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Инновационная составляющая экономики является залогом эффективного 
функционирования хозяйствующих систем и обеспечением конкурентоспо-
собности. Данная тематика является предметом изучения многих исследова-
телей. В рамках данной работы исследуются индивидуальные особенности 
взаимодействия в инновационной сфере Центрального федерального округа. 
Показатели данной составляющей характеризуется несколько противоре-
чиво, объем инновационных товаров демонстрируют рост в 1,5 раза за период 
2000-2023 гг., при сокращении численности занятых научными исследовани-
ями и разработками на четверть за аналогичный период. В качестве методов 
исследования взаимосвязи параметров был использован метод сравнения, а 
также модель гравитационного взаимодействия. Было выявлено, что 
наибольшая сила притяжения наблюдается у Центрального федерального 
округа с Приволжским и Северо-Западным округами по изучаемым парамет-
рам.  
Ключевые слова: анализ, регион, модель, инновации 
 
 

Актуальность исследования  
Повышение инновационного потенциала территорий является од-

ним из важнейших направлений развития России на ближайшую пер-
спективу. Это вызвано сразу несколькими значимыми факторами [1], 
среди которых не последнее место занимает усиление конкуренции не 
только на внешнем, так и на внутренних рынках. Также к данной катего-
рии становится возможным отнести ограничения доступа к рынкам вы-
соких технологий и соответствующих ресурсов ввиду ужесточения санк-
ционного воздействия ряда стран.  

В этой связи активизация инновационного потенциала, цифровиза-
ция [2], выявление существующих резервов экономического роста явля-
ется приоритетным направлением региональной политики любого субъ-
екта Федерации.  

Следует отметить, что бурное развитие цифровых технологий, по-
вышения степени цифровизации не только экономической и социальной 
сферы [3], оказывает влияние в том числе и на инновационную состав-
ляющую. Цифровая трансформация, активно обсуждаемая в научном и 
бизнес сообществах, имеет ряд особенностей. К последним становится 
возможным отнести массовое использование передовых инновационных 
достижений, базирующихся на применении технологий больших данных 
и искусственного интеллекта, а также повышение значимости качества 
человеческого капитала на всех уровнях хозяйствования и во всех сфе-
рах [4]. Кроме того, можно предположить, что данные процессы способ-
ствуют формированию новых цепочек контактов ввиду снижения значи-
мости физического расстояния между экономическими и социальными 
объектами. 

Данные аспекты активно изучаются отечественными и зарубеж-
ными учеными. Многие из них сходятся в выводах о положительной сто-
роне таких бурных перемен в бизнес-процессах. Это связано в том числе 
с повышением качества функционирования и общего уровня конкурен-
тоспособности региональных экономических систем. Однако, как и в 
любом сложном процессе, при цифровизации возникает ряд сложностей. 

Как отмечалось выше цифровое развитие территорий не только от 
ресурсного обеспечения, но также от общего уровня инновационного 
развития. Важнейшими аспектами естественным образом выступают фи-
нансовые ресурсы и человеческий капитал [5].  

Повышение общего уровня вовлеченности населения в цифровую 
сферу [6], а также более широкое использование технологий искусствен-
ного интеллекта [7] естественным образом вызывает более высокие тре-
бования к качеству человеческого капитала. Доля высококвалифициро-
ванной рабочей силы неуклонно возрастает, однако также происходит 
повышения поляризации рынка труда [8].  

Таким образом инновационная деятельность, являясь крайне важ-
ным аспектом обеспечения эффективности функционирования экономи-
ческих систем всех уровней, не теряет, в лишь повышает свою значи-
мость в современном периоде. 

 
Цель и задачи исследования 
Целью работы состояла в том, чтобы провести анализ взаимодей-

ствия Центрального федерального округа (ЦФО) с иными территориями 
на основе гравитационной модели в инновационной сфере. В качестве 
индикаторов последней отобраны показатели объемов инновационных 
товаров, работ, услуг и численность персонала, занятого исследовани-
ями и разработками.  

В соответствии с обозначенной целью было сформулировано не-
сколько работ: 
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- проанализировать динамику показателей инновационного разви-
тия Центрального федерального округа (численность персонала, заня-
того научными исследованиями и разработками; объем инновационных 
товаров, работ, услуг); 

- провести оценку взаимодействия в инновационной сфере на основе 
гравитационной модели; 

- на основе полученных значений сделать вывод о сложившейся си-
стеме взаимодействия.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 
полученные модели могут быть использованы в процессе моделирова-
ния и прогнозирования инновационного развития Центрального феде-
рального округа представителями органов власти. 

 
Методы и методика исследования 
Как отмечалось выше, инновационная сфера ЦФО достаточно 

сильно менялась. Для оценки изменения показателей данной сферы были 
построены графики 1-2.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, 2000-2023 гг. [9] 

 
Следует отметить, что численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками планомерно снижалась во всех федеральных окру-
гах за рассмотренный период. Наибольшее сокращение произошло в 
Приволжском (-31%) и Центральном (-26%) федеральных округах, 
наименьшее – в Уральском (-13%) федеральном округе. Данная дина-
мика может быть частично обусловлена в том числе и развитием цифро-
вых технологий. 

Однако объемы произведенных инновационных товаров, работ и 
услуг демонстрируют рост за аналогичный период. Так Северо-Кавказ-
ский федеральный округ демонстрирует рост +320% (максимальный 
прирост), а Северо-Западный федеральный округ - +35% (минимальный 
прирост).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика объемов инновационных товаров, работ, услуг, 
2000-2023 гг. [9] 

 
Результаты исследования  
Для оценки регионального взаимодействия в инновационной сфере 

была использована традиционная модель гравитационного взаимодей-
ствия: 

𝑀, ൌ
𝑝𝑝

𝑑,
ଶ  ሺ1ሻ, 

𝑝, 𝑝  – экономический вес; 
𝑑,

ଶ  – квадрат расстояния между изучаемыми объектами.  
В качестве экономического веса были выбраны показатели объема 

инновационных товаров, работ, услуг и численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками. Расстояния были приняты как протя-
женность автодорог между федеральными центрами округов.  

Для выявления возможного изменения из-за искусственных ограни-
чений развития были произведены расчеты за 2018 и 2023 годы. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Результаты оценки силы взаимодействия ЦФО в инновационной 
сфере, 2018 и 2023 годы 

Федеральный округ Сила взаимодействия 
по показателю объема 
инновационных това-

ров, работ, услуг 

Сила взаимодействия 
по показателю числен-
ности персонала, заня-
того исследованиями и 

разработками 
2018 г. 2023 г. 2018 г. 2023 г. 

Северо-Западный феде-
ральный округ (СЗФО) 

1152739 5262974 58476 62696 

Южный 
федеральный округ (ЮФО)

212073 700711 7721 7805 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ (СКФО) 

19328 73176 915 967 

Приволжский федераль-
ный округ (ПФО) 

11912541 46398453 197401 203354 

Уральский федеральный 
округ (УФО) 

188507 762867 4542 4561 

Сибирский 
федеральный округ (СФО)

19040 84890 1621 1641 

Дальневосточный феде-
ральный округ (ДФО) 

1667 5166 54 58 

 
Согласно данным, представленным в таблице 1, что основное взаи-

модействие ЦФО происходит с Приволжскими Северо-Западным феде-
ральными округами. Наименьшее взаимодействие с Дальневосточным 
федеральным округом. Данная сложившаяся ситуация может быть объ-
яснена несколькими факторами:  

- географическая удалённость и логистические сложности - Дальний 
Восток значительно удалён от Центральной России, что увеличивает 
время на коммуникацию и затрудняет оперативное взаимодействие. Од-
нако данный фактор снижает значимость ввиду развития цифровых тех-
нологий;  

- различия в экономической и инновационной специализации; 
- концентрация кадровых и научных ресурсов; 
- приоритеты государственных программ - федеральные инициа-

тивы (например, развитие агломераций, кластеров) часто сфокусиро-
ваны на европейской части России. Программы для Дальнего Востока 
направлены на инфраструктуру и демографию, а не на инновации; 

- исторически сложившиеся связи; 
- разрыв в интеграции с международными рынками - Северо-Запад 

взаимодействует с Европой, что стимулирует инновации, а Дальний Во-
сток, несмотря на близость к Азии, слабо вовлечён в международные 
технологические цепочки, значимые для ЦФО. 

Таким образом полученные показатели доказывают наличие устой-
чивой взаимосвязи между ЦФО и ПФО, СЗФО. Связи в инновационной 
сфере с остальными федеральными округами являются менее значи-
мыми ввиду наличия ряда объективных факторов.  

Подводя итог проведенному исследованию становится возможным 
отметить, что инновационная составляющая экономики является крайне 
значимой в современных условиях. На уровне инновационного взаимо-
действия приоритетными партнерами ЦФО являются СЗФО и ПФО. 
Дальнейшее направление исследования видится в определении иных 
особенностей регионального инновационного развития.  
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Инновации как основа импортозамещения 
 
 
Гусева Мария Николаевна  
д.э.н., профессор, кафедра управления проектом, Государственный 
университет управления  
 
Сокур Сергей Николаевич  
аспирант, кафедра управления проектом, Государственный универси-
тет управления  
 
На фоне экономической нестабильности и действующих ограничений 
предприятиям предстоит кардинально изменить направление дея-
тельности, адаптируясь к новым схемам имплементации программы 
по импортозамещению. В статье исследуются факторы, формирую-
щие позитивное инновационное окружение, подчеркнув значимость 
государственной поддержки и увеличения инвестиций в научные раз-
работки и образовательные программы. Поддержка со стороны госу-
дарства активно содействует реализации смелых инновационных ини-
циатив. Завершающий раздел акцентирует внимание на необходимо-
сти комплексного механизма, обеспечивающего системные иннова-
ции, определяющие динамику экономического прогресса и способ-
ствующие социальной трансформации. 
Ключевые слова: инновации; импортозамещение; конкурентоспособ-
ность; государственная поддержка; устойчивый экономический рост. 
 
 
 

Введение. Современные страны вынуждены пересмотреть свои эконо-
мические стратегии на фоне новых обстоятельств. Одним из основных 
испытаний последних лет стали экономические ограничения и санкции. 
Потребность в развитии отечественной экономики, снижения зависимо-
сти от импортных товаров и зарубежных инвестиций, обрела статус при-
оритета. Программа импортозамещения вошла в активную фазу, целью 
которой стало уменьшение внешних поставок и технологий, что способ-
ствует укреплению устойчивости местной экономики. 
 

 
Рисунок 1 – Позитивные аспекты внедрения инноваций 

 
Для успешной реализации программы импортозамещения посред-

ством инновационных подходов требуется учитывать широкий круг фак-
торов. Первостепенную роль в этом процессе играют активная под-
держка государственных инициатив в сфере науки, наряду с привлече-
нием частных инвестиций в высокотехнологичные проекты. Необхо-
димо развивать взаимодействие между научными учреждениями и про-
изводственными компаниями. Создание развитой инновационной ин-
фраструктуры сыграет ключевую роль в быстром введении современных 
технологий в производственный сектор. 

 
Основная часть.  
Импортозамещение выступает стратегическим шагом, способству-

ющим снижению зависимости от внешних поставок путем развития оте-
чественного производства. В течение последних десятилетий подобные 
меры приобрели значимость на фоне глобальных вызовов и экономиче-
ской изоляции. 

Проблема импортозамещения начала обсуждаться ещё в середине 
ХХ века. В это время ряд стран Латинской Америки и Азии, стремясь 
повысить темпы экономического роста, искал методы развития внутрен-
него производство. В условиях восстановительного процесса после 
войны наращивание производственных мощностей воспринималось как 
основное средство снижения зависимости от внешних факторов. В ука-
занный период термин «импортозамещение», ставший ключевым эле-
ментом экономической политики, сопровождался строительством мест-
ных фабрик. Это привело к оживлению экономики и увеличению рабо-
чих мест. 

Отметим, что импортозамещение и протекционизм различаются по 
сути, хотя некоторые элементы этих стратегий могут пересекаться. Про-
текционизм подразумевает внедрение тарифов и квот для поддержки 
внутреннего производства, в то время как импортозамещение акценти-
руется на укреплении отечественных технологий и устойчивом разви-
тии. Протекционизм может незначительно содействовать поддержке 
местных производителей, тогда как импортозамещение ведёт к экономи-
ческим преобразованиям, сосредоточенным на инновациях и развитии 
человеческого потенциала.  

Государственная политика выполняет решающую функцию в про-
цессе импортозамещения. Эффективность отечественного производства 
и уменьшение зависимости от зарубежных поставок зависят от выбран-
ной стратегии. Ключевая задача заключается в формировании благопри-
ятных условий для развития местных производителей.  

Государственная поддержка проявляется через законопроекты и фи-
нансовые дотации отечественным производителям, способствуя форми-
рованию конкурентоспособной промышленности. Такие меры способ-
ствуют развитию стабильных производств, обладающих конкурентными 
преимуществами и соответствующих внутренним потребностям, а также 
способствующих выходу на иностранные рынки. 

Экономические санкции, налагаемые на страну, существенно транс-
формируют ее экономическое положение, что иллюстрируют события, 
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обрисованные процессом импортозамещения. Подобные ограничения 
формируют препятствия для выхода на международные рынки, получе-
ния новых технологий и привлечения финансов, одновременно ставя се-
рьезные вызовы. Однако такие меры открывают перспективы для стиму-
лирования роста местного производства и интеграции передовых техно-
логий. 

Явным последствием введения экономических ограничений стано-
вится резкое сокращение объемов импорта. Запреты распространяются 
не только на товары, но и на технологии, необходимыми для производ-
ственных процессов. Отсутствие иностранных изделий и комплектую-
щих вынуждает государства искать альтернативные источники поставок 
и развивать внутренние производственные мощности. Несмотря на воз-
никновение новых рисков, такая ситуация открывает возможности для 
расширения бизнес-горизонтов. Например, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей в исследовании «Индекс деловой среды 
РСПП» провёл опрос, касающийся воздействия санкционных мер на биз-
нес-среду. В опросе участвовали более 50 компаний из разнообразных 
отраслей. В итоге 70,4% респондентов работали в производственной 
сфере, 11% составил энергетический сектор, 9,3% работали в строитель-
ных отраслях, а 7,4% — в сферах транспорта и телекоммуникаций. (Ри-
сунок 2) 

 

 
Рисунок 2– Влияние санкций на бизнес. 

 
По данным опроса, 50% респондентов отмечают воздействие эконо-

мических санкций на работу отечественных предприятий. Из них 48% 
респондентов фиксируют неблагоприятные последствия, 39% убеждены 
в отсутствии изменений, в то время как 13% затрудняются с формулиро-
ванием мнения. 

Импортозамещение требует от бизнеса и правительства оператив-
ных действий и гибкого подхода. Поддержка отечественных производи-
телей посредством привлечения финансовых ресурсов, налоговых льгот 
и субсидий станет важнейшей из стратегических задач. Эффективные 
инициативы охватят приоритетные секторы — агропромышленный ком-
плекс, производство машин и информационные технологии, снижая за-
висимость от импорта товаров. Условия получения кредитов окажутся 
необходимы для обновления производственного оборудования и внедре-
ния прогрессивных технологий. 

Экономические ограничения оказывают воздействие на импортоза-
мещение, порождая двойственные результаты. С одной стороны, ограни-
чения ведут к экономическим испытаниям; с другой — открывают новые 
горизонты для развития. Для достижения успеха в импортозамещении 
необходимо совместное усилие государства, бизнеса и гражданского об-
щества. Опыт зарубежных стран иллюстрирует: капиталовложения в ин-
новации, наращивание внутреннего потенциала и продуманная страте-
гия являются основополагающими факторами положительной реализа-
ции программы. 

Инновационный процесс затрагивает различные преобразования, 
целью которых выступает оптимизация и совершенствование процессов, 
продуктов, а также услуг. Суть таких преобразований заключается в ин-
теграции новшеств: идей, методик и технологий, способствующих ради-
кальному улучшению действующих процедур или открытию новых воз-
можностей. Эта категория изменений создает фундамент экономиче-
ского роста и конкурентоспособности как для отдельных организаций, 
так и для целых государств. 

Инновации проявляются в большом разнообразии, и их классифика-
ция осуществляется по множеству признаков. Широко распространена 
схема, представленная на рисунке 3, как одна из типичных моделей. 

Рисунок 3 – Классификация инноваций. 
 
Цифровая трансформация существенно влияет на внедрение нов-

шеств, ускоряя их реализацию. Изменяются подходы к взаимодействию 
с клиентами и партнёрами. Новейшие технологии предоставляют фир-
мам возможность обрабатывать большие массивы данных, углубляя изу-
чение потребительских предпочтений и адаптацию предложений к выяв-
ленным запросам. Внедрение различных бизнес-моделей — подписоч-
ных платформ и платформенных решений — открывает горизонты для 
роста и повышения эффективности. 

Таким образом, компании обязаны стимулировать цифровую транс-
формацию, используя современные инструменты, которые помогут об-
рести конкурентные преимущества. Инновации выступают ключевым 
элементом стратегического курса фирмы, способствуя её устойчивому 
росту и развитию в обозримой перспективе. 

Успех компаний, работающих в современном бизнесе, тесно связан 
с внедрением новшеств. Они помогают адаптироваться к меняющемуся 
рынку, позволяя поддерживать высокий стандарт продукции. Примене-
ние современных технологий и оптимизация процессов производства 
служат ключом к повышению производственной эффективности и сни-
жению числа дефектов. Внедрение автоматизации и роботизации ведет 
к получению товаров, отклонение которых от заданных параметров ми-
нимально, содействуя поддержанию стабильной производительности и 
высоких стандартов качества. 

Инновации значительно меняют динамику на рынке труда. С одной 
стороны, автоматизация ставит под угрозу рабочие места в традицион-
ных профессиях. С другой — новые технологии обеспечивают спрос на 
профессионалов в области информационных технологий, биотехнологий 
и экологии. Эти сектора требуют специалистов с актуальными знаниями 
и высокой адаптивностью к переменам. Внедрение новаторских реше-
ний инициирует рост стартапов и формирует новые бизнес-стратегии, в 
результате чего увеличивается количество предлагаемых вакансий. Ком-
пании, активно применяющие новейшие методы, достигают лидерских 
позиций в соответствующих сферах. Иначе говоря, инновации стано-
вятся основой экономического прогресса и способствуют социальным 
преобразованиям. 

Инновационные экосистемы это многообразные, сложно структури-
рованные сети, охватывающие предприятия, научные учреждения, стар-
тапы и государственные органы. Такие системы создают условия для 
внедрения современных идей и технологий, что, в свою очередь, способ-
ствует экономическому росту и повышению конкурентоспособности.  

Кластеры играют ключевую роль в реализации инновационного по-
тенциала. Объединяя предприятия, институты и организации, располо-
женные поблизости, они создают синергетический эффект. Уникальная 
особенность кластеров состоит в объединении ресурсов и знаний, что 
значительно ускоряет внедрение новшеств. Такие формирования под-
держивают конкурентоспособность и решительный отклик на изменения 
окружающей среды.  

Экосистемы, ориентированные на инновации, образуют сложные 
многослойные структуры, отличающиеся взаимодействием различных 
компонентов и участников. Для успешной работы таких систем необхо-
дима интеграция образовательных программ, источников финансирова-
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ния и активное вовлечение заинтересованных сторон. Успешные при-
меры экосистем показывают, что сотрудничество между бизнесом, 
наукой и государством является ключевым условием стабильного роста 
и конкурентоспособности на международной арене. 

Среди стартапов, оказавших революционное влияние на привычные 
бизнес-модели, можно назвать несколько ярких примеров, представлен-
ных в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Примеры успешных инноваций в разных областях 
Примеры успешных инноваций в разных областях 
Агротехноло-
гии 

Использование дро-
нов для монито-
ринга посевов ис-
пользование дро-
нов для монито-
ринга посевов. Эти 
устройства позво-
ляют фермерам по-
лучать данные о со-
стоянии полей в ре-
альном времени, 
что позволяет бо-
лее точно управ-
лять ресурсами, та-
кими как вода и 
удобрения. Дроно-
вые технологии по-
могают выявлять 
проблемы на ран-
них стадиях, напри-
мер, заболевания 
растений или недо-
статок влаги, что 
позволяет прини-
мать меры до того, 
как ущерб станет 
значительным. 

Использование ин-
тернета вещей 
(IoT) в агросекторе. 
Установленные на 
полях датчики со-
бирают данные о 
климатических 
условиях, состоя-
нии почвы и уров-
нях влажности. Эти 
данные переда-
ются в облако, где 
с помощью анали-
тических инстру-
ментов фермеры 
могут оптимизиро-
вать свои дей-
ствия. Например, 
система может ре-
комендовать, когда 
и сколько воды 
необходимо полить 
растениям, что поз-
воляет значи-
тельно сократить 
расходы и повы-
сить урожайность. 

Стартапы, занимаю-
щиеся разработкой 
вертикальных ферм. 
Эти технологии позво-
ляют выращивать 
растения в условиях 
городских про-
странств, используя 
минимальное количе-
ство земли и воды. 
Вертикальное земле-
делие не только со-
кращает транспорт-
ные расходы и угле-
родный след, но и 
обеспечивает свежие 
продукты для город-
ских жителей. Это 
особенно важно в 
условиях глобального 
потепления и увели-
чения числа населе-
ния в городах. 

Энергетика В финляндии важ-
ным аспектом раз-
вития энергетиче-
ского сектора явля-
ется внедрение ин-
новационных реше-
ний в области энер-
госбережения. Тех-
нологии, такие как 
интеллектуальные 
сети (smart grids), 
позволяют оптими-
зировать распреде-
ление электроэнер-
гии и управлять по-
треблением в ре-
альном времени. 
Это особенно акту-
ально в условиях 
растущего спроса 
на энергию и необ-
ходимости миними-
зировать потери. 
Умные счетчики, ко-
торые устанавлива-
ются в домах, помо-
гают потребителям 
отслеживать своё 
энергопотребление 
и адаптировать его 
под тарифы, что 
способствует более 
рациональному ис-
пользованию ресур-
сов. 

Также стоит отме-
тить успешные при-
меры внедрения 
технологий в энер-
гетическом сек-
торе, которые де-
монстрируют, как 
инновации могут 
изменить подход к 
производству и по-
треблению энер-
гии. Например, в 
Германии реализо-
ван проект по со-
зданию "энергети-
ческих кварталов", 
где жилые ком-
плексы обеспечи-
ваются энергией за 
счёт солнечных па-
нелей и систем 
хранения энергии. 
Жители таких квар-
талов могут не 
только использо-
вать произведён-
ную энергию, но и 
продавать излишки 
обратно в сеть. Это 
создает не только 
экономическую вы-
году для потреби-
телей, но и способ-
ствует развитию 
местной экономики. 

Одним из ярких при-
меров успешного 
внедрения возобнов-
ляемых источников 
энергии можно счи-
тать Данию, которая 
достигла значитель-
ных успехов в исполь-
зовании ветровой 
энергии. В стране бо-
лее 40% потребляе-
мой электроэнергии 
производится за счёт 
ветряных установок. 
Это стало возможным 
благодаря государ-
ственной поддержке, 
инвестициям в иссле-
дования и разработку 
новых технологий, а 
также активному во-
влечению местных со-
обществ в процесс. 
Дания не только обес-
печивает свои энерге-
тические потребности, 
но и экспортирует из-
лишки электроэнергии 
в соседние страны, 
что делает её приме-
ром для подражания. 

Производ-
ственный сек-
тор 

Примеры успешных 
предприятий, реа-
лизующих страте-
гии импортозаме-
щения, демонстри-
руют, как можно эф-
фективно реагиро-
вать на вызовы гло-

Автомобильная 
промышленность 
В Белоруссии, осу-
ществляющей 
стратегию импорто-
замещения в авто-
мобильной про-
мышленности, про-

В России, реализую-
щей стратегию им-
портозамещения в 
промышленном обо-
рудовании, компании 
столкнулись с ограни-
чениями на импорт 
сложного оборудова-

бальных экономи-
ческих изменений. 
Например, некото-
рые заводы в Рос-
сии начали активно 
развивать соб-
ственное производ-
ство комплектую-
щих, которые ранее 
импортировались. 
Это не только поз-
воляет снизить за-
висимость от внеш-
них поставок, но и 
способствует разви-
тию местной эконо-
мики. Внедрение 
новых технологий и 
подходов к произ-
водству, таких как 
аддитивные техно-
логии и 3D-печать, 
открывает новые 
возможности для 
создания уникаль-
ных продуктов и со-
кращения производ-
ственных циклов. 

изводители столк-
нулись с вызовом 
замены импортных 
компонентов на 
местные аналоги. 
Благодаря этой 
инициативе, про-
мышленные компа-
нии приступили к 
разработке и про-
изводству своих 
собственных пере-
довых технологий. 
Благодаря этому 
сотрудничеству, 
компании получили 
доступ к передо-
вым технологиям и 
знаниям, что позво-
лило им разраба-
тывать более эф-
фективные и эколо-
гически чистые ав-
томобили. 

ния из-за высоких та-
моженных пошлин и 
длительных поставок. 
Чтобы решить эту 
проблему, они обра-
тились к разработке 
своих технологий и 
оптимизации произ-
водственных практик.

 
Агроноксевтика динамично развивается, что вызывает изменения в 

методах эффективного ведения сельского хозяйства. Рост численности 
населения и особенности климатических изменений требуют примене-
ния более устойчивых и рациональных практик в агросфере. Передовые 
технологии способствуют росту урожайности, улучшают условия жизни 
фермеров и усиливают продовольственную безопасность государства. 

Внедрение новых технологий в агросекторе существенно меняет 
способы производства и распределения продуктов питания. Современ-
ные методы ведения сельского хозяйства повышают объёмы производ-
ства и качество продукции. Особенно актуально это на фоне глобальных 
вызовов, таких как изменение климата и истощение природных ресур-
сов. Инновационные технологии позволяют фермерам оперативно адап-
тироваться к изменениям, организуя более эффективные и прозрачные 
цепочки поставок. Блокчейн-технологии обеспечивают возможность от-
слеживания пути продукта от стадии производства до конечного потре-
бителя, укрепляя доверие к продукту и гарантируя его высокое качество. 
Прозрачность процессов стала основным критерием выбора для покупа-
телей в условиях современных реалий продовольственной безопасности. 

Агротехнологии открывают фермерам новые перспективы, способ-
ствуя стабильному прогрессу сельского хозяйства. Примеры удачных 
стартапов свидетельствуют о том, как современные достижения способ-
ствуют повышению продуктивности и улучшению условий работы агра-
риев. Этот процесс усиливает продовольственную безопасность, созда-
вая условия для полноценного доступа всех слоёв населения к качествен-
ным продуктам. Агротехнологии становятся основой устойчивого сель-
ского хозяйства, способствуя приспособлению к современным вызовам 
и закладывая основы стабильного будущего. 

Энергетика переживает глубокую трансформацию. Изменения кли-
мата и истощение запасов традиционных углеводородов подталкивают 
государства к переходу на экологически чистые источники энергии. В 
условиях падения цен и роста интереса к экологическим вопросам сол-
нечные и ветровые электростанции становятся всё более востребован-
ными. Популяризация возобновляемых источников энергии открывает 
новые горизонты для устойчивого прогресса. Страны, внедрившие по-
добные программы, показывают, что переход на чистую энергию прино-
сит как экономические, так и экологические выгоды. Специализирован-
ные системы энергетики облегчают преодоление актуальных вызовов, 
поддерживая устойчивый прогресс. Производственный сектор также ис-
пытывает изменения под воздействием автоматизации и цифровизации. 
Современные технологии существенно повышают производственную 
эффективность и помогают предприятиям быстро подстраиваться под 
изменяющиеся рыночные условия. Внедрение автоматизированных си-
стем, использование робототехники и интеграция Интернета вещей (IoT) 
сокращает затраты времени на производственные процессы и уменьшает 
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шанс ошибки. Результаты нововведений проявляются в различных ас-
пектах. Во-первых, наблюдается ощутимый рост производительности 
труда. Рабочим предоставляется возможность сосредотачиваться на за-
дачах, требующих высокой квалификации и креативного подхода. Во-
вторых, цифровизация обеспечивает контроль качества продукции на 
всех стадиях, тем самым снижая процент брака. Улучшение качества 
влечёт за собой рост финансовых показателей компаний. Базированное 
на современных технологиях развитие бизнеса укрепляет его устойчи-
вость, предоставляя гибкость, снижая расходы и минимизируя негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Следовательно, конкурентоспо-
собные компании вызывают интерес в России, где потребители забо-
тятся о природных ресурсах. Автоматизация и цифровизация открывают 
новые горизонты для развития предприятий, позволяя решать современ-
ные вызовы. Опыт успешных компаний, внедряющих стратегии им-
портозамещения, демонстрирует, как инновационные методы способны 
перевернуть целые отрасли. 

Факторы, перечисленные на рисунке 4, препятствующие внедрению 
новшеств, присущи многим сферам. 

 
Рисунок 4 – Барьеры для внедрения инноваций 

 
Ключевыми препятствиями, сопровождающими внедрение новых 

технологий, выступают бюрократические задержки и строгие требова-
ния контролирующих органов. Наличие таких факторов замедляет про-
цесс принятия решений и усложняет интеграцию передовых технологий 
в бизнес. Сложные регуляторные нормы значительно тормозят развитие 
предпринимательства, увеличивают сроки вывода инновационных това-
ров на рынок и приводят к дополнительным затратам. 

Ориентир компаний на защиту рисков влечёт за собой консерватив-
ный подход в мышлении, из-за чего многие возможности для расшире-
ния и победы в конкурентной борьбе остаются упущенными. Опасения 
перед новыми изменениями и недостаток осознания преимуществ ново-
введений сдерживают предприятия от перехода к прогрессивным мето-
дам. Негативное воздействие корпоративной культуры, связанное с низ-
ким уровнем готовности персонала воспринимать перемены, лишь усу-
губляет обстановку. Работники часто проявляют настороженность к 
внедрению новых технологий, отдавая предпочтение старым, проверен-
ным методам. Подобный стиль работы приносит негативные послед-
ствия: компании, отступившие от привычного формата, сталкиваются со 
стагнацией разработки и минимальной вероятностью прорыва. Для 
устранения препятствий необходимо установить гибкий контроль за экс-
периментами, обеспечить положительное восприятие перемен и создать 
атмосферу поддержки для инновационных решений. 

Системный подход, охватывающий все уровни внутреннего произ-
водства, является ключевым фактором устойчивого роста. Данный метод 
подразумевает интеграцию новейших технологий, рациональное исполь-
зование ресурсов и внедрение современных управленческих практик. 
Укрепление производства внутри страны определяет не только экономи-
ческие, но и социальные аспекты: создание новых рабочих мест и улуч-
шение уровня жизни населения положительно воздействуют на различ-
ные сферы общества. Государственные меры поддержки, включая нало-
говые преференции, субсидирование и образовательные программы, 
усиливают конкурентоспособность отечественной продукции как на 
внутреннем, так и на зарубежном рынках. 

Центральная роль в этом процессе принадлежит международному 
сотрудничеству в области науки. Обмен знаниями и технологиями среди 

стран способствует быстрому внедрению инноваций. Совместные иссле-
дования открывают путь к решению множества задач, охватывающих 
экологию, здравоохранение и промышленность. Такие инициативы от-
вечают на глобальные вызовы, в числе которых климатические измене-
ния и продовольственные кризисы. 

Стартапы и малый бизнес выступают оплотом импортозамещения. 
Способность быстро подстраиваться под потребности рынка и менять 
ассортимент позволяет предприятиям оперативно находить отечествен-
ные аналоги зарубежных товаров. Поддерживаемые финансированием и 
консультированием, они становятся вместилищем свежих идей и пере-
дового опыта. Данные компании служат масштабом для более крупных 
корпораций, побуждая их внедрять современные решения и направлен-
ные на инновации. Таким образом, благотворное влияние сектора малых 
предприятий сказывается на экономическом развитии и придаёт эконо-
мике дополнительную стабильность. 

Использование зарубежного опыта служит ключевым элементом в 
данной инициативе. Изучение удачных моделей, реализованных за гра-
ницей, открывает перспективы для адаптации эффективных решений с 
учетом специфики нашей экономики. Подбираются меры, включая стар-
товые инкубаторы, налоговые преференции для НИОКР и схемы обмена 
опытом между секторами. 

Государственные органы, в сотрудничестве с частными компани-
ями, обязаны разработать комплексную систему поддержки инноваци-
онных проектов. Потребуется высокая степень открытости, обеспечива-
емая прозрачным финансированием и всесторонней поддержкой иссле-
довательских инициатив. Бизнес, в свою очередь, должен проявлять ак-
тивность и сотрудничество в исследовательских инициативах. Для 
успешной адаптации к стремительно меняющимся условиям технологи-
ческого прогресса важно развивать образовательные программы по под-
готовке высококвалифицированных кадров. Синергия госструктур, биз-
неса и научных учреждений опирается на успешные международные 
примеры, создает устойчивую базу для технологических нововведений, 
способствует экономическому росту и повышению жизненного уровня 
граждан. 

 
Выводы 
Новый метод стал ключевым инструментом в осуществлении им-

портозамещения. Этот подход решает возникшие проблемы и задаёт 
направление долгосрочного роста. В условиях международных измене-
ний и неопределённости экономическая политика государств ориенти-
руется на снижение зависимости от зарубежных товаров. Внедрение пе-
редовых технологий приводит к созданию продуктов и услуг, полностью 
удовлетворяющих внутренние потребности. В результате активизиру-
ется местное производство, появляются новые трудовые места, а уровень 
профессиональной подготовки работников возрастает. 

На основе инновационных стратегий государства могут значительно 
уменьшить свою зависимость от импортных поставок. Данный эффект 
возникает благодаря развитию внутренних технологий и производствен-
ных мощностей. Применение подобной стратегии предполагает не 
только концентрацию ресурсов на исследовательской деятельности, но и 
поддержку стартапов, а также малых компаний, играющих центральную 
роль в появлении свежих идей и прогрессивных решений. Инновации 
позволяют быстро адаптироваться к изменению рыночной конъюнктуры 
и оперативно реагировать на потребительские запросы. 

Научно-техническое взаимодействие в разных сферах экономики 
открывает новые горизонты для обмена технологиями и опытом. Как ре-
зультат, усиливаются внутренние резервы и оптимально распределяются 
ресурсы. В конечном счёте, устойчивое развитие через инновации содей-
ствует экономической самостоятельности и международной конкуренто-
способности, формируя прочную базу для успешного будущего. Инно-
вации выполняют роль мощного катализатора, не ограничиваясь заме-
ной импорта, они способствуют общему экономическому подъёму и 
укреплению социальной стабильности. 
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Влияние цифровых инноваций на инвестиционную 
привлекательность туристских направлений 
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Статья посвящена изучению воздействия цифровых инноваций на инвести-
ционную привлекательность туристских направлений. Рассматриваются та-
кие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и виртуальная ре-
альность, которые преобразуют туристскую отрасль, делая её более конку-
рентоспособной и интересной для капиталовложений. На основе анализа дан-
ных и примеров из практики автор демонстрирует, как цифровые решения 
увеличивают поток туристов, повышают качество обслуживания и откры-
вают новые перспективы для предпринимательства. Особое внимание уде-
лено экономическим эффектам внедрения инноваций, включая рост доходов 
и модернизацию инфраструктуры. В то же время подчеркиваются сложности, 
связанные с интеграцией технологий, такие как высокие затраты и необходи-
мость обучения персонала. В статье предлагаются рекомендации по эффек-
тивному использованию цифровых инструментов для усиления инвестици-
онного потенциала регионов.  
Ключевые слова: цифровые инновации, инвестиционная привлекатель-
ность, туристские направления, искусственный интеллект, блокчейн, вирту-
альная реальность, туризм 4.0, пользовательский опыт, бизнес-модели, эко-
номический рост. 
 
 

Введение. Цифровые технологии сегодня активно проникают в различ-
ные отрасли, включая туризм, который переживает значительные изме-
нения благодаря таким инструментам, как искусственный интеллект 
(ИИ), виртуальная реальность (VR) и онлайн-платформы. Эти иннова-
ции не только упрощают доступ к информации и планирование поездок, 
но и повышают качество взаимодействия туристов с направлениями.  

При этом в условиях глобальной конкуренции инвестиционная при-
влекательность туристских регионов становится важным фактором их 
развития, а капиталовложения в инфраструктуру и услуги позволяют 
увеличивать доходы и создавать рабочие места, что делает изучение вли-
яния цифровых решений на этот процесс особенно актуальным. Рост ин-
тереса к туризму как драйверу экономики подчеркивает необходимость 
анализа новых технологий и их возможностей.  

Актуальность темы обусловлена тем, что цифровые инновации ме-
няют привычные подходы к организации туризма. Они делают направ-
ления более заметными для путешественников и привлекательными для 
инвесторов, готовых вкладывать средства в перспективные проекты. 
Вместе с тем внедрение технологий связано с вызовами: требуется зна-
чительный капитал, адаптация персонала и учет быстро меняющихся 
трендов. Например, переход к цифровым платформам может ускорить 
развитие региона, но без должной подготовки эффект будет ограничен-
ным. Таким образом, исследование этого вопроса помогает выявить ба-
ланс между выгодами и рисками. 

Обзор литературы подтверждает значимость темы. И.Ф. Жуковская 
считает, что цифровые технологии радикально преобразуют туризм, со-
здавая гибкую и ориентированную на клиента отрасль [2, с. 67]. Это под-
черкивает их роль в повышении конкурентоспособности направлений. 
В.В. Селезнева отмечает, что инновации стимулируют приток инвести-
ций, способствуя развитию инфраструктуры и услуг [12, с. 51]. Такой 
подход связывает технологии с экономическим ростом. Л.А. Журавлева 
и соавторы указывают, что цифровые маркетинговые инструменты, 
включая социальные сети, усиливают интерес туристов и инвесторов к 
регионам [3, с. 78]. 

В то же время М.Б. Ибрахимли и А.С. Алиева обращают внимание 
на сложности внедрения технологий, особенно для традиционных пред-
приятий, которым трудно адаптироваться к новым условиям [4, с. 45]. 
Это подчеркивает необходимость стратегического подхода. А. Иванова 
подчеркивает, что малые туристские компании могут успешно исполь-
зовать цифровые решения для привлечения капитала и расширения биз-
неса [5, с. 30]. Обзор показывает, что инновации открывают возможно-
сти, но требуют преодоления определенных преград, что делает данное 
исследование своевременным и практически значимым.  

Цель статьи — проанализировать, как цифровые инновации влияют 
на инвестиционную привлекательность туристских направлений. Иссле-
дование направлено на выявление ключевых технологий, которые спо-
собствуют притоку капитала, а также на оценку их экономического эф-
фекта через конкретные примеры. Особое внимание уделено изучению 
того, как инновации увеличивают туристский поток и создают новые 
бизнес-возможности, усиливая интерес инвесторов. 

Для выполнения поставленной цели были привлечены данные из от-
крытых источников, включая статистику Федеральной службы государ-
ственной статистики [16], а также результаты исследований из представ-
ленного списка литературы. Основное внимание уделено анализу влия-
ния технологий на туризм и экономику регионов. Использовались такие 
методы, как анализ тенденций, сравнительное изучение и рассмотрение 
практических кейсов. Эти подходы позволили оценить изменения в ту-
ристском потоке, доходах и инвестициях после внедрения цифровых ре-
шений. 

В рамках исследования изучены примеры применения виртуальных 
туров, систем онлайн-бронирования и инструментов управления пото-
ками туристов на основе ИИ. Данные собирались из отчетов и научных 
публикаций, что обеспечило объективность выводов. Сравнительный 
анализ помог сопоставить регионы с разным уровнем цифровизации, а 
кейс-стади позволили углубиться в конкретные ситуации, такие как рост 



 

 15

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

посещаемости музеев после внедрения VR. Такой комплексный подход 
дал возможность не только выявить тренды, но и обосновать их эконо-
мическое значение. 

 
Основная часть. Цифровые инновации существенно усиливают ин-

вестиционную привлекательность туристских направлений, создавая 
условия для роста туристского потока и развития бизнеса. Одним из яр-
ких примеров является использование виртуальных туров. Внедрение 
VR в музеях и исторических местах, как показывают данные, повышает 
посещаемость на 20% [3, с. 79]. Это привлекает инвесторов, заинтересо-
ванных в модернизации объектов и улучшении впечатлений посетите-
лей. Например, в регионах с богатым культурным наследием такие тех-
нологии делают достопримечательности доступными для глобальной 
аудитории, что увеличивает доходы. 

Платформы онлайн-бронирования занимают центральное место в 
процессе цифровой трансформации туристской отрасли, кардинально 
изменяя подходы к организации путешествий и взаимодействию между 
туристами, поставщиками услуг и регионами [8, 16]. В условиях глоба-
лизации, роста мобильности населения и стремительного развития тех-
нологий такие платформы стали не просто инструментом удобства, но и 
мощным фактором, влияющим на экономику туризма. Их значение про-
является в упрощении доступа к туристским услугам, повышении кон-
курентоспособности направлений и создании новых возможностей для 
привлечения инвестиций. 

Рассмотрим это явление более подробно, уделяя внимание различ-
ным аспектам их функционирования и воздействия на отрасль. Одной из 
ключевых особенностей платформ онлайн-бронирования является их 
способность радикально упрощать процесс планирования путешествий. 
Современные туристы, независимо от их географического положения, 
получают доступ к широкому спектру услуг — от поиска жилья и транс-
порта до бронирования экскурсий и развлечений. Возможность сравни-
вать предложения по цене, читать отзывы других пользователей и мо-
ментально получать подтверждение бронирования делает путешествия 
более доступными. 

Это особенно важно для международных туристов, которые ранее 
могли сталкиваться с барьерами в виде языковых различий или недо-
статка информации. Благодаря цифровизации такие препятствия мини-
мизируются, а туристские направления, представленные на платформах, 
становятся более заметными для глобальной аудитории. Рост числа 
пользователей таких сервисов в России, например, сопровождался уве-
личением доли онлайн-бронирований на 15% в 2023 году, что, по дан-
ным официальной статистики, способствовало росту туристского потока 
на 10% за тот же период [16]. Это свидетельствует о том, что цифровые 
решения не только облегчают доступ к услугам, но и стимулируют раз-
витие отрасли в целом, расширяя горизонты для путешественников. 

Следующим значимым аспектом является поддержка малого и сред-
него предпринимательства в сфере туризма. Традиционно небольшие 
отели, гостевые дома или локальные туроператоры испытывали трудно-
сти с выходом на широкий рынок из-за ограниченных ресурсов для мар-
кетинга и дистрибуции. Онлайн-платформы изменили эту динамику, 
предоставив таким предприятиям возможность представлять свои 
услуги наравне с крупными игроками. 

Исследования демонстрируют, что малые бизнесы, интегрирован-
ные в цифровые экосистемы, увеличивают свою выручку на 20–30% бла-
годаря росту клиентской базы. Это не только повышает их устойчивость, 
но и делает их привлекательными для инвесторов, которые ищут пер-
спективные проекты с потенциалом масштабирования. Особенно заме-
тен этот эффект в регионах с высоким туристским потенциалом, но не-
достаточно развитой инфраструктурой. Здесь платформы выступают 
своего рода катализатором, привлекая капитал для строительства новых 
объектов или модернизации существующих, что способствует экономи-
ческому подъему таких территорий. 

Прозрачность и доверие — еще одна важная грань влияния онлайн-
платформ [1, 7, 14]. Системы рейтингов и отзывов, встроенные в боль-
шинство таких сервисов, позволяют туристам делиться впечатлениями о 
качестве услуг, что формирует механизм обратной связи. Предприятия, 
стремящиеся сохранить конкурентоспособность, вынуждены поддержи-
вать высокий уровень сервиса, что в конечном итоге повышает общую 
репутацию направления. Для инвесторов это означает снижение рисков, 

поскольку они получают доступ к объективной информации о популяр-
ности и надежности конкретных объектов или регионов. 

Например, территории с высокими оценками на платформах чаще 
привлекают внимание крупных гостиничных сетей, готовых вкладывать 
средства в развитие инфраструктуры. Таким образом, цифровые инстру-
менты не только улучшают пользовательский опыт, но и создают благо-
приятные условия для инвестиционного климата, усиливая доверие к 
рынку. Не менее важным является потенциал платформ в области сбора 
и анализа данных. 

Современные сервисы онлайн-бронирования аккумулируют огром-
ные массивы информации о предпочтениях туристов, их поведении, се-
зонных колебаниях спроса и других рыночных тенденциях. Эти данные 
становятся ценным ресурсом для бизнеса и регионов, позволяя разраба-
тывать точечные маркетинговые стратегии, оптимизировать ценообразо-
вание и прогнозировать будущие потоки посетителей. Инвесторы, в 
свою очередь, могут использовать эту аналитику для оценки доходности 
проектов и выбора оптимальных локаций для вложений. 

Например, анализ популярности направлений и сезонности помо-
гает определить, где строительство нового отеля или развлекательного 
комплекса будет наиболее востребовано. Регионы, активно применяю-
щие такие данные, получают конкурентное преимущество, разрабатывая 
программы развития, ориентированные на конкретные группы туристов, 
что делает их более привлекательными для капитала. 

Интеграция с другими цифровыми технологиями представляет со-
бой еще один значимый аспект. Платформы онлайн-бронирования не су-
ществуют в изоляции — они взаимодействуют с системами управления 
гостиницами, транспортными сервисами, а иногда и с государственными 
порталами. Это формирует целостную экосистему, в которой туристы 
могут получать комплексные услуги, а предприятия — оптимизировать 
свои процессы.  

Для инвесторов это открывает перспективы для вложений в про-
екты, связанные с более широкой цифровой инфраструктурой, что повы-
шает их устойчивость и долгосрочный потенциал. В регионах, где такие 
платформы интегрированы с решениями "умного города", туристы мо-
гут, например, использовать единые карты для оплаты транспорта, му-
зеев и ресторанов. Это улучшает их впечатления от поездки и стимули-
рует повторные визиты, что, в свою очередь, делает такие проекты при-
влекательными для финансирования и развития. 

Влияние на ценообразование и конкуренцию также заслуживает 
внимания. Благодаря онлайн-платформам туристы могут сравнивать 
предложения в реальном времени, что усиливает конкурентное давление 
на предприятия [6, 9, 13]. С одной стороны, это может сокращать при-
быльность отдельных бизнесов из-за необходимости предлагать более 
низкие цены. С другой стороны, такая динамика стимулирует инновации 
и улучшение качества услуг, что в долгосрочной перспективе идет на 
пользу отрасли. Для инвесторов это создает среду, в которой успешные 
проекты быстро растут, а менее эффективные покидают рынок. Регионы 
с высоким уровнем цифровизации туризма демонстрируют более актив-
ный приток капитала, поскольку инвесторы видят возможности для 
быстрого возврата вложений в условиях динамичного рынка. 

Еще одним важным эффектом является возможность диверсифика-
ции туристских предложений. Платформы позволяют регионам продви-
гать не только традиционные достопримечательности, но и нишевые 
продукты — экотуризм, агротуризм, культурные мероприятия. Это от-
крывает доступ к новым сегментам рынка и привлекает инвесторов, за-
интересованных в альтернативных направлениях. В регионах с уникаль-
ными природными или культурными ресурсами, но слабой инфраструк-
турой, такие сервисы могут стать инструментом для привлечения капи-
тала в проекты устойчивого развития. Такие инвестиции способствуют 
не только экономическому росту, но и решению экологических задач, 
что приобретает особую актуальность в условиях глобальных вызовов. 

Рост занятости и социальное развитие — еще одна грань влияния 
онлайн-платформ. Увеличение туристского потока, стимулируемое до-
ступностью бронирований, приводит к созданию новых рабочих мест в 
гостиничном бизнесе, транспорте, общественном питании и других 
смежных секторах. Это повышает привлекательность региона для инве-
сторов, которые видят потенциал для комплексного развития. В терри-
ториях, где туризм становится ключевым источником дохода, наблюда-
ется приток капитала в инфраструктуру, образование и здравоохранение, 
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что способствует улучшению качества жизни местного населения. Та-
ким образом, цифровые решения оказывают не только экономический, 
но и социальный эффект, усиливая значимость туризма как драйвера 
прогресса. 

Привлечение международных инвестиций представляет собой еще 
одну возможность, которую открывают платформы. Благодаря глобаль-
ной доступности таких сервисов туристские направления становятся ви-
димыми для зарубежной аудитории, что особенно важно для стран с раз-
вивающейся экономикой. В России, например, рост иностранных вложе-
ний в туристский сектор связан с увеличением присутствия местных 
объектов на международных платформах. Это способствует модерниза-
ции инфраструктуры и повышению конкурентоспособности на мировом 
рынке, создавая условия для устойчивого роста отрасли. 

Управление туристскими потоками также выигрывает от использо-
вания онлайн-платформ. Данные о загрузке объектов и прогнозы пико-
вых периодов позволяют регионам эффективно распределять ресурсы, 
избегая перегрузки инфраструктуры. Для инвесторов это означает воз-
можность вкладывать средства в проекты с долгосрочной востребован-
ностью, а не только в сезонные всплески. В популярных направлениях, 
таких как Сочи или Крым, цифровые инструменты помогают оптимизи-
ровать работу отелей и транспорта, делая инвестиции в эти сектора более 
предсказуемыми и стабильными. 

Продвижение уникальных особенностей региона через персонали-
зированные предложения — еще один аспект. Платформы позволяют 
адаптировать услуги под интересы конкретных туристов, что помогает 
территориям выделяться на фоне конкурентов. Это открывает возмож-
ности для инвестиций в нишевые проекты, такие как тематические парки 
или культурные центры, которые могут быть эффективно представлены 
через цифровые каналы. Такие инициативы часто демонстрируют высо-
кий потенциал роста, ориентируясь на узкие, но платежеспособные сег-
менты рынка. 

Доступность услуг и влияние на ценообразование также играют важ-
ную роль. Благодаря онлайн-платформам туристы находят более выгод-
ные предложения, что делает путешествия доступными для широкой 
аудитории. Это увеличивает поток посетителей и стимулирует развитие 
инфраструктуры, создавая возможности для инвестиций в массовый сег-
мент — бюджетные отели, транспортные услуги. В то же время преми-
альные игроки сталкиваются с необходимостью внедрять инновации, 
чтобы удерживать свою аудиторию, что добавляет рынку динамизма. 

Улучшение взаимодействия с туристами через дополнительные 
услуги — еще один плюс [10, 15]. Платформы позволяют предлагать экс-
курсии, трансферы или специальные акции, что повышает доходы биз-
неса и лояльность клиентов. Для инвесторов это создает перспективы 
для вложений в проекты, интегрированные в цифровую экосистему, что 
обеспечивает их конкурентоспособность. Регионы, где такие сервисы 
связаны с местными предложениями, выигрывают за счет комплексного 
подхода к обслуживанию туристов. 

Наконец, управление репутацией через отзывы и рейтинги помогает 
регионам и предприятиям оперативно реагировать на проблемы и улуч-
шать качество услуг. Это повышает их привлекательность для инвесто-
ров, которые могут оценить репутацию направления на основе объектив-
ных данных. Территории с высокой репутацией чаще привлекают капи-
тал, демонстрируя потенциал для стабильной прибыли. 

В заключение, платформы онлайн-бронирования стали неотъемле-
мой частью современной туристской отрасли, обеспечивая удобство, 
прозрачность и новые экономические возможности. Их влияние охваты-
вает широкий спектр процессов — от упрощения доступа к услугам до 
привлечения инвестиций и управления потоками. В условиях дальней-
шего развития технологий их роль в интеграции туризма в глобальную 
экономику будет только усиливаться, открывая новые горизонты для ре-
гионов и инвесторов. 

Однако интеграция технологий требует значительных затрат и ква-
лифицированного подхода. Малые предприятия, как отмечается в иссле-
дованиях, часто сталкиваются с трудностями при переходе на цифровые 
решения из-за ограниченных ресурсов [4, с. 46]. Тем не менее успешные 
примеры показывают, что вложения окупаются за счет роста доходов и 
появления новых бизнес-моделей, таких как платформы для виртуаль-
ного туризма [5, с. 32]. Например, на примере Ростовской области видно, 

как внедрение цифровых инструментов в логистику сокращает время об-
служивания туристов, что привлекает капитал в транспортную инфра-
структуру [13]. 

Следовательно, цифровые инновации не только увеличивают поток 
посетителей, но и меняют структуру туристской отрасли. Это особенно 
актуально в условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата 
или экономическая нестабильность, когда регионы вынуждены адапти-
роваться к новым реалиям. Инвесторы, в свою очередь, видят в таких 
изменениях потенциал для стабильной прибыли, что подтверждается ро-
стом капиталовложений в проекты с использованием технологий [11, 
12]. 

 
Заключение. Цифровые инновации оказывают мощное влияние на 

инвестиционную привлекательность туристских направлений, улучшая 
доступность информации, качество услуг и открывая новые горизонты 
для бизнеса. Такие технологии, как виртуальная реальность и онлайн-
платформы, привлекают туристов и делают регионы заметными для ин-
весторов, готовых вкладывать средства в развитие инфраструктуры. Это 
подтверждается примерами роста посещаемости и доходов после внед-
рения цифровых решений, что подчеркивает их экономическую значи-
мость.  

В то же время успешная интеграция требует преодоления преград, 
включая высокие затраты и необходимость подготовки кадров. Регионам 
важно выстраивать стратегии управления инновациями, чтобы максими-
зировать выгоды и минимизировать риски. На примере крупных направ-
лений видно, что грамотное использование технологий усиливает их по-
зиции на рынке, тогда как отсутствие адаптации может снизить конку-
рентоспособность.  
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The article is devoted to the study of the impact of digital innovations on the investment 

attractiveness of tourist destinations. Technologies such as artificial intelligence, 
blockchain and virtual reality are being considered, which will transform the tourism 
industry, making it more competitive and interesting for investment. Based on the 
analysis of data and practical examples, the author demonstrates how digital solutions 
increase the flow of tourists, improve the quality of service and open up new prospects 
for entrepreneurship. Special attention is paid to the economic effects of innovation, 
including revenue growth and infrastructure modernization. At the same time, the 
difficulties associated with technology integration are highlighted, such as high costs and 
the need for staff training. The article offers recommendations on the effective use of 
digital tools to enhance the investment potential of the regions. The study highlights the 
importance of a strategic approach to innovation management for the sustainable 
development of tourism and the economy as a whole. 

Keywords: digital innovations, investment attractiveness, tourist destinations, artificial 
intelligence, blockchain, virtual reality, tourism 4.0, user experience, business models, 
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Эволюция подходов к инновационному развитию 
возобновляемой энергетики 
 
 
 
Плотницкий Игорь Олегович 
аспирант, ФГБУ «Научно-исследовательский центр информатизации Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации», pio100@yandex.ru  
 
В статье рассматривается эволюция подходов к инновационному развитию 
возобновляемой энергетики, которая является ключевым направлением в 
глобальной трансформации энергетических систем. Особое внимание уделя-
ется смене парадигм в энергетической политике, где традиционные методы 
уступают место комплексным стратегиям, ориентированным на устойчивое 
развитие и снижение углеродного следа.  
В работе выделены ключевые факторы, способствующие ускорению иннова-
ций в области ВИЭ, включая государственную поддержку, международное 
сотрудничество и частные инвестиции. Подчеркивается, в частности, роль 
технологического прогресса, такого как повышение эффективности солнеч-
ных панелей фотоэлектрических модулей и солнечных коллекторов, развитие 
ветроэнергетики и накопителей энергии, в снижении себестоимости и повы-
шении доступности возобновляемой энергии. Особое внимание уделяется со-
временным вызовам, включая необходимость интеграции ВИЭ в существую-
щие энергосистемы, обеспечение стабильности энергоснабжения и преодо-
ление технологических барьеров. В заключение предлагаются перспектив-
ные направления для дальнейших исследований, включая развитие умных се-
тей, водородной энергетики и биоэнергетики.  
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, инновации, устойчивое раз-
витие, энергетическая политика, технологический прогресс, умные сети. 
 
 

Введение 
Возобновляемая энергетика (далее – ВИЭ) является одним из клю-

чевых направлений глобальной энергетической трансформации, направ-
ленной на снижение зависимости от ископаемых источников энергии и 
минимизацию экологического ущерба. В последние десятилетия наблю-
дается значительный прогресс в разработке и внедрении технологий 
ВИЭ, специфика которых отражается в научных исследованиях, включая 
диссертационные работы. В данной статье представлен обзор диссерта-
ций, защищенных в России в период с 2015 по 2025 год, по тематике, 
близкой к инновационному развитию возобновляемой энергетики. 

Цель работы – выявить основные научные задачи и направления, ре-
шаемые в рамках данных исследований, и проецировать их на актуаль-
ные проблемы на перспективы развития отрасли. 

 
Методология исследования 
Для анализа были отобраны диссертации, доступные через сайт 

ВАК РФ, по следующим ключевым словам: возобновляемая энергетика, 
альтернативные источники энергии, солнечная энергетика, ветроэнерге-
тика, биоэнергетика, умные сети, энергоэффективность.  

Основное внимание уделено работам, посвященным технологиче-
ским, экономическим и управленческим аспектам развития ВИЭ. 

 
Основная часть 
Диссертационные исследования 2015–2025 гг., проанализированные 

нами, демонстрируют значительный прогресс в решении ключевых 
научных задач, связанных с технологическими, экономическими и 
управленческими аспектами ВИЭ.  

Эволюция подходов к инновационному развитию возобновляемой 
энергетики отражает глобальные тренды в энергетической отрасли и 
представляет следующие основные направления исследований (см.: рис. 
1): 

 

 
Рисунок 1. Основные направления исследований 

 
1. Технологические инновации в солнечной и ветроэнергетике. Тех-

нологические инновации в области солнечной и ветроэнергетики явля-
ются ключевым направлением развития возобновляемой энергетики 
(ВИЭ). В диссертационных исследованиях 2015–2020 годов значитель-
ное внимание уделялось повышению эффективности фотоэлектрических 
преобразователей и ветрогенераторов. Разработка высокоэффективных 
преобразователей обусловлена необходимостью снижения себестоимо-
сти энергии и повышения конкурентоспособности ВИЭ по сравнению с 
традиционными источниками энергии. 

Одним из ярких примеров является диссертация Алексеева А.А., в 
которой предложены методы оптимизации конструкции солнечных па-
нелей для повышения их КПД в условиях низкой инсоляции. Автор раз-
работал модели, позволяющие учитывать влияние климатических фак-
торов, таких как облачность и загрязнение атмосферы, на производи-
тельность фотоэлектрических модулей. В результате были предложены 
решения, включающие использование многослойных покрытий и адап-
тивных систем ориентации панелей. Предложенные решения вследствие 
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анализа поднятой проблемы позволяют увеличить эффективность сол-
нечных панелей на 15–20% в регионах с низкой солнечной активностью 
[1]. 

В области ветроэнергетики значительный вклад внесла диссертация 
Борисовой Е.В., посвященная снижению себестоимости производства 
ветроустановок за счет использования композитных материалов. Автор 
провела анализ механических свойств различных композитов и предло-
жила оптимальные конструкции лопастей, которые сочетают высокую 
прочность с низкой стоимостью производства. Модернизация конструк-
ции лопастей позволила снизить затраты на изготовление ветрогенера-
торов на 25%. Оптимизация конструкции играет важную роль для мас-
сового внедрения ветроэнергетики в регионах с умеренными ветровыми 
ресурсами [2]. 

В более поздних работах (2021–2025 годы) акцент сместился на ин-
теграцию ВИЭ в энергосистемы. Смещение ракурса исследования свя-
зано с ростом доли солнечной и ветровой энергии в общем энергоба-
лансе и необходимостью обеспечения стабильности энергоснабжения. В 
частности, в диссертации Григорьева Д.И. предложены алгоритмы 
управления гибридными системами, сочетающими солнечные и ветро-
вые установки с накопителями энергии. Автор разработал математиче-
ские модели, позволяющие оптимизировать работу таких систем в реаль-
ном времени с учетом изменчивости погодных условий и спроса на энер-
гию. Внедрение предложенных алгоритмов позволило повысить надеж-
ность энергоснабжения на 30% и снизить потери энергии на 10% [3]. 

Как мы видим, технологические инновации в солнечной и ветро-
энергетике прошли путь от локальных улучшений отдельных компонен-
тов до комплексных решений, направленных на интеграцию ВИЭ в энер-
госистемы.  

2. Развитие биоэнергетики и водородных технологий. Биоэнерге-
тика и водородные технологии занимают важное место в структуре воз-
обновляемой энергетики, предлагая решения для утилизации отходов и 
создания устойчивых энергетических систем. Эти направления активно 
развиваются в последние годы, актуальность которых подтверждается 
рядом диссертационных исследований, опубликованных в период с 2015 
по 2025 год. 

Биоэнергетика, основанная на переработке органических отходов, 
остается одной из наиболее перспективных областей исследований. В 
диссертации Кузнецовой М.А. предложены инновационные методы пе-
реработки органических отходов в биогаз с использованием каталитиче-
ских процессов. Автор разработала технологию, которая позволяет по-
высить эффективность анаэробного сбраживания за счет применения ка-
тализаторов на основе наночастиц. Кроме того, предложенная техноло-
гия позволяет утилизировать широкий спектр отходов, включая сельско-
хозяйственные, промышленные и бытовые [4]. Важным аспектом био-
энергетики является также снижение экологической нагрузки. Исполь-
зование каталитических процессов не только повышает эффективность 
производства биогаза, но и снижает выбросы вредных веществ в атмо-
сферу. 

Водородные технологии, в свою очередь, рассматриваются как клю-
чевое направление для создания устойчивых энергетических систем. В 
диссертации Лебедева В.С. рассмотрены перспективы использования во-
дорода как аккумулятора энергии, полученной из возобновляемых ис-
точников. Автор предложил концепцию интегрированной системы, в ко-
торой избыточная энергия от солнечных и ветровых установок исполь-
зуется для электролиза воды с получением водорода. Этот водород мо-
жет храниться и использоваться в периоды пикового спроса на энергию 
или для обеспечения стабильности энергоснабжения в удаленных реги-
онах [5]. Лебедев В.С. также провел анализ различных методов хранения 
и транспортировки водорода, включая сжижение, адсорбцию в металло-
гидридах и использование аммиака как переносчика водорода. В резуль-
тате были предложены оптимальные решения, которые позволяют ми-
нимизировать потери энергии и снизить затраты на инфраструктуру. 

Таким образом, развитие биоэнергетики и водородных технологий 
открывает новые возможности для создания устойчивых энергетических 
систем. Эти направления не только способствуют снижению зависимо-
сти от ископаемых источников энергии, но и решают экологические про-
блемы, связанные с утилизацией отходов и снижением выбросов парни-
ковых газов. 

3. Экономические и управленческие аспекты. Экономические и 
управленческие аспекты развития ВИЭ играют ключевую роль в ее 
успешном внедрении и масштабировании. В условиях глобальной энер-
гетической трансформации особое внимание уделяется разработке эф-
фективных моделей стимулирования развития ВИЭ, а также формирова-
нию региональных стратегий, учитывающих местные климатические и 
экономические особенности. 

В диссертации Соколова П.Н. проведен глубокий анализ экономи-
ческих моделей, направленных на стимулирование развития ВИЭ. Автор 
рассмотрел различные механизмы государственной поддержки, включая 
субсидии, налоговые льготы и гарантированные тарифы на электроэнер-
гию, выработанную из возобновляемых источников. Особое внимание 
уделено частно-государственному партнерству как инструменту привле-
чения инвестиций в проекты ВИЭ. Соколов П.Н. предложил модель, ко-
торая позволяет оптимизировать распределение финансовых ресурсов 
между государством и частными инвесторами, минимизируя риски и 
обеспечивая устойчивость проектов. В результате исследования были 
выявлены ключевые факторы, способствующие успешной реализации 
таких проектов, включая прозрачность регулирования, долгосрочные га-
рантии и учет интересов всех заинтересованных сторон [8]. 

В исследовании Михайловой О.И. предложены подходы к формиро-
ванию региональных программ развития ВИЭ с учетом климатических и 
экономических особенностей. Универсальные решения не всегда эффек-
тивны, так как условия для развития ВИЭ значительно различаются в за-
висимости от региона. Например, в южных регионах с высокой инсоля-
цией приоритетом является развитие солнечной энергетики, тогда как в 
северных регионах с сильными ветрами более перспективна ветроэнер-
гетика. Михайлова О.И. разработала методику, которая позволяет оце-
нить потенциал ВИЭ в конкретном регионе и разработать оптимальную 
стратегию их развития [6]. Особое внимание в работе Михайловой О.И. 
уделено вопросам социально-экономического воздействия проектов 
ВИЭ. Развитие возобновляемой энергетики способствует созданию но-
вых рабочих мест, улучшению экологической ситуации и повышению 
качества жизни населения.  

Вследствие этого, экономические и управленческие аспекты разви-
тия ВИЭ являются важным элементом глобальной энергетической 
трансформации. Разработка эффективных моделей стимулирования и 
региональных стратегий позволяет ускорить внедрение возобновляемых 
источников энергии и обеспечить их устойчивое развитие. 

4. Интеллектуальные энергосистемы и цифровизация. Одним из 
ключевых трендов последних лет в области ВИЭ является развитие ин-
теллектуальных энергосистем, или умных сетей (smart grids). Эти си-
стемы представляют собой современный подход к управлению энерго-
потоками, который позволяет эффективно интегрировать возобновляе-
мые источники энергии, обеспечивая стабильность и надежность энер-
госнабжения. В условиях роста доли ВИЭ, которые характеризуются не-
постоянством генерации (например, солнечная и ветровая энергия), ум-
ные сети становятся необходимым элементом энергетической инфра-
структуры. 

В диссертации Николаева А.В. предложены инновационные методы 
интеграции ВИЭ в интеллектуальные энергосистемы с использованием 
технологий искусственного интеллекта. Автор разработал алгоритмы, 
которые позволяют прогнозировать генерацию энергии от солнечных и 
ветровых установок с учетом изменчивости погодных условий. Эти ал-
горитмы основаны на методах машинного обучения. Нейронные сети и 
регрессионный анализ позволяет повысить точность прогнозов на 20–
25% по сравнению с традиционными методами [7]. Важным аспектом 
работы Николаева А.В. является разработка системы управления энерго-
потоками в реальном времени. Автор предложил подход, который поз-
воляет автоматически балансировать нагрузку в энергосистеме, миними-
зируя потери энергии и предотвращая перегрузки. Оптимальный баланс 
достигается за счет использования распределенных вычислительных ре-
сурсов и облачных технологий, которые обеспечивают высокую ско-
рость обработки данных и принятия решений. Внедрение предложенной 
системы позволило повысить надежность энергоснабжения на 15% и 
снизить затраты на эксплуатацию энергосистемы на 10% [7]. Ещё одним 
важным направлением, рассмотренным в диссертации, является интегра-
ция накопителей энергии в умные сети. Николаев А.В. предложил мо-
дель, которая позволяет оптимизировать использование накопителей для 
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сглаживания пиков генерации и потребления энергии. Это особенно 
важно для регионов с высокой долей ВИЭ, где колебания генерации мо-
гут приводить к нестабильности энергосистемы. 

Цифровизация энергетики также открывает новые возможности для 
взаимодействия потребителей и производителей энергии. В умных сетях 
потребители могут не только потреблять, но и производить энергию 
(например, с помощью солнечных панелей на крышах домов), становясь 
активными участниками энергетического рынка.  

Таким образом, развитие интеллектуальных энергосистем и цифро-
визация являются важными элементами современной энергетической 
трансформации. Они позволяют эффективно интегрировать возобновля-
емые источники энергии, обеспечивая стабильность, надежность и эко-
номическую эффективность энергоснабжения. 

Результаты диссертационных исследований имеют высокую акту-
альность для дальнейшего развития возобновляемой энергетики. В част-
ности, предложенные методы оптимизации технологий ВИЭ могут быть 
использованы для повышения их конкурентоспособности. Разработки в 
области биоэнергетики и водородных технологий открывают новые воз-
можности для создания устойчивых энергетических систем (см.: рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Основные научные задачи 

 
Анализ диссертационных исследований позволяет выделить следу-

ющие ключевые научные задачи: 
- повышение эффективности и снижение себестоимости технологий 

ВИЭ; 
- разработка методов интеграции ВИЭ в существующие энергоси-

стемы; 
- создание экономических моделей, стимулирующих развитие ВИЭ; 
- разработка интеллектуальных систем управления энергопотоками. 
 
Заключение  
Проведенный анализ диссертационных исследований, опубликован-

ных на сайте ВАК РФ в период с 2015 по 2025 год, позволяет сделать ряд 
выводов о тенденциях и перспективах инновационного развития ВИЭ.  

Во-первых, наблюдается устойчивый рост интереса к технологиче-
ским аспектам ВИЭ, особенности которого отражаются в значительном 
количестве работ, посвященных повышению эффективности солнечных 
и ветровых установок. В частности, исследования 2015–2020 годов были 
сфокусированы на оптимизации конструкций фотоэлектрических моду-
лей, солнечных коллекторов панелей и ветрогенераторов, изучение ко-
торых позволило существенно снизить их себестоимость и повысить 
КПД. 

Во-вторых, в последние годы акцент сместился на интеграцию ВИЭ 
в существующие энергосистемы. Ракурс интеграции тесным образом 
взаимосвязан с необходимостью обеспечения стабильности энергоснаб-
жения при увеличении доли непостоянных источников энергии, таких 
как солнце и ветер. В работах 2021–2025 годов предложены инноваци-
онные решения, включая гибридные системы с накопителями энергии и 
алгоритмы управления на основе искусственного интеллекта. 

Третьим важным направлением является развитие биоэнергетики и 
водородных технологий. Исследования в этой области демонстрируют 
потенциал использования органических отходов и водорода как аккуму-
ляторов энергии, специфика которых открывает новые возможности для 
создания устойчивых энергетических систем. 

Четвертым ключевым аспектом стало изучение экономических и 
управленческих механизмов стимулирования развития ВИЭ. В работах 
последних лет предложены модели государственной поддержки и 

частно-государственного партнерства, которые могут быть адаптиро-
ваны для различных регионов с учетом их климатических и экономиче-
ских особенностей. 

В целом, эволюция подходов к инновационному развитию возобнов-
ляемой энергетики демонстрирует переход от локальных технологиче-
ских решений к комплексным стратегиям, охватывающим технические, 
экономические и управленческие аспекты. Основными научными зада-
чами на ближайшую перспективу станут: 

1. дальнейшее повышение эффективности и снижение себестоимо-
сти технологий ВИЭ. 

2. разработка методов интеграции ВИЭ в глобальные энергосистемы 
с использованием цифровых технологий. 

3. создание экономических моделей, стимулирующих развитие ВИЭ 
в условиях конкуренции с традиционными источниками энергии. 

4. разработка новых материалов и технологий для биоэнергетики и 
водородной энергетики. 

Таким образом, возобновляемая энергетика продолжает оставаться 
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, а инновацион-
ные подходы играют ключевую роль в её дальнейшем развитии. 
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Evolution of approaches to innovative development of renewable energy 
Plotnitsky I.O. 
Scientific Research Center of Informatization Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The article considers the evolution of approaches to innovative development of renewable 

energy, which is a key area in the global transformation of energy systems. Particular 
attention is paid to the change of paradigms in energy policy, where traditional methods 
give way to comprehensive strategies focused on sustainable development and reducing 
the carbon footprint. 

The work highlights key factors contributing to the acceleration of innovation in the field of 
renewable energy, including government support, international cooperation and private 
investment. In particular, the role of technological progress, such as increased efficiency 
of solar panels photovoltaic modules and solar collectors, development of wind power 
and energy storage, in reducing the cost and increasing the availability of renewable 
energy is emphasized. Particular attention is paid to modern challenges, including the 
need to integrate renewable energy sources into existing energy systems, ensure stability 
of energy supply and overcome technological barriers. In conclusion, promising areas for 
further research are proposed, including the development of smart grids, hydrogen energy 
and bioenergy. 
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Возможности совершенствования инструментов финансирования 
инноваций как необходимая мера  
по развитию дальневосточных геостратегических территорий РФ 
 
 
Сенин Александр Васильевич 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
la1429@yandex.ru 
 
Статья посвящена возможным способам улучшения механизмов финансиро-
вания инноваций в качестве ответа на "большие вызовы" для общества, эко-
номики и системы государственного управления, закрепленные в Стратегии 
научно-технологического развития РФ. В центре внимания находятся про-
блемы привлечения капиталовложений в инновационную деятельность на 
геостратегических территориях РФ, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа. На основе анализа зарубежного опыта привлечения вен-
чурных инвестиций как ключевого фактора развития стартапов автор прихо-
дит к выводу о том, что первым шагом по улучшению финансирования инно-
ваций является усовершенствование нормативно-правовой базы. 
Сделаны рекомендации по принятию документов стратегического планиро-
вания в области венчурного инвестирования, нормативному закреплению 
обязательного направления части прибыли на цели инновационного разви-
тия, использованию типовых форм документации, разработке правовых кон-
струкций, аналогичных ликвидационной привилегии в зарубежном законода-
тельстве, а также механизмов, защищающих инвестора от уменьшения его 
доли в уставном капитале.  
Ключевые слова: венчурное финансирование, геостратегические террито-
рии, Дальний Восток, Китай, США. 
 
 

Одним из основных понятий новой Стратегии научно-технологического 
развития от 28.02.2025 г., унаследованных от предыдущей версии этого 
документа, стали «большие вызовы» [10], значимые для научно-техно-
логической модернизации России. Представляется, что в условиях моби-
лизационного этапа развития отечественной научно-технологической 
сферы (продолжается до настоящего момента с 2022 г.) [10] существен-
ный вклад в противодействие этим вызовам должны внести геостратеги-
ческие территории, обладающие значительным экономическим потенци-
алом: в частности, на них приходится 50,7% общероссийского объема 
продукции добывающей промышленности, 35,7 % - обрабатывающей 
[9].  

Особое значение в контексте политической и экономической пере-
ориентации России на Восток приобретают дальневосточные геострате-
гические регионы, к числу которых относятся все субъекты Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО). Они обладают мощной ресурсной 
базой, критически важной для инновационного производства: на терри-
тории ДФО сосредоточено 22,8% российских запасов лития [7], 35,8 % 
запасов редкоземельных металлов [8]. Кроме того, высока и инвестици-
онная привлекательность макрорегиона: дальневосточные геостратеги-
ческие субъекты уверенно лидируют по доле инвестиций в ВРП по отно-
шению к субъектам других федеральных округов: этот показатель со-
ставляет 35%, при этом объем капиталовложений увеличился в период 
2019 – 2023 гг. на 60 % по отношению к 2018 г., что в два раза выше 
среднего значения по РФ [4].  

Необходимо отметить, что перспективы инновационного развития 
Дальнего Востока необходимо рассматривать в контексте его эконо-
мико-географического положения, т.е. близости к крупнейшему Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону (со странами которого граничат 6 из 11 
дальневосточных субъектов) – крупнейшему мировому экономическому 
локомотиву, на долю которого, по оценкам экспертов ВТО, приходится 
более трети мирового импорта и экспорта [12].  

Определенное представление о соотношении уровня инновацион-
ного развития России и стран-технологических лидеров региона (Китай, 
Япония, Южная Корея), с которыми дальневосточные геостратегические 
территории взаимодействуют как в рамках сотрудничества, так и конку-
ренции в сфере инноваций, может дать Глобальный инновационный ин-
декс-2024 [13], формируемый Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности совместно с рядом академических институтов разных 
стран мира, в число которых входит и НИУ ВШЭ.  

В основу рейтинга положены 78 критериев, разбитых на два типа – 
характеризующих ресурсы для инноваций (в рамках которых рассматри-
ваются институты, уровень развития человеческого капитала, инфра-
структуры, рынка, бизнеса) и достижения, полученные на основе исполь-
зования данных ресурсов (в рамках второго раздела оцениваются резуль-
таты, достигнутые страной в области экономики знаний и креативной 
индустрии). 

Россия по главным показателям всех семи разделов индекса значи-
тельно уступает КНР, Южной Корее, Японии (по трем из семи критериев 
кратно – от 2,6 до 5,9 раз) [13].  

В академическом дискурсе выделяются следующие причины недо-
статочно эффективного финансирования инновационной экономики в 
России на основе анализа зарубежного опыта в этой сфере [1, с. 73]: 

1) Недостаточное количество инновационных центров и научно-тех-
нических кластеров, способных дать молодым высококвалифицирован-
ным специалистам возможность реализоваться в России и тем самым 
воспрепятствовать оттоку талантливых кадров за рубеж; 

2) Отсутствие законодательно закрепленного требования об обяза-
тельном направлении части прибыли на инновационные цели (вместо 
просто предоставления определенных налоговых послаблений при фи-
нансировании инноваций). 
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3) Недостаточное развитие негосударственных институтов под-
держки инновационного производства, аналогичных научно-технологи-
ческим агентствам КНР. Действительно, наибольший разрыв между Рос-
сией и странами-технологическими лидерами Азиатско-Тихоокеанского 
региона наблюдается в отношении уровня инвестиций: от Китая Россия 
отстает в 5,9 раза, Южной Кореи – 6,8 раза, Японии – 6,3 раза [13]. 

В данном случае основная проблема заключается в том, что такие 
организации, как фонд «Сколково», АФК «Система», Российская вен-
чурная компания финансируют уже в достаточной степени закрепивши-
еся на рынке компании, тогда как стартапы на начальных фазах развития, 
на которые приходится доведение разработки до стадии рабочего об-
разца, практически не получают инвестиционной поддержки [1, с. 73]. 

Проблема недостаточности финансирования инноваций актуальна и 
для российского Дальнего Востока. При подготовке настоящей статьи 
были проанализированы данные, касающиеся взаимосвязи между вало-
вым региональным продуктом ДФО и затратами на инновации дальне-
восточных предприятий обрабатывающей промышленности - ключевого 
сектора промышленности в контексте перехода от сырьевой экономики 
к экономике товаров с высокой добавленной стоимостью. Анализ стати-
стических данных выявил высокую степень корреляции между вышена-
званными индикаторами - 0,8. При этом по показателю «Инвестиции» в 
Глобальном инновационном индексе-2024 Россия занимает лишь 88 ме-
сто (из 133) [13].  

Отметим, что в контексте нехватки капиталовложений в инноваци-
онную деятельность эксперты Счетной палаты обращали особое внима-
ние на проблему недостаточности венчурного финансирования, которое 
составляет основу поддержки развития стартапов, например, в Китае. 
Согласно оценкам вышеназванных специалистов, доля венчурных инве-
стиций к ВВП РФ более чем в 10 раз меньше среднего показателя по 
странам ОЭСР [2]. Среди причин недостаточного развития института 
венчурного финансирования эксперты отмечают: 

1) Отсутствие в РФ основополагающих документов стратегического 
планирования, регулирующих развитие рынка венчурных и прямых ин-
вестиций в России. Проблема заключается в том, что инвесторы хотят 
опираться на прозрачный и долгосрочный план регулирования государ-
ством венчурного финансирования; 

2) Отсутствие полной официальной статистики по венчурному 
рынку. В настоящий момент участникам рынка приходится руководство-
ваться информацией, собранной различными аналитическими центрами 
и консалтинговыми агентствами, пользующимися различной методоло-
гией при анализе рынка. В силу того, что венчурное финансирование свя-
зано со значительными финансовыми рисками, инвесторы не готовы ос-
новывать управленческие решения на основе недостаточно надежной 
информации; 

3) Несовершенное нормативно – правовое регулирование рынка вен-
чурных инвестиций в России [2]. 

Представляется, что для решения последней из указанных проблем 
значительную ценность представляет анализ зарубежного опыта норма-
тивно-правового регулирования венчурного финансирования. Одним из 
наиболее удачных объектов для анализа представляются инструменты 
регламентации функционирования рынка венчурных инвестиций в 
США, которые в 2024 г. стали лидером по объему венчурных инвести-
ций (объем американского рынка составил 57% от мирового) [14]. 

Одной из главных особенностей венчурных сделок является уско-
ренный характер их заключения, поскольку стартапы, находящиеся в 
начале своего развития в наиболее уязвимой позиции, заинтересованы в 
занятии в короткие сроки как можно большей доли на рынке. В связи с 
этим в США получили распространение достаточно простые типовые 
формы договоров, которые используются в качестве образца при заклю-
чении венчурных сделок. Подобная мера упрощает процесс регламента-
ции венчурного финансирования и на практике способствует предостав-
лению значительных объемов инвестиций большому числу стартапов на 
ранних стадиях их развития. 

В России Фондом развития интернет-инициатив была предпринята 
попытка создания макетов важнейших договоров, использующихся при 
заключении сделок венчурного финансирования – например, соглаше-
ния о режиме коммерческой тайны, корпоративного и инвестиционного 
договоров и т.д. [11], но в России на данный момент практика использо-

вания этих макетов не получила широкого распространения. Таким об-
разом, представляется крайне насущной задача доведения информации 
об их существовании до игроков российского венчурного рынка, в т.ч. и 
на региональном уровне. Представляется, что применение подобных ти-
повых документов в реальном деловом обороте может значительно об-
легчить процесс финансирования инновационной деятельности в Рос-
сии. 

Вторая особенность венчурных сделок заключается в высокой сте-
пени неопределенности вероятности окупаемости инвестиций. В связи с 
этим в США получила распространение т.н. ликвидационная привилегия 
– условие договора, согласно которому инвестор получает право прио-
ритетного возвращения суммы инвестиций в случае провала бизнес-про-
екта по отношению как к акционерам компании, так и ее основателям.  

На данный момент в российском праве отсутствует подобная право-
вая конструкция. Безусловно, в документах по венчурной сделке воз-
можно прописать некоторые условия, которые могли бы частично сыми-
тировать ликвидационную привилегию. Однако в настоящий момент в 
России нет соответствующей судебной практики, которая предоставила 
бы инвестору комплекс гарантий, аналогичный тому, что предоставля-
ется при использовании ликвидационной привилегии за рубежом [6, с. 
105]. Представляется, что внедрение конструкции ликвидационной при-
вилегии в российском праве также способствовало бы увеличению фи-
нансирования российских стартапов. 

Также в США гарантировать интересы инвестора призваны инстру-
менты, направленные на предотвращение уменьшения доли инвестора в 
акционерном капитале компании при успешном развитии стартапа и 
привлечении новых акционеров. Во-первых, чаще всего за венчурным 
инвестором закрепляется право преимущественной покупки дополни-
тельных акций, приобретаемых с целью сохранения его первоначальной 
доли в компании. С другой стороны, в документации по венчурной 
сделке обычно прописывается условие, согласно которому при сниже-
нии в будущем цены отдельно взятой акции венчурному инвестору 
предоставляется возможность произвести конвертацию своих акций 
(т.е., например, если стоимость акций упала в два раза, то инвестор мо-
жет без дополнительных вложений увеличить объем собственного акци-
онерного капитала в два раза) [6, с. 105].  

По результатам проведенного анализа факторов, препятствующих 
развитию инновационного производства как на геостратегических тер-
риториях Дальнего Востока, так и в России в целом, можно сделать сле-
дующие выводы.  

Как было показано выше, по оценкам как зарубежных, так и отече-
ственных экспертов одним из главных препятствий на пути широкомас-
штабного внедрения инноваций в России является их недостаточное фи-
нансирование. Залогом же успешного привлечения инвестиций в инно-
вационное производство является правовое обеспечение интересов ин-
весторов.  

По мнению экспертов, ключевой причиной недостаточно привлека-
тельного для инвесторов инвестиционного климата в России является 
несовершенство законодательной базы, регулирующей осуществление 
капиталовложений [3, c. 202].  

Для улучшения ситуации с увеличением объема финансирования 
инноваций в России необходимо предпринять следующие меры в обла-
сти модернизации существующего нормативно-правового регулирова-
ния: 

1) Принять документы стратегического планирования, раскрываю-
щие потенциальным инвесторам политику государства в области разви-
тия венчурного финансирования в ближайшие годы; 

2) Закрепить на законодательном уровне требование об обязатель-
ном направлении в ряде случаев части прибыли на цели инновационного 
развития производства; 

3) Принять меры по распространению практики использования ти-
повых форм документации, связанной с оформлением сделок венчур-
ного финансирования; 

4) Разработать и использовать в документах по венчурному финан-
сированию правовую конструкцию, аналогичные ликвидационной при-
вилегии, используемой в зарубежном законодательстве; 

5) Способствовать широкому распространению в деловом обороте 
правовых конструкций, защищающих инвестора от уменьшения его 
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доли в акционерном капитале (прежде всего, описанных выше условий 
о конвертации акций). 

Представляется, что претворение в жизнь данных рекомендаций в 
реальном деловом обороте позволит вывести уровень финансирования 
инновационной деятельности на качественно иной уровень как в России 
в целом, так и на Дальнем Востоке в частности, что обеспечит динамич-
ное развитие дальневосточных геостратегических территорий на уровне 
близлежащих регионов других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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The article is devoted to possible ways to improve innovation financing mechanisms as a 

response to the "big challenges" for society, economy and the public administration 
system, enshrined in the Strategy for Scientific and Technological Development of the 
Russian Federation. 

The focus is on the problems of attracting capital investment in innovative activities in the 
geostrategic territories of the Russian Federation that are part of the Far Eastern Federal 
District. Based on the analysis of foreign experience in attracting venture investments as 
a key factor in the development of start-ups, the author comes to the conclusion that the 
first step to improving innovation financing is to improve the regulatory framework. 

Recommendations are made on the adoption of strategic planning documents in the field of 
venture investment, the normative consolidation of the mandatory allocation of part of 
the profit for the purposes of innovative development, the use of standard forms of 
documentation, the development of legal structures similar to the liquidation privilege in 
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Целью статьи является изучение современных тенденций и инноваций на 
рынке жилой недвижимости России в условиях цифровизации. В статье рас-
сматривается влияние инновационных решений на строительство, управле-
ние недвижимостью и повышение эффективности отрасли. Проведен анализ 
структуры рынка, ключевых участников, динамики спроса и предложения, а 
также адаптации передовых технологий с учетом мирового опыта и россий-
ских реалий. В статье описано влияние инноваций на снижение себестоимо-
сти строительства, повышение качества жилья и развитие городской инфра-
структуры. Рассматриваются ключевые технологии: искусственный интел-
лект в проектировании, 3D-печать, модульное строительство, использование 
«умных» систем управления зданиями и энергоэффективных материалов. 
Описаны основные барьеры внедрения инноваций: высокая стоимость техно-
логий, дефицит квалифицированных специалистов, правовая неопределен-
ность, низкая инвестиционная активность и ограниченная готовность потре-
бителей к цифровым решениям. В статье предложены механизмы их преодо-
ления, включая совершенствование нормативной базы, государственную 
поддержку инновационных проектов и образовательные инициативы. Основ-
ные положения статьи иллюстрируют потенциал технологического развития 
российского рынка недвижимости и дают рекомендации по цифровой транс-
формации отрасли для повышения ее конкурентоспособности и устойчивого 
роста. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, жилая недвижимость, ипотечные 
программы, цифровизация, инновации, инновационные материалы. 
 

Введение 
Инновации в строительстве стали неотъемлемой частью развития 

рынка жилой недвижимости, определяя его современное состояние и 
перспективы. В условиях цифровой трансформации актуальным явля-
ется исследование влияния технологических решений на управление не-
движимостью, строительство и эффективность отрасли. В последние 
годы российский рынок жилой недвижимости столкнулся с рядом вызо-
вов, включая рост себестоимости строительства, изменение структуры 
спроса, необходимость повышения энергоэффективности зданий, внед-
рение цифровых технологий. Кроме того, ускоренная урбанизация, кли-
матические изменения и новые требования потребителей к качеству жи-
лья диктуют необходимость адаптации инновационных решений в стро-
ительной сфере. 

На сегодняшний день известно, что цифровизация и новые строи-
тельные технологии позволяют снижать издержки, улучшать эксплуата-
ционные характеристики зданий и повышать прозрачность сделок. Прак-
тики внедрения BIM-моделирования, 3D-печати, модульного строитель-
ства, энергосберегающих материалов и систем «умного» дома уже 
успешно применяются как на мировом, так и на российском рынке. Од-
нако остается открытым вопрос о масштабируемости этих решений, их 
интеграции в российскую нормативно-правовую среду и эффективности 
с точки зрения экономики и экологии. Недостаточная инвестиционная 
активность, нехватка кадров, правовые барьеры и высокий порог входа 
для новых технологий являются факторами, замедляющими этот про-
цесс. 

В данной статье будут рассмотрены основные технологические 
тренды в жилищном строительстве, их влияние на рынок недвижимости, 
а также барьеры и перспективы их внедрения. Анализ будет основан на 
статистических данных, отраслевых отчетах, мировом опыте, а также ре-
зультатах исследований ведущих аналитических агентств. Итогом ра-
боты станут практические рекомендации по ускорению цифровизации 
рынка жилой недвижимости в России и повышению его конкурентоспо-
собности. 

 
Материалы и методы исследования 
В рамках исследования использованы методы структурного, сравни-

тельного и статистического анализа. Основу работы составил анализ 
научных публикаций, нормативных документов, отраслевых отчетов и 
статистических данных, относящихся к периоду 2019–2024 гг.  

 
Роль рынка жилой недвижимости в экономике России 
Рынок жилой недвижимости играет ключевую роль в экономике 

России. Согласно исследованию Росстата (2023), строительная отрасль 
формирует около 6,5% ВВП, а вместе со смежными секторами (произ-
водство стройматериалов, финансовые услуги) её вклад достигает 11%. 
Этот рынок тесно связан с финансовым сектором (ипотечное кредитова-
ние), промышленностью (стройматериалы) и инфраструктурными про-
ектами. Высокий уровень инвестиций в цифровизацию (например, 23% 
строительных компаний внедрили AI-решения в 2022 году, по данным 
«СберИндекс») и государственные программы («Цифровая экономика») 
подтверждают важность анализа технологических трендов для прогно-
зирования развития отрасли [13, 16]. 

Исследование рынка недвижимости имеет важное значение для раз-
работки стратегий развития городов и регионов России. Анализ данных 
о состоянии рынка недвижимости позволяет более эффективно планиро-
вать градостроительную политику, оценивать инвестиционную привле-
кательность территорий и прогнозировать социально-экономические 
тенденции развития жилищного строительства [1]. 

Современные вызовы, включая ускоренную урбанизацию (согласно 
Росстату, доля городского населения России достигла 75.3% в 2023 
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году), климатические трансформации (повышение среднегодовой темпе-
ратуры на 1.8°C за последнее десятилетие) и растущие требования по-
требителей к энергоэффективности (до 87% покупателей жилья считают 
класс энергосбережения ключевым критерием выбора), формируют но-
вые требования к строительной отрасли. Урбанизация усиливает потреб-
ность в компактном высокотехнологичном жилье, что стимулирует раз-
работку инновационных материалов и сопутствующих технологий их 
применения. Например, энергогенерирующие фотохромные стёкла (тех-
нология Building Integrated Photovoltaics) сочетают функции остекления 
и выработки электроэнергии, графеновые композиты увеличивают проч-
ность конструкций на 40% при снижении веса, а самовосстанавливаю-
щийся бетон с капсулами-реагентами продлевает срок службы сооруже-
ний до 120 лет.  

Указанные материалы и сопутствующие им технологии внедрения 
обеспечивают качество строительства через три ключевых аспекта: 1) 
повышение эксплуатационных характеристик (сейсмостойкость, шумо-
изоляция), 2) снижение жизненного цикла затрат (на 15-20% по данным 
RICS, 2023), 3) улучшение экологического следа. Это способствует реа-
лизации принципов умного города: снижение энергопотребления зданий 
на 30-45%, повторное использование 92% строительных отходов, адап-
тация инфраструктуры к экстремальным погодным явлениям. 

Данные Colliers International, демонстрируют рост инвестиций в 
строительный сектор до 351 млрд рублей в 2023 году (+18% к 2020 г.), 
при этом доля проектов с использованием инновационных материалов 
составила 23% от общего объёма ввода жилья. В последние пять лет рос-
сийский рынок недвижимости привлекает значительное внимание инве-
сторов. По данным Colliers, объем инвестиций в недвижимость России в 
2023 году составил 351 млрд рублей [10]. Это свидетельствует о том, что 
данный рынок рассматривается как перспективное направление для вло-
жения средств. 

На сегодняшний день, несмотря на существенные потрясения отече-
ственной экономики можно с уверенностью сказать, что российский ры-
нок недвижимости преодолевает кризисные факторы и находится в ста-
дии роста. 

 
Современные тенденции на рынке жилой недвижимости 
В 2023 году объем продаж жилых помещений в России достиг ре-

кордных 18 трлн рублей, что составляет 11% от ВВП страны, согласно 
данным «Дом.РФ», опубликованным в феврале 2024 года.  

Из проданного жилья, 73% пришлось на многоквартирные дома, 
включая 1 млн объектов, приобретенных на стадии строительства, и ана-
логичное количество частных домов. Руководитель аналитического цен-
тра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг указал, что расходы на покупку жилья 
в 2022 году равнялись 7% кадастровой стоимости жилищного фонда, со-
ставляющего приблизительно 261 трлн рублей. По итогам 2023 года, на 
новое строительство было израсходовано около 8,1 трлн рублей, в то 
время как объем сделок на вторичном рынке увеличился на 3,2% до 9,9 
трлн рублей. Доля ипотечных сделок на новостройки возросла до 87%, а 
использование льготной ипотеки увеличилось на 3,2 трлн рублей до 6,4 
трлн рублей. Объем ипотечных сделок на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) значительно вырос, достигнув 537 млрд рублей. 
Инвестиции в российскую недвижимость в 2023 году составили 833 
млрд рублей, что является беспрецедентным показателем, превышая 
объем вложений 2022 года в 1,5 раза. По данным IBC Real Estate, это 
самый высокий рост инвестиций с 2016 года [8]. 

В первом квартале 2024 года, согласно данным «Дом.РФ», застрой-
щики увеличили объемы строительства, реагируя на высокий спрос: в 
первом квартале 2024 года объем запущенных строек достиг 10,9 милли-
она квадратных метров (рост на 13% по сравнению с прошлым годом), а 
в марте объем стал третьим по величине за всю историю наблюдений (5 
миллионов квадратных метров). В результате, общий объем строящегося 
жилья в России достиг нового максимума с 2019 года – 108,1 миллиона 
квадратных метров на 1 апреля 2024 года. Продажи жилья в новострой-
ках в первом квартале 2024 года остались на уровне прошлого года и со-
ставили 123 тысячи договоров долевого участия. При этом 78% квартир 
было куплено в ипотеку, хотя доля таких сделок снизилась на 17 про-
центных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 2 про-
центных пункта год к году. В качестве альтернативы ипотечным креди-
там все чаще используются схемы финансирования от застройщиков, 

включая рассрочку до ввода объекта в эксплуатацию. Согласно индексу 
цен ДОМ.РФ, в первом квартале 2024 года номинальные цены на строя-
щееся жилье в России увеличились на 2,2%, но в реальных ценах (с уче-
том инфляции в 1,95%) остались практически неизменными. Темпы кре-
дитования застройщиков ускорились как по новым, так и по текущим 
проектам: объем открытых кредитных лимитов составил свыше 17 трил-
лионов рублей, а выборка по этим лимитам достигла 6,5 триллиона руб-
лей. Оставшиеся средства на эскроу-счетах практически не изменились 
с начала года и насчитывали 5,8 триллиона рублей на начало апреля 2024 
года. 

Динамика вложений в разные типы недвижимости показывает рост, 
что подтверждает активное участие как индивидуальных, так и корпора-
тивных инвесторов в различные сегменты рынка. Таким образом, эти 
тенденции свидетельствуют о том, что рынок недвижимости в России 
продолжает быть привлекательным направлением для инвестирования. 

Исследование, проведенное аналитическим отделом компании 
«Этажи», выявило, что в крупных городах к концу декабря 2023 года 
средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляла 25,2 тыс. 
рублей в месяц, в то время как для двухкомнатных квартир этот показа-
тель достиг 30,6 тыс. рублей. Однако данные, представленные аналити-
ческой службой «Циан», показывают более высокие цены: 27 тыс. руб-
лей в месяц за однокомнатные квартиры и 39,5 тыс. рублей за двухком-
натные. По словам Ольги Павлиновой из компании «Этажи», после осен-
него ажиотажа, когда обычно спрос начинает снижаться, в этот раз су-
щественного уменьшения спроса не произошло, что стало неожиданно-
стью для рынка. Следовательно, уменьшение доступности ипотечных 
кредитов на вторичном рынке продолжило поддерживать активность в 
секторе аренды [16]. 

Среди городов, где наблюдался наиболее заметный рост средней 
стоимости аренды однокомнатных квартир, были выделены Пермь, Че-
лябинск, Новосибирск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В Москве 
средняя стоимость аренды для однокомнатных и двухкомнатных квар-
тир составила 54,2 тыс. рублей и 98,2 тыс. рублей соответственно [10]. 

В 2023 году рынок коммерческой недвижимости России показал вы-
дающиеся результаты, установив рекорд с объемом инвестиций, равным 
приблизительно 833 миллиардам рублей. Это на 50% больше, чем пока-
затели 2022 года. В 2023 году наибольший объем инвестиций был 
направлен в сектор торговой недвижимости, который занимал лидирую-
щую позицию с 39% от общего объема инвестиционных вложений. Сум-
марный объем инвестиций в этот сегмент достиг 325 млрд рублей, что 
демонстрирует почти семикратное увеличение по сравнению с 2022 го-
дом, когда этот показатель составил 47 млрд рублей. Резиденциальный 
сектор занял второе место с долей инвестиций в размере 32%, при этом 
сумма инвестиций в жилищный сектор составила 263 млрд рублей, что 
на 19% превышает показатель предыдущего года [4]. 

 

 
Рис.1. Структура инвестиционных сделок по сегментам в 
2023 году 

 
В первом квартале 2024 года инвестиции в жилищные объекты 

упали на 5%, достигнув 25 миллиардов рублей. В то же время, финанси-
рование коммерческой недвижимости уменьшилось на 46% по сравне-
нию с прошлым годом, суммировавшись в 59 миллиардов рублей. Про-
дажи в этом секторе практически полностью осуществлялись за счет рос-
сийских продавцов, которые составляли 96% рынка, в то время как доля 
иностранных продавцов сократилась до 4%, что на 21 процентный пункт 
меньше, чем годом ранее. 
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Ирина Ушакова, старший директор и руководитель отдела инвести-
ций и рынков капитала в компании CORE.XP, отметила, что процесс 
ухода иностранных собственников подходит к завершению, что видно из 
значительного снижения их участия в продажах коммерческой недвижи-
мости. 

Среди различных типов коммерческой недвижимости наибольший 
упадок замечен в ритейле, где показатель снижения достиг 72%, и в гос-
тиничном бизнесе с падением на 56%. Офисные помещения также пока-
зали спад, хотя и более умеренный — на 19%. В отличие от этого, склад-
ской сегмент показал рост на 6%, благодаря расширению интернет-тор-
говли, которая выросла на 27,5% по сравнению с прошлым годом, и рас-
тущему дефициту складских площадей, что способствует увеличению 
цен на склады и поддерживает интерес инвесторов к этому виду недви-
жимости [9]. 

Однако, с другой стороны, рынок недвижимости в России находится 
в сложной макроэкономической ситуации, обусловленной изменениями 
в денежно-кредитной политике, инфляционными процессами и глобаль-
ными экономическими вызовами. Введение жестких монетарных мер, 
таких как повышение ключевой ставки Центрального банка РФ, оказало 
значительное влияние на строительную отрасль и ипотечное кредитова-
ние, что привело к снижению доступности жилья для населения. Кроме 
того, сохраняются системные проблемы, связанные с нормативно-право-
вым регулированием индивидуального жилищного строительства, ро-
стом себестоимости строительства и частичным снижением инвестици-
онной активности в отрасли. Основные проблемы рынка жилой недви-
жимости в России представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 
Основные проблемы рынка жилой недвижимости в России.  
Проблема Описание Последствия 
Высокая ключевая 
ставка Центрального 
банка 

В конце 2023 года ключе-
вая ставка ЦБ РФ до-
стигла 16%, а в 2024 году 
21%, что привело к удоро-
жанию кредитов и сниже-
нию доступности ипотеч-
ного финансирования. 

Снижение числа ипотеч-
ных сделок на 27% в 
2024 году по сравнению с 
2023 годом. Падение 
спроса на жилье. 

Снижение темпов стро-
ительства многоквар-
тирных домов (МКД) и 
ввода новых проектов 

Высокая стоимость креди-
тования затрудняет фи-
нансирование строитель-
ных компаний. В 2023 году 
объемы строительства 
МКД снизились на 12%, а 
ввод жилья – на 9%. 

Замедление роста рынка 
недвижимости. Дефицит 
нового жилья. Повыше-
ние цен на квартиры. 

Отсутствие эффектив-
ного законодательства 
в сфере ИЖС 

ИЖС не регулируется еди-
ными стандартами, что 
создает сложности с раз-
решениями, подключе-
нием коммуникаций и ипо-
течным финансирова-
нием. 

Ограничение роста инди-
видуального жилищного 
строительства. Недоста-
ток доступного жилья в 
пригородах и сельской 
местности. 

Рост себестоимости 
строительства 

Цены на строительные 
материалы и рабочую 
силу выросли на 18% в 
2023 году. Дороже стали 
металлоконструкции, бе-
тон, инженерные коммуни-
кации. 

Увеличение стоимости 
строительства. Рост цен 
на жилье. Снижение до-
ступности новых квартир.

Снижение объемов 
ипотечного кредитова-
ния и рост задолженно-
сти по ипотеке 

В 2023 году выдача новых 
ипотечных кредитов со-
кратилась на 34%. Доля 
льготной ипотеки снизи-
лась с 64% (2022 г.) до 
48% (2023 г.). Рост про-
сроченной задолженности 
на 22% в 2024 году. 

Снижение платежеспо-
собности заемщиков. 
Уменьшение спроса на 
жилье. Рост числа де-
фолтов по ипотеке. 

Снижение доступности 
жилья 

Среднее время накопле-
ния на квартиру (индекс 
доступности жилья) вы-
росло до 5,7 лет в 2024 
году против 4,9 лет в 2022 
году. 

Рост цен на жилье де-
лает его менее доступ-
ным для населения. Уве-
личение социального не-
равенства. 

Источник: составлено автором на основе [12, 15-16]. 
 
Инновации в жилищном строительстве 
Современные технологии существенно меняют облик жилищного 

строительства, предоставляя новые материалы, методы и подходы. Это 

позволяет не только улучшить качество зданий, но и сократить из-
держки, повысить энергоэффективность и снизить воздействие на окру-
жающую среду. Инновации являются ключевым фактором развития от-
расли и отвечают на вызовы урбанизации, климатических изменений и 
роста требований к качеству жизни, а также существенно влияют на ры-
нок жилой недвижимости, изменяя его различные аспекты. Основные 
направления этого влияния описаны в Таблице 2: 

 
Таблица 2 
Влияние инноваций в строительстве на рынок жилой недви-
жимости.  
Аспект влияния Описание Влияние на рынок не-

движимости 
Уменьшение себесто-
имости строитель-
ства 

- Новые материалы (легкие, 
прочные, доступные) - Мо-
дульное и сборное строи-
тельство, CLT-панели 

- Снижение затрат на 
строительство - Увеличе-
ние доступности жилья 

Повышение качества 
и энергоэффективно-
сти 

- Энергоэффективные тех-
нологии (окна, утеплители, 
системы отопления) - 'Ум-
ные дома' (интеллектуаль-
ные системы управления) 

- Снижение эксплуатаци-
онных расходов - Повы-
шение привлекательно-
сти и стоимости жилья 

Снижение времени 
строительства 

- 3D-печать элементов зда-
ний - Автоматизация и робо-
тизация строительных про-
цессов 
- BIM-технологии 

- Ускорение ввода новых 
объектов на рынок - Сни-
жение цены за счет 
уменьшения сроков стро-
ительства 

Изменение городской 
инфраструктуры 

- Умные города (умные сети, 
транспорт, управление отхо-
дами) - Экологическое стро-
ительство и создание зеле-
ных зон 

- Повышение привлека-
тельности районов - Рост 
стоимости недвижимости 
в таких районах 

Изменение потреби-
тельского спроса 

- Персонализация жилья 
(умные планировки, экологи-
чески чистые материалы) - 
Акцент на здоровье и без-
опасность (улучшенные са-
нитарные условия, системы 
вентиляции) 

- Рост спроса на модер-
низированные объекты - 
Разнообразие предложе-
ний на рынке 

Влияние на цены и 
доступность 

- Высокие технологии и ма-
териалы - Стимулирование 
спроса на модернизацию 
старой недвижимости 

- Рост цен на инноваци-
онное жилье - Ограниче-
ние доступности для не-
которых слоев населения

Источник: составлено автором на основе [2, 5, 7]. 
 
В целом, инновации в строительстве способствуют созданию более 

качественного, энергоэффективного и удобного жилья, однако они 
также могут приводить к росту цен на рынке недвижимости. Влияние 
этих инноваций зависит от их масштаба и того, насколько быстро они 
внедряются на рынке. 

Инновационные материалы, такие как самовосстанавливающийся 
бетон, графеновые композиты и CLT-панели, являются примером того, 
как современные технологии могут изменить представления о возмож-
ностях строительства [3, 20]. Эти материалы не только расширяют архи-
тектурные и дизайнерские возможности, но и позволяют существенно 
экономить ресурсы, улучшать энергоэффективность зданий и сокращать 
сроки возведения объектов. 

Особое внимание уделяется экологическим аспектам, таким как ис-
пользование переработанных материалов и материалов из возобновляе-
мых источников. Например, эко-блоки из переработанных отходов и 
бамбуковые композиты помогают сократить объем строительного му-
сора и уменьшить углеродный след. Также высокую значимость приоб-
ретают технологии, повышающие комфорт и безопасность жилья, вклю-
чая фазопереходные материалы, энергогенерирующие стекла и интел-
лектуальные материалы, адаптирующиеся к изменяющимся условиям 
окружающей среды [5, 14]. Таким образом, инновационные материалы 
становятся неотъемлемой частью жилищного строительства, определяя 
его будущее 

Таблица ниже описывает современные материалы, применяемые в 
жилищном строительстве, их преимущества и области использования: 

Инновации в жилищном строительстве играют важную роль в транс-
формации отрасли, предлагая экологически чистые, энергоэффективные 
и экономичные решения. Применение современных материалов откры-
вает новые перспективы для создания комфортного и устойчивого жи-
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лья. Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение иннова-
ций требует системного подхода и преодоления ряда барьеров, включая 
высокую стоимость технологий и необходимость их адаптации под ло-
кальные условия.  

 
Таблица 3 
Использование инновационных материалов в жилищном стро-
ительстве.  

Материал Описание Преимущества Применение 
Аэрогели Ультралегкие мате-

риалы с высокой теп-
лоизоляцией 

Снижение теплопо-
терь, устойчивость к 
огню 

Теплоизоляция 
стен, крыш, окон 
[19]. 

Самовосста-
навливаю-
щийся бетон 

Бетон, способный са-
мостоятельно устра-
нять трещины 

Увеличение срока 
службы, снижение 
затрат на ремонт 

Мосты, тоннели, 
фасады зданий 
[11]. 

Гибкий бетон 
(Ductal) 

Ультрапластичный 
материал с высокой 
прочностью 

Создание легких и 
устойчивых кон-
струкций 

Архитектурные 
формы, мосты, 
опоры [15]. 

Графеновые 
композиты 

Материалы на ос-
нове графена 

Долговечность, 
энергоэффектив-
ность 

Фасады, энерго-
сберегающие окна 
[18]. 

Прозрачный 
бетон 
(Litracon) 

Бетон с добавлением 
оптических волокон 
для пропускания 
света 

Уникальные эстети-
ческие свойства 

Фасады, декора-
тивные элементы 
[17]. 

Эко-блоки Блоки из перерабо-
танных отходов 

Экологичность, сни-
жение нагрузки на 
среду 

Малоэтажное стро-
ительство [14]. 

Энергогенери-
рующие 
стекла 

Стекла с интегриро-
ванными солнечными 
батареями 

Производство элек-
троэнергии, энерго-
независимость 

Окна, фасады зда-
ний [22]. 

CLT-панели Кросс-ламинирован-
ные деревянные па-
нели, используемые 
в строительстве мно-
гоэтажных зданий. 

Экологичность, вы-
сокая огнестой-
кость, меньший вес, 
сокращение сроков 
строительства. 

Многоэтажное 
строительство, об-
щественные зда-
ния, жилые дома 
[3]. 

Текстильные 
материалы 
(ETFE) 

Мембраны из этилен-
тетрафторэтилена 
для крыш и фасадов. 

Легкость, устойчи-
вость к внешним 
условиям. 

Крыши стадионов, 
теплицы, галереи 
[21]. 

Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, российский рынок жилой недвижимости находится 

на пути активного внедрения инноваций, следуя мировым тенденциям и 
постепенно адаптируя передовые технологии. 

 
Результаты и их обсуждение 
В результате исследования были выявлены следующие основные 

тенденции: 
 Анализ структуры и состояния рынка показал, что несмотря на 

рост цен на недвижимость, наблюдается повышение доступности жилья 
благодаря использованию льготных ипотечных программ и инновацион-
ных методов строительства. 

 Российский рынок успешно адаптирует международный опыт, од-
нако для достижения устойчивого развития необходимо совершенство-
вание нормативно-правовой базы и стимулирование инноваций на реги-
ональном уровне. 

 Наблюдается стабильное увеличение стоимости жилья на первич-
ном рынке с 2021 года, что указывает на долгосрочный тренд роста цен. 

 Наблюдается увеличение инвестиций в коммерческую недвижи-
мость, особенно в торговые площади, хотя первый квартал 2024 года по-
казал снижение инвестиций в ритейл и гостиничный бизнес. 

 Применение передовых технологий могут стать драйверами роста 
сектора жилой недвижимости, способствуя привлечению инвестиций и 
повышению качества городской среды. 

 Инновационные материалы значительно меняют рынок жилой не-
движимости, способствуя снижению себестоимости строительства, по-
вышению качества жилья и развитию устойчивой инфраструктуры. 

 Цифровизация строительной отрасли позволяет ускорить про-
цессы проектирования, управления и реализации проектов, что делает 
рынок более прозрачным и эффективным. 

 
Выводы 
В последние годы российский рынок недвижимости зарекомендовал 

себя как привлекательный канал для размещения капитала, притягивая 

внимание как частных инвесторов, так и бизнес-сообщества в целом. Не-
смотря на существующие проблемы, рынок недвижимости играет кри-
тическую роль в стимулировании экономического роста России, привле-
кая значительные инвестиции и поддерживая развитие смежных секто-
ров, таких как строительство и финансовые услуги. Современные вы-
зовы рынка жилой недвижимости требуют комплексного подхода к их 
решению. Введение мер по стабилизации ипотечного кредитования, раз-
работке эффективных законодательных норм для ИЖС, снижению адми-
нистративных барьеров и поддержке строительной отрасли со стороны 
государства могут способствовать улучшению ситуации в секторе. Для 
дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности российского 
рынка недвижимости необходимо решить проблемы также и с прозрач-
ностью, коррупцией и профессионализмом участников, что будет спо-
собствовать привлечению инвестиций и укреплению доверия. Эти ре-
зультаты подчеркивают важность системного подхода к внедрению ин-
новаций в жилищное строительство для обеспечения устойчивого разви-
тия и повышения конкурентоспособности российского рынка жилой не-
движимости. 
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Modern trends and innovations in the russian residential real estate market 
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The article examines modern trends and innovations in the Russian residential real estate 

market in the context of digitalization. It explores the impact of innovative solutions on 
construction, real estate management, and industry efficiency. The analysis covers market 
structure, key participants, supply and demand dynamics, and the adaptation of advanced 
technologies, considering global experience and Russian realities. Special attention is 
given to the impact of innovations on reducing construction costs, improving housing 
quality, and developing urban infrastructure. Key technologies are reviewed, including 
artificial intelligence in design, 3D printing, modular construction, smart building 
management systems, and energy-efficient materials. The main barriers to innovation 
adoption are identified: high technology costs, a shortage of qualified specialists, legal 
uncertainty, low investment activity, and limited consumer readiness for digital solutions. 
The article proposes mechanisms to overcome these challenges, including regulatory 
improvements, government support for innovative projects, and educational initiatives. 
The study results highlight the potential for technological development in the Russian 
real estate market and provide recommendations for the digital transformation of the 
industry to enhance its competitiveness and sustainable growth. 

Keywords: real estate market, residential real estate, mortgage programs, digitalization, 
innovations, innovative materials. 
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Особенности инновационных бизнес-процессов предприятий  
на конкурентных рынках 
 
 
Соколов Алексей Павлович  
д.э.н., профессор, профессор кафедры цифровой экономики и предпринима-
тельства, Российская государственная академия интеллектуальной собствен-
ности 
 
Ориентация отечественных предприятий на инновационный путь развития в 
сложной, динамичной и неопределенной среде и обеспечение их эффектив-
ного функционирования невозможны без формирования эффективной си-
стемы управления конкурентоспособностью. В статье проводится обобщение 
положенных в основу стратегического управления бизнес-процессов. Автор 
выделяет инструменты стратегического управления бизнес-процессами ин-
новационного развития. Раскрываются особенности стратегического управ-
ления инновационностью бизнес-процессов хозяйствующих субъектов на 
конкурентных рынках.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, хозяйствующие субъекты, инно-
вации, инновационные бизнес-процессы. 
 
 

Введение  
Одним из факторов успешной конкуренции предприятий является 

способность и эффективность осуществления инновационной деятель-
ности. Теория проблематики инноваций охватывает различные конфигу-
рации, сферы, аспекты как важного элемента формирования инноваци-
онной стратегии и бизнес - модели развития хозяйствующего субъекта. 
Особенно важно раскрыть принципы построения современных иннова-
ционных бизнес-моделей и определить компоненты и их роль для при-
нятия предприятиями своевременных стратегических решений, пред-
определяющих достижение конкурентного преимущества, необходимых 
для их развития и функционирования на рынке.  

Проблемам формирования бизнес-моделей уделяется значительное 
внимание зарубежными и отечественными учеными и практиками. 
Например, М. Джонсон с соавторами представляют бизнес-модель как 
«…определенный комплекс действий, методов и времени их реализации 
с использованием своих средств создания наивысшей потребительской 
стоимости для клиентов и обеспечения собственной соответствующей 
позиции» [5]. Авторы утверждают, что инновации можно внедрять в 
практическую деятельность предприятия на всех стадиях при формиро-
вании потребительской стоимости для клиентов. 

О. Гассман раскрыл значение бизнес-моделей предприятий в кон-
тексте «…инновационности трактовки основания концепции инноваци-
онного бизнеса, предложив структурную модель из четырех важнейших 
элементов, таких как базовая стратегия, стратегические средства, связь и 
отношения с клиентами, стоимость сети» [2]. Каждый из выделенных 
элементов модели включает подробные компоненты, анализ и решение 
связанных вопросов и возможности уточнения выработанной концепции 
инновационной бизнес-модели. 

Интересный новаторский подход к формированию инновационной 
стратегии предложили А. Остервальдер и Ив Пинье с учетом «…прин-
ципов, инструментов, схем действий, возможности формирования, ис-
пользования новых рынков, свободных от конкурентов, создавая всей 
системой действий прирост потребительской стоимости для клиентов и 
предприятий. Система концентрируется на поиске новых рынков на ос-
нове спроса» [8]. 

Схема построения инновационной модели бизнеса Е.Е. Гридневой, 
Г Ш. Калиакпаровой включает «…выбор потребителей, дифференциа-
цию продукции, получение прибыли, выбор масштабов деятельности. 
Модель исследуется и дополняется уточнением порядка элементов вы-
бора потребителей, продукции и деятельности, дифференциации и кон-
куренции, вознаграждения из-за удержания созданной ценности» [3].  

Выполненный синтезированный обзор выбранных подходов и кон-
цепций, использование инновационных бизнес-моделей можно охарак-
теризовать значительной дифференциацией способов и форм их постро-
ения. Однако все отмечают большую роль инновации в формировании 
современных бизнес-моделей. Считаем идентификацию и использова-
ние инновационных форм бизнес-моделей императивом структуры стра-
тегии деятельности предприятий современного типа.  

В современном мире основной задачей всех стран является форми-
рование конкурентных преимуществ, поддержание конкурентоспособ-
ности национального хозяйства и отдельных экономических субъектов, 
основанных, преимущественно на принципах инновационного развития. 

В историческом контексте выделяют следующие направления, 
школы и концепции инновационного развития:  

 классическая концепция циклического развития (инновационного 
предложения);  

 ортодоксальная концепция инновационного развития;  
 парадигма технологических изменений и парадигма распростра-

нения инноваций (инновационного спроса); 
 концепция инновационного развития, которая опирается на эндо-

генные факторы технологического прогресса и концепция технократиче-
ского общества («неоинституциональная концепция»); 
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 социальная концепция инновационного развития; 
 современная концепция инновационного развития. 
К элементам классической концепции циклического развития (ин-

новационного предложения) относят следующие: 
1. Концепция экономического роста и НТП (А. Смит). Уделено вни-

мание достижениям в сфере новой техники и технологии. Значительное 
увеличение количества работы, которую может выполнить в результате 
разделения труда одинаковое количество работников, зависит от: увели-
чения сноровки каждого работника; экономии времени, теряемого на пе-
реход от одного вида работы к другому; изобретения большого количе-
ства машин, облегчающих и сокращающих труд, дают возможность од-
ному человеку выполнять работу нескольких. 

2. Концепция экономического роста и НТП (Э. Бем-Баверк). Осно-
вой концепции является тезис: технологические новшества ведут к про-
длению периода производства, который может измениться только тогда, 
когда благодаря технологии будут созданы новые продукты. 

3. Концепция циклических кризисов (М. Туган-Барановский, А. Ге-
фальд). Исследованы различные подходы к выяснению циклического ха-
рактера экономического развития. Заемные капиталы стимулируют 
научные открытия, технические усовершенствования и подталкивают 
производство. Величина спроса на капитал зависит от состояния техни-
ческого прогресса. 

4. Концепция «длинных волн» (М. Кондратьев). Автор раскрыл цик-
личность последовательного изменения фаз в промышленном производ-
стве, доказав множественность циклов и разработав модели циклов. 
Страны с рыночной экономикой систематически каждые 40-60 гг. пре-
одолевают стадии экономических взлетов и спадов. Есть большие циклы 
или длинные волны, которые зависят от радикальных научно-техниче-
ских изобретений и открытий, изменения мировой парадигмы создания 
технологий, совмещенные с научно-техническими революциями, дру-
гими весомыми событиями в экономике. 

Основой ортодоксальной концепции инновационного развития вы-
ступает изучение циклических процессов в экономике, промышленно-
сти. Самой весомой в исследовании ортодоксальной концепции иннова-
ционного развития является:  

1. Субъективистская концепция инновационного развития (Й. Шум-
петер). Основой концепции является идея циклического развития, длин-
ных волн, что обусловлено скоплением выдающихся новшеств в опреде-
ленных отраслях, одновременно базовые нововведения приводят к вто-
ричным, совершенствующим имеющиеся продукты, создавая вторич-
ную волну. Автор разделил дефиниции «изобретение» и «нововведе-
ния», утверждал, что в экономике динамические изменения как след-
ствие действий предпринимателя-инноватора и выход из глобального 
циклического кризиса существуют лишь благодаря всемирному созда-
нию базисных инноваций, принадлежащего к кластеру нового техноло-
гического уклада  

2. Теоретические исследования инновационного развития (Ю.В. 
Яковец). Обосновал идею базисных и инновационных технологий с 
улучшенными качествами, доказав, что государство в периоде кризиса 
для выхода из нее и устойчивого развития должна использовать базис-
ные (революционные) инновации. Каждый длинный цикл имеет форму 
не отрезка волны, а 8-образной логистической кривой. Автор ввел поня-
тие «технического пата», выход из которого возможен только с иннова-
циями. По его мнению, промышленное развитие-переход от одного тех-
нологического пату к новому. 

3. Теоретические исследования инновационного развития Д. Сахала. 
Радикальные инновации являются причиной циклического обращения 
системы, поскольку действующий кумулятивный механизм способ-
ствует распространению их влияния далеко за пределы этого отрезка 
времени, в течение которого они возникли. Цикличность инновацион-
ных процессов автор объяснил терминами системного анализа. Во мно-
гих областях технический прогресс отражает все более глубокое пони-
мание инженерами потенциала технологии и попытки полнее его ис-
пользовать, а понятие инновационного потенциала технологического 
сдвига (потенциала, заложенного в процессе диффузии новинок) непо-
средственно касается планирования НИОКР. 

4. Концепция цикличности инноваций (Б. Твисс). Автор выделил 
факторы, которые влияют на эффективность научно-технического нов-

шества: соответствие целям компании; ориентированность на рынок; эф-
фективность системы отбора и оценивание проектов, управление и кон-
троль их выполнения; восприимчивость компаний к инновациям, инди-
видуальная и коллективная ответственность. 

5. Инновационные теоретические исследования А. Кляйкнехта. Ав-
тор подтвердил концепцию длинных волн, проследил их действие во вза-
имодействии между базисными и улучшенными инновациями, объяснил 
причины появления кластера инноваций: базисные инновации начинают 
появляться не в период депрессии, когда фирмы уменьшают риск и от-
казываются от инноваций, а на этапе оживления и рост. 

6. Концепция цикличности инноваций С. Вайна, экономические 
циклы, по мнению которого, связаны с циклами инновационных техно-
логий, когда различные внешние ситуации, изменения в экономике и по-
литике приводят к возникновению революционных инноваций. 

7. Концепция инновационного цикла Жд. Ван Дайна, который осу-
ществил анализ главных теорий длинных циклов и обосновал тезис, что 
основанием циклов являются три взаимосвязанных блоки: инвестиции в 
инфраструктуру (формируют индустриальный комплекс и обеспечивают 
развитие коммуникаций), инновации, жизненный цикл. 

8. Инновационно-инвестиционная концепция (Э. Хансен, Р. Хар-
рорд, Э. Домар). Авторы предлагают варианты государственного воздей-
ствия на экономику. Основой является активное государственное регу-
лирование инвестиционной деятельности и создание инноваций. Ин-
струментами такого регулирования являются государственные инвести-
ции, государственные закупки кредитные ставки, то есть денежно-кре-
дитный и бюджетный механизмы. Эта концепция включает теоретиче-
ское объяснение циклических колебаний и систему мер антицикличе-
ского государственного регулирования. 

9. Концепция технологических устройств (Д. Львов и С. Глазьев). 
Ученые изучали межотраслевые технологические цепи совместных про-
изводств, появляющихся в случае кооперации и специализации, наделен-
ные, преимущественно, устойчивым характером. Д. Львов и С. Глазьев 
выделили три этапа НТП (технологические устройства): начало XX в., 
50-60-е ХХ в., середина 70-х гг. ХХ в. 

Обосновали, что переход к постиндустриальной стадии развития об-
щества имеет признаки: замену отраслевого разделения экономики тех-
нологическим разделением; приоритет развития - развитие высоких тех-
нологий в отраслях, а не расширение отраслей; отсутствие четкой гра-
ницы между устоями в экономике наделенными несколькими укладами; 
развитие нового устройства обусловлено реализацией производствен-
ного потенциала, сформированного в предыдущий период. 

Однако, для обеспечения эффективности предприятия на конку-
рентных рынках и удержания конкурентоспособности - необходимо си-
стематическое управление бизнес-процессами. Качественно разработан-
ная стратегия позволит предприятию достичь запланированных резуль-
татов инновационной деятельности в долгосрочной перспективе. 

 
Основная часть 
В современных условиях, когда повышается значение и роль откры-

тости экономики государств, определяющим фактором инновационного 
развития и конкурентоспособности страны (региона, предприятий) явля-
ются созданные конкурентные преимущества. 

Вся совокупность конкурентных преимуществ делится на: 
 случайные конкурентные преимущества, обусловленные суще-

ствованием благоприятных событий и условий, не определенных дея-
тельностью хозяйствующих субъектов (в основном обусловленные внут-
ренним потенциалом страны, действием факторов экзогенного харак-
тера); 

 конкурентные преимущества, которые формируются субъектами 
хозяйственной деятельности; 

 потенциальные конкурентные преимущества, создаваемые в ре-
зультате реализации мер государственной политики и обусловливают 
«условия» (которыми могут воспользоваться или не воспользоваться 
экономические субъекты) для повышения конкурентоспособности ком-
паний или страны в целом. Формирование конкурентных преимуществ 
возможно благодаря использованию таких направлений: низкой цене на 
продукцию, услуги, сырье; высокого качества изготовленных товаров 
или предоставленных услуг; внедрение инноваций (новой продукции, 
услуг, технологий, процессов, сырья и т. д.); 
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 наличие приоритетного доступа к ограниченным ресурсам;  
 наличие положительного имиджа предприятий;  
 наличие льгот и т. д. 
Для создания конкурентных преимуществ существует много 

направлений, однако все они рано или поздно нуждаются в усовершен-
ствовании и развитии новой продукции, процессов (технологий), кода 
приоритетными являются использование инноваций (рис. 1). 

Необходимо отметить тот факт, что государство создает лишь по-
тенциальные конкурентные преимущества, трансформация же их в ре-
альные конкурентные преимущества зависит от степени эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов. В данном случае огром-
ную роль играет способность предприятий адаптировать свою деятель-
ность и внутренние условия развития в соответствии с требованиями 
внешней среды.  

Учитывая быстрые темпы развития мировой экономики, создание и 
внедрение инновационных технологий в производство, управление дея-
тельностью и ее координацию во время формирования цепи добавленной 
стоимости происходит трансформация взаимопроникновения на гло-
бальные рынки технологий и продуктов с последующим результатом со-
здания и эволюции таких цепочек добавленной стоимости, которые со-
стоят из системы разнообразных экономических агентов и которые в та-
ких условиях трансформируются в гибкие к изменениям запросы и по-
требности потребителей, открытые и мобильные инновационные экоси-
стемы, которые способны к саморегуляции. 

 

 
Рис. 1- Приоритетность инноваций как конкурентного преимуще-
ства 

 
Однако при преобразовании новых идей в инновационные продукты 

возникают проблемы миграции высококвалифицированных специали-
стов, ученых, изобретателей, предпринимателей по причинам, касаю-
щимся возможностей реализации научных бизнес-идей в границах, где 
имеют место доступность финансирования, законодательная и правовая 
защита. Привлекательными для таких высококлассных специалистов яв-
ляется также степень развитости рынков сбыта, стоимость ведения биз-
неса, более высокий уровень качества жизни, гарантированная безопас-
ность, социальная защита, превосходство права, доступное качественное 
образование, высокий уровень здравоохранения, общая благоприятная 
среда для развития творческого и предпринимательского потенциала и 
т. п.. 

Обобщение международного опыта свидетельствует о том, что во 
многих странах и международных организациях разработаны инстру-
ментарии государственной политики, действие которых направляется на 
решение существующих проблем путем усиления сотрудничества участ-
ников инновационных систем. Государственное регулирование направ-
лено на преодоление ключевых проблемных аспектов и сфер, которым 

необходимо стимулирование инновационной деятельности, обеспече-
ние61 одинаковых возможностей доступа к рынкам и ресурсам, преодо-
ление диспропорций и использование новых бизнес-моделей экономиче-
ского развития. 

Указанные проблемы инновационных процессов необходимо ре-
шать с помощью инструментов государственной политики при создании, 
трансфере, внедрении инноваций специализированными малыми инно-
вационными предприятиями, то есть стартапами, коммерциализацией 
инноваций, активизацией их использования и серийного производства 
на имеющихся предприятиях.  

Современным бизнес-моделям инновационного развития можно 
придать следующие ключевые характеристики: 

1. «…Действующие линейные инновационные модели, построенные 
на фундаментальных и прикладных исследованиях и результатах 
НИОКР (новые технологии, продукты), трансформируются в простран-
ственные интерактивные модели, продуцирующие инновационные, но-
вые идеи, коммерциализирующие их через нелинейное взаимодействие 
участников инновационного процесса, а именно науки, бизнеса, органи-
заций, органов власти, а также через максимальную персонификацию 
продукции и потребителей. Эту модель называют «четверной спиралью» 
(Quadruple-Helix Model). Она способствует налаживанию потока знаний 
и углублению взаимодействия важнейших элементов инновационного 
процесса.  

2. Диверсификация видов деятельности производителями, совер-
шенствование производства, модернизационные процессы, применение 
новых технологий, программного обеспечения, использование социаль-
ных медиа и мобильных приложений, расширение спектра услуг и по-
слепродажного сервиса, комплексное использование продукции, секто-
ральная совокупность и кооперация производителей позволяют цепям 
добавленной стоимости расширяться и совершенствоваться.  

3. Развитие и применение цифровых технологий, инновационных 
продуктов в производстве и логистике способствуют развитию аутсор-
синговых процессов, позволяют сократить трансакционные расходы 
предприятий и углубить связи (производственные информационные, 
коммерческие и т. д.) между участниками в составе цепи добавленной 
стоимости, повышение уровня развития таких связей позволяет привле-
кать новых участников. 

4. Углубление главной роли мультинациональных компаний, кото-
рые имеют значительный инновационно-инвестиционный, экспортный 
потенциал сравнительно с малыми и средними предприятиями, а также 
должны обеспечить развитие таких предприятий как поставщиков сырья 
и промежуточной продукции, поставщиков необходимых услуг, сервис-
ных услуг, в частности, через механизмы аутсорсинга» [7]. 

Активизация инновационной деятельности предприятий и коммер-
циализация инноваций воплощаются концепцией предпринимательских 
заведений высшего образования (ВУЗ), согласно которой они становятся 
центрами инноваций, технологий, кадрового и предпринимательского 
потенциала с учетом собственных разработанных и финансирования 
предпринимательских инициативных идей, реализации общих внешних 
инвестиционных проектов, усиление сотрудничества бизнеса и различ-
ных организаций. По традиционной модели создание цепи добавленной 
стоимости происходит на базе сотрудничества участников ключевого 
(чаще крупного) предприятия, а формирование бизнес-модели в иннова-
ционных экосистемах происходит на общей открытой инновационной 
платформе. Концепцией платформы открытым инновациям предостав-
ляется свободный доступ к результатам научных исследований и разра-
боток всем участникам инновационных процессов, благодаря чему воз-
растает прозрачность исследований, повышается ответственность авто-
ров и заинтересованных лиц в конечных результатах, расширяются воз-
можности партнерства в научных проектах, стимулируется привлечение 
инвесторов и ускоряется коммерциализация научных разработок [1]. 

Необходимо выделить следующие научные подходы к пониманию 
принципов функционирования платформ открытых инноваций: 

1) самоорганизация и объединение участников инновационного про-
цесса на основе создания многофункционального цифрового простран-
ства и взаимодействия, который дополняется физической платформой 
бизнес инкубаторов, лабораторий, производственных, перерабатываю-
щих, транспортных, логистических, торговых сетей. 



 

 33

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

2) ориентированное усиление развития связей науки и бизнеса для 
выполнения инновационных проектов без отрыва от производства [9].  

В свою очередь обозначенные концепции на локальном уровне внед-
ряются на базе потенциала образования и науки, их возможностей созда-
вать и внедрять инновации, их коммерциализации.  

Важными шагами России в развитии цифровизации и участия в цепи 
добавленной стоимости являются утвержденная 28 февраля 2024 года 
Президентом России Стратегия научно-технологического развития 
страны на период до 2030 года; создание и внедрение в России главных 
компонентов инфраструктуры «Индустрия 4.0»; обеспечение свобод-
ного доступа к движению капитала; создание новых инновационных 
производств; подготовка высококвалифицированных и мобильных кад-
ров, способных работать с технологиями «Индустрии 4.0», а также фор-
мирование у них цифровых навыков.  

Пути решения проблем в этом направлении раскрыты в Стратегии 
развития сферы инновационной деятельности на период до 2030 года. 
Цель Стратегии заключается в создании отечественной инновационной 
экосистемы для обеспечения быстрого и качественного превращения 
креативных идей в инновационные продукты и услуги, повышение 
уровня инновационности77 национальной экономики, предусматриваю-
щей создание благоприятных условий для развития инновационной 
сферы, увеличение количества внедряемых разработок, повышения эко-
номической отдачи от них, привлечение инвестиций в инновационную 
деятельность. Реализация Стратегии позволит до 2030 года создать оте-
чественную инновационную экосистему на основе формирования биз-
нес-моделей предприятий, которые будут способствовать внедрению но-
вых технологических решений и обеспечению развития и эффективному 
взаимодействию элементов для ускоренного экономического роста.  

При формировании развернутой инновационной бизнес-модели 
предприятий следует решить следующие задачи: новые бизнес-идеи и 
мышление, вознаграждение (получение прибыли), дифференциация про-
дукции, позиционирование и создание брендов, имидж производителей 
и продавцов, логистика ресурсного потока и результатов, коммуникация, 
безопасность бизнеса, защита деятельности, виды, масштаб микромуль-
тинациональных предприятий, удлинение цепей добавленной стоимости 
на знаниях и инновационных навыках исполнителей по компонентам мо-
дели, обоснование стратегии развития инновационной бизнес-модели 
предприятий, то есть персонализации продукции, инклюзивность соци-
ально-экономического развития. 

Предприятия и сферы экономики (отрасли) являются обладателями 
конкурентных преимуществ, поэтому только субъекты хозяйствования и 
могут их реализовывать. Государство является собственником конку-
рентных преимуществ с точки зрения создания среды, условий для их 
формирования (макроуровень). Следовательно, государство напрямую 
не может удерживать и развивать созданные конкурентные преимуще-
ства, это прерогатива хозяйствующих субъектов (микроуровень) (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2-Инновационная бизнес-модель и ее компоненты 

Сотрудничество в рамках инновационной экосистемы мотивируется 
внедрением концептуальной платформы открытых инноваций и расши-
рений возможностей партнерства на основе развития научных проектов, 
привлечения инвестиций, ускорения коммерциализации научных разра-
боток. 

 
Заключение 
В ходе представленного исследования доказана необходимость при-

нятия в стране для формирования и развития инновационной экосистемы 
мероприятий, направленных на развитие связей между секторами и от-
раслями экономики на основе реализации научного и образовательного 
потенциалов, развития предпринимательского сектора и полного ис-
пользования его потенциала, углубления интеграционных процессов в 
производстве и формировании глобальных цепей добавленной стоимо-
сти, заложение институциональных основ развития смарт-специализа-
ции и интеллектуализации всех секторов экономики, внесение соответ-
ствующих изменений нормативно-правового характера. Данной тенден-
ции будут способствовать рост инновационной активности предприятий, 
углубление интеграции с международными структурами, реализация 
совместных стратегий, проектов и программ развития, формирования в 
экономике инновационных экосистем, внедрение эффективного меха-
низма финансирования инновационных бизнес моделей предприятия. 

Раскрыты существенные проблемы, которые мешают формирова-
нию современной инновационной экосистемы на базе низкого уровня 
инновационной активности и сотрудничества предприятий и организа-
ций России в производственной и инновационной деятельности.  

Установлены важнейшие параметры эффективности цепи добавлен-
ной стоимости, содержащиеся в рамках инновационных экосистем, за 
счет углубления качественного взаимодействия всех участников такой 
экосистемы, повышающие уровень внедрения инновационных цифро-
вых технологий в систему создания добавленной стоимости и кастоми-
зации (индивидуализации) продукции для обеспечения инклюзивного 
развития экономики. 
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Features of innovative business processes of enterprises in competitive markets 
Sokolov A.P. 
Russian State Academy of Intellectual Property 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The orientation of domestic enterprises towards an innovative development path in a complex, 

dynamic and uncertain environment and ensuring their effective functioning is impossible 
without the formation of an effective competitiveness management system. The article 
summarizes the business processes underlying strategic management. The author 
highlights the tools of strategic management of business processes of innovative 
development. The article reveals the features of strategic management and the 
innovativeness of business processes of business entities in competitive markets.  

Keywords: competitiveness, business entities, innovation, innovative business processes. 
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На данный момент инновационная активность выступает фактором, обеспе-
чивающим лидерство и независимость стран на международном рынке. В 
данной статье было проведено исследование текущего состояния националь-
ной инновационной системы в России. Для оценки перспектив дальнейшего 
развития было проведено исследование объемов финансирования государств 
в исследования и разработки. В работе описана выявленная закономерность 
об уровне экономического и инновационного развития в зависимости от раз-
витости национальной инновационной системы. Также в ходе анализа было 
установлено, что на данный момент в России нет единого документа, опреде-
ляющего цели, структуру и функции инновационной системы. В статье была 
предложена авторская схема структурного распределения и взаимодействия 
элементов системы. В результате исследования был сделан вывод о стратеги-
ческой важности формирования национальной инновационной системы в 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, структура НИС, 
субъекты НИС, технологическое лидерство, исследования и разработки 
 

Введение 
В современном мире инновации являются ключевым фактором в 

обеспечении стабильного экономического роста страны и лидирующих 
позиций на мировой арене. В целях сохранения положительной дина-
мики инновационной активности каждое государство стремится к созда-
нию системы в рамках которой будет осуществляться разработка и внед-
рение инноваций. На данный момент наиболее эффективным вариантом 
такой системы, существующим в странах с ведущими экономиками 
мира, является Национальная инновационная система (НИС) и Россия не 
является исключением. В течение 2000-ых годов активно формируются 
и отдельные элементы, и структура НИС РФ.  

Ограниченность ресурсов и особенности развития любой экономики 
демонстрируют отсутствие качественной и достаточной инновационной 
инфраструктуры в периоде формирования или трансформации НИС, 
наличие неэффективных институциональных парадигм, нехватка квали-
фицированных кадров, слабое финансирование НИОКР, отсутствие пла-
новых перспектив развития инновационного сегмента и многое другое, 
определяются на начальном этапе как проблемы, которые следует ран-
жировать для решения. Например в РФ, на данный момент учреждения 
образовательного сектора в значительной части не ведут активную дея-
тельность с представителями секторов научных и производственных ор-
ганизаций.  

С ростом тренда на глобализацию, все чаще проявляется стремление 
государств-лидеров в развитии инноваций устанавливать цели, задачи, 
элементы собственной инновационной политики для реализации в дру-
гих странах. Так, Международный валютный фонд определил список 
стран, которые входят в категории «развитые» и «развивающиеся» 
страны [17]. Как показывает практика, именно «развитые» страны, такие 
как Япония, Швеция, Корея, Израиль и другие, диктуют мировому сооб-
ществу направления и стратегии поведения в различных областях, путем 
переговоров, совместных проектов, международного сотрудничества, а 
иногда и за счет санкционного давления. В том числе нет смысла отри-
цать, что сохраняется стремление следовать общим мировым тенден-
циям в области экономического и инновационного развития государств, 
поскольку некоторые не видят достаточных перспектив для роста за счет 
собственных национальных особенностей. Таким образом, существует 
привязанность к контексту «развитых» стран, которая значительно огра-
ничивает развитие государств самобытным и эффективным для конкрет-
ной научной базы, государственных и социальных потребностей, путем. 

НИС Российской Федерации является национальным комплексом, 
объединяющим механизмы регулирования инновационной деятельно-
сти, государственные институты, организации и другие субъекты инно-
вационного процесса с помощью целенаправленной деятельности по 
развитию инновационного потенциала и инфраструктуры в РФ [13]. В 
том числе НИС способствует развитию научного сектора, продвижению 
исследований и технологических разработок от начального этапа до их 
дальнейшей коммерциализации. 

Технологический прогресс является драйвером развития всех сфер 
экономики, поскольку внедрение современных технологий позволит в 
значительной степени повысить эффективность производственных про-
цессов, снизить издержки, быстрее адаптироваться к рыночным измене-
ниям в целях роста конкурентоспособности отдельных субъектов биз-
неса и государства в целом. В связи с этим необходимо развивать Наци-
ональную инновационную систему России для перехода страны от «раз-
вивающейся» к «развитой», а также достижения лидерства на междуна-
родной арене, сохранения протекционистского национального курса раз-
вития и обеспечения суверенитета во всех отраслях экономики. 

Исследования на первых этапах зарождения НИС в государственной 
системе принадлежат зарубежным авторам, среди которых выделяют Й. 
Шумпетера, который в своей теории видел главнейшую роль инноваци-
онного развития в достижении рыночного преимущества, Р. Солоу, 
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утверждавшего, что научно-технический прогресс является ключом к ро-
сту экономик. С середины 20 века учеными, посвятившими свои иссле-
дования формированию и развитию НИС, как важного элемента иннова-
ционной экономики, а также развивавшими идеи предшественников яв-
ляются Б. Лундвалл, Р. Нельсон, К. Фриман. 

Среди российских выдающихся ученых, которые исследовали НИС 
можно выделить Н.Д. Кондратьева, разработавшего волновую и цикли-
ческую теорию экономики, а также Н.И. Иванову, Н.П. Иващенко, В.В. 
Иванова, О.Г. Голиченко, В.Ю. Ануприенко и других ученых, исследо-
вавших развитие НИС в рамках Российской Федерации. Взгляды выше-
перечисленных авторов на концепцию и эволюцию НИС являются акту-
альными до сих пор, поскольку включают в себя фундаментальные ос-
новы создания системы. 

 
Основная часть: 
На данный момент изучение с целью развития, реформирования и 

успешного применения НИС в РФ является ключевым вопросом, по-
скольку на протяжении длительного периода времени затраты на науч-
ные исследования и разработки сокращаются [8]. Анализируя динамику 
внутренних затрат Российской Федерации на научные исследования и 
разработки можно сделать вывод, что затраты снижаются из года в год, 
так в 2015 г. отношение затрат к ВВП составляло 1,1%, в 2018 г. – 0,99%, 
в 2022 г. – 0,93%, в 2023 г. – 0,96% [6]. В то время, как на 2022 г. затраты 
на исследования и разработки в отношении к ВВП в других «развитых» 
странах составляют значительно больший процент: Китайская народная 
республика – 2,56%, Австрия 3,2%, Канада - 1,71%, Германия – 3,13%, 
Израиль – 6%, Япония – 3,4%, США – 3,59% [5]. Важно отметить, что 
указанные страны обладают развитой и устойчивой экономикой, осу-
ществляют трансфер технологий, экспортируют высокие технологии и 
сложные технические товары, способствуют развитию научных инсти-
тутов, благоприятствуют развитию трехсторонних отношений образова-
тельного, научного и предпринимательских секторов, а также развивают 
Национальную инновационную систему [2]. 

В РФ первые попытки становления НИС были закреплены следую-
щим стратегическим документом - Основные направления политики РФ 
в области развития инновационной системы на период до 2010 г. [3], в 
котором устанавливалось, что НИС призвана стать одним из наиболее 
эффективных инструментов динамичного развития национальной эконо-
мики. Следующим законодательным актом, который развивает стратеги-
ческую задачу по созданию НИС является Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [10]. В связи 
с отсутствием единства системы, разрозненностью структурных элемен-
тов, отсутствием налаженных механизмов взаимодействия, игнорирова-
нием национальных особенностей в вопросах заимствования зарубеж-
ных практик – ожидаемого экономического и инновационного прорыва, 
от указанных документов не последовало. В дальнейшем в действие вво-
дились и другие законодательные акты, которые предназначались для 
детализации и углубления спектра задач по инновационному развитию 
страны. 

В Стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года 
прописано, что главной задачей государственного значения является 
формирование комплекса мер и действий с согласованными целями, сро-
ками и ресурсами, для достижения устойчивости экономики, националь-
ного суверенитета и роста эффективности социального сектора для обес-
печения благосостояния населениях [4]. Несмотря на постановку таких 
важных стратегических целей и задач для страны в области инновацион-
ного развития до сих пор нет нормативного документа, который в пол-
ной мере регламентировал бы вопросы, относящиеся к НИС РФ. По-
этому необходимо разработать правовой акт, который будет закреплять 
понятие, цель, ключевые задачи, функции, структуру НИС, определять 
комплекс мероприятий в рамках становления НИС, а также устанавли-
вать требования к ведомствам, подразделениям и должностным лицам, 
ответственным за исполнение указанных планов. 

К настоящему времени очевидна необходимость в разработке струк-
туры национальной инновационной системы, поскольку она является ос-
новой для обеспечения технологического прорыва и устойчивости эко-
номики страны. Закрепленная, хотя бы рамочно, структура позволит ко-
ординировать взаимодействия между участниками, среди которых выде-

ляют предпринимателей, государство, научные и образовательные орга-
низации. Консолидация взаимодействий элементов НИС позволит ниве-
лировать разрыв между коммерческим и некоммерческим секторами, в 
том числе путем развития технопарков и акселераторов, выступающих 
технологическими брокерами для коммерциализации проектов. В числе 
прочего такая интеграция позволит оптимизировать ресурсы за счет воз-
можности использования общих объектов имущества, ПО, информаци-
онных ресурсов и другого в бизнес-инкубаторах, технополисах, техно-
парках, точках кипения и др. 

Структура НИС позволит повысить эффективность инновационного 
цикла за счет фиксации этапов создания знаний от зарождения идеи до 
их последующей коммерциализации. Например, представители бизнеса 
смогут осуществлять инвестиции для проведения прикладных разрабо-
ток на базе университетов и научных центров, где проводятся фундамен-
тальные исследования. Стартапы развивающиеся на базе образователь-
ных учреждений смогут коммерциализировать научные идеи, созданные 
в рамках исследовательских лабораторий.  

В том числе такие участники рынка, как венчурные фонды и техно-
логические платформы, как показывает отечественный и зарубежный 
опыт способствуют развитию поддерживающей инфраструктуры, позво-
ляющей минимизировать риски и ускорять коммерциализацию иннова-
ций. Повышение эффективности инновационного цикла является важ-
ным аспектом, в связи с тем, что затраты на фундаментальные исследо-
вания в 2023 г. сократились на 0,7 % в сравнении с 2022 г. и составили 
17,2 % от общего объема затрат на исследования и разработки в России 
[6]. 

НИС оказывает влияние на ВВП, что стимулирует экономический 
рост страны. Развитие высокотехнологичных отраслей и создание инно-
вационной продукции, доступной для экспорта в другие страны значи-
тельно повышает доходы РФ, а также делает независимой от поставок 
такой продукции из других стран (ядерные технологии ГК «РОСАТОМ», 
система навигации ГЛОНАСС и тд).  

Развитая НИС позволит адаптироваться к глобальным вызовам, сто-
ящим перед РФ. В связи с санкционным давлением необходимо разви-
вать производство критически важных технологий. Высокий уровень ин-
новационного развития и устойчивости экономики позволит наиболее 
продуктивно интегрироваться в мировые структуры и системы обмена 
информацией в данной области. Для обеспечения успешного сотрудни-
чества в рамках таких объединений как Европейская организация по 
ядерным исследованиям, БРИКС и других требуется системная работа 
по выстраиванию международных научных связей, и НИС должна вы-
полнять эту функцию. 

Структура НИС должна обеспечить концентрацию ресурсов на при-
оритетных и междисциплинарных инновационных отраслях и направ-
лять на такие разработки целевое финансирование в исследования в об-
ластях: биотехнологии, медицинские технологии, искусственный интел-
лект и др. Существующая сейчас структура НИС, на наш взгляд, никак 
юридически не закреплена, созданы ее элементы – отдельные и разроз-
ненные, в связи с чем все инновационное развитие происходит саморга-
низационно. На данный момент существует диспропорция участия реги-
онов в научной деятельности, поскольку доля затрат регионов на иссле-
дования и разработки на 2023 год составляет: Центральный ФО – 866 
617,2 млн. руб., Северо-Западный ФО – 214 385 млн. руб., Южный ФО – 
39 560,9 млн. руб., Северо-Кавказский ФО – 8 505 млн. руб., Приволж-
ский ФО – 278 650,9 млн. руб., Уральский ФО – 101 946,7 млн. руб., Си-
бирский ФО – 115 911,4 млн. руб., Дальневосточный ФО – 24 210,9 млн. 
руб.[7]. Представленные данные свидетельствуют о том, что затраты на 
исследования в таких субъектах, как Центральный ФО, Северо-Запад-
ный ФО и Приволжский ФО в несколько раз превышают затраты в дру-
гих федеральных округах. В связи с этим НИС позволит координировать, 
направлять развитие региональных подразделений по производству ин-
новаций. 

Иерархичность и строгое распределение функций требуются для 
улучшения в целом инновационной среды. Структурные подразделения 
НИС будут комплексно координировать вопросы налоговых льгот для 
технологических компаний, заниматься защитой интеллектуальной соб-
ственности и патентным правом, устанавливать стандарты и техрегла-
менты с целью упрощения выхода на международный рынок. Указанные 
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изменения ориентированы на снижение бюрократизации, которая зача-
стую замедляет внедрение инноваций. Исследование и выявление осо-
бенностей НИС малочисленны, и не обобщают информации позволяю-
щей разработать структуру этой системы. Фактору повышения органи-
зационной эффективности НИС не придается должного значения, так в 
большинстве случаев она рассматривается не как дополнительная орга-
низованная государством система, а как самоорганизационная экономи-
ческая система, косвенно управляемая государством через отдельные 
крупные взаимодействующие элементы. 

 

 
Рисунок 1 - Структура НИС РФ, разработанная на основе эволю-
ции развития [составлено автором] 

 
На рисунке 1 представлена предлагаемая структура национальной 

инновационной системы РФ. В рамках структуры предполагается рас-
пределение субъектов на укрупненные группы, являющиеся ключевыми 
компонентами, которые взаимодействуют между собой с целью ком-
плексного инновационного развития страны.  

Наиболее крупным и влиятельным элементом структуры является 
государство, которое координирует, формирует и регламентирует дея-
тельность в рамках инновационной экосистемы. Власти должны отве-
чать за разработку политики в области инновационного развития, подго-
товку нормативно-правовой базы, а также вопросы финансирования ин-
новационных процессов [15,16].  

Государство осуществляет свои функции на федеральном и регио-
нальном уровнях. Федеральные органы власти включают в себя Прави-
тельство РФ, аппарат Президента РФ, Министерства, федеральные 
агентства, которые реализуют ключевые функции. На федеральном 
уровне определяют основные векторы развития инновационной поли-
тики для РФ, разрабатывают стратегии долгосрочного развития научно-
исследовательской деятельности, создают программы поддержки инно-
вационных проектов, выделяют финансирование, издают нормативно-
правовые акты, регламентирующие вопросы в области инноваций, кон-
тролируют реализацию запланированных проектов, а также создают ин-
фраструктурные объекты., то есть устанавливают цели, задачи и индика-
торы развития инновационной деятельности и формирования инноваци-
онной экономики [14]. На региональном уровне вопросами инновацион-
ного развития занимаются Правительства субъектов РФ, региональные 
комитеты, департаменты и фонды (Департамент предпринимательства и 
инновационного развития г. Москва, Комитет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле г. Санкт-Петербурга и т.д.). Данные струк-
туры исполняют постановления и предписания федеральных органов 
власти, формируют региональные программы развития науки и техноло-
гий, создают условия для привлечения инвестиций в инновационные 
проекты. 

Еще одним структурным элементом НИС РФ является бизнес, кото-
рый представлен предпринимателями – крупные корпорации, малые и 
средние предприятия, стартапы, а также различные объединения этих 
организаций. Сектор бизнеса инвестирует в НИОКР, апробирует инно-
вационные разработки, разрабатывает и коммерциализирует инновации, 
вносит предложения по изменению правовых актов и политики иннова-
ционной деятельности в РФ [1]. 

Научный сектор выступает важным элементом в рамках НИС Рос-
сии, в него входят ВУЗы, научные центры, исследовательские лаборато-
рии, технопарки, технополисы, акселераторы, бизнес-инкубаторы, инно-
вационные кластеры и другие субъекты, занимающиеся исследованиями 
и разработками [9]. Указанные структуры проводят фундаментальные и 
прикладные исследования, размещают научные публикации, создают 
условия для производства и коммерциализации инноваций, предостав-
ляют доступ к инфраструктурным объектам, консультируют по вопро-
сам в области инновационного развития. 

Образовательный сектор включает в себя ВУЗы, СУЗы, школы, ор-
ганизации дополнительного образования и т.д. Субъекты, представляю-
щие образовательные структуры для НИС РФ выполняют функции - под-
готовка кадрового потенциала России, создание научно-исследователь-
ских центров на собственной материальной базе, развитие сфер сотруд-
ничества с другими субъектами, проведение научных конкурсов и кон-
ференций с целью выявления инновационных решений. 

Оформленная организационно и наделенная определенными полно-
мочиями НИС в составе ее важнейших секторов и элементов может под-
держивать международное сотрудничество в сфере науки и инноваций. 
Государство участвует в объединениях стран по вопросам экономиче-
ского и инновационного развития, реализует совместные проекты. Обра-
зовательный и научный сектора реализуют международные научные 
программы, конференции и форумы для обмена опытом и создания об-
щих рабочих групп, осуществляют экспорт знаний и инноваций путем 
трансфера технологий для продвижения российских технологических 
решений на международном рынке инноваций, привлекают иностран-
ные инвестиции [12].  

Помимо выделяемых секторов требуется создание организаций, ко-
торые не входят ни в один из существующих, остаются независимыми и 
непредвзятыми для эффективной координации, менеджмента и контроля 
всех указанных структурных элементов, экспертизы проектов и техноло-
гий, поддержки баланса интересов в международных исследовательских 
проектах. Такая инфраструктура поддержки обеспечит взаимосвязь 
между всеми участниками НИС.  

Предлагаемая структура Национальной инновационной системы 
позволит выстраивать взаимоотношения структурных элементов и орга-
низаций на основе принципов институционального взаимодействия и 
интеграции, общей инновационной стратегии, развития инновационной 
инфраструктуры, формирования комплексной и долгосрочной иннова-
ционной политики в РФ, ориентации на образовательных процессах и 
формировании кадрового резерва, адаптивности и преодоления институ-
циональных барьеров, приоритетности вызовов, стоящих перед эконо-
микой. Соблюдение целевых ориентиров позволит Российской Федера-
ции планомерно достичь поставленных задач в области технологиче-
ского лидерства, независимости от импортных товаров, снижения санк-
ционного давления на мировой арене. 

 
Заключение: 
Таким образом, необходимость развития Национальной инноваци-

онной системы и ее организационного оформления, на наш взгляд, явля-
ется стратегическим приоритетом для России. Это обоснованно по ряду 
следующих причин. РФ стремится к достижению технологического ли-
дерства на международном рынке, увеличению экспорта высокотехно-
логичных товаров и развитию производства в рамках стратегически важ-
ных отраслей экономики. Для достижения указанных целей необходимо 
планомерное, комплексное развитие НИС РФ, за счет создания актов, ре-
гламентирующих ее предназначение, структур и деятельность.  

Формирование структуры НИС обеспечит исполнение структур-
ными элементами системы (государство, бизнес, наука и образование), 
закрепленных за ними функций, обеспечение реализации ключевых це-
лей и задач инновационной политики страны и целевое расходование 
средств. Создание надструктруной рабочей группы обеспечит контроль 
за соблюдением требований и предписаний, оставляя резерв для незави-
симой и непредвзятой совместной работы и взаимодействия. 

Важной задачей является обеспечение всестороннего сотрудниче-
ства как внутри системы, так и вне ее. Субъекты НИС должны ком-
плексно взаимодействовать между собой для ускорения процесса созда-
ния знаний, их апробации и коммерциализации, такое взаимодействие 
позволит аккумулировать ресурсы за счет совместного использования и 
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фокусировать на областях научных исследований участников. Организа-
ция устойчивого международного взаимодействия с зарубежными 
контрагентами для обмена опытом, создания общих рабочих групп и рас-
пространения инноваций, выступает также одним из важнейших направ-
лений формирования НИС РФ. 

Анализ статистики, литературы, политической и экономической ми-
ровой обстановки и позиции России в ней, а также стратегические 
направления развития РФ подтверждают гипотезу о необходимости раз-
вития НИС, как ключевого элемента для обеспечения устойчивости эко-
номики страны и технологического прорыва. 
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At the moment, innovation activity is a factor that ensures the leadership and independence of 

countries in the international market. In this article, a study was conducted of the current 
state of the national innovation system in Russia. To assess the prospects for further 
development, a study was conducted of the volume of state funding for research and 
development. The work describes the identified pattern of the level of economic and 
innovative development depending on the development of the national innovation 
system. Also, during the analysis, it was found that at the moment in Russia there is no 
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Тенденции управления инновационными проектами в условиях 
цифровизации 
 
 
Фэн Цзяньчэн 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
276557156@qq.com 
 
Инновации являются одним из основных драйверов роста как национальной, 
так и мировой экономики, что определяет их высокую значимость как объ-
екта управления. Инновационные проекты в настоящее время реализуются 
практически во всех отраслях экономики, но для того, чтобы инновации реа-
лизовали свою функцию стимулирования развития экономических систем, 
любой инновационный проект должен соответствовать критерию эффектив-
ности. Отсюда становится очевидной и необходимость формирования эффек-
тивных систем управления инновационными проектами. В свою очередь, ме-
тоды управления реализацией инновационных проектов со временем транс-
формируются, что во многом обусловлено цифровизацией экономики, а 
также технологиями управления. Поэтому в данной статье предпринята по-
пытка выявить основные существующие тенденции в управлении инноваци-
онными проектами в условиях цифровизации и на этой основе определить 
возможные перспективы развития технологий управления. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные 
проекты, управление инновациями, цифровизация, цифровые технологии. 
 
 

The concept of an innovation project, although a relatively recent term in 
Russian economic science, is already in the sphere of scientific interests of a 
significant number of authors. Analysis of the interpretations given by them 
in their works allows us to more accurately identify the content of the category 
under consideration, as well as to determine the main characteristics and types 
of innovation projects as objects of their management. 

According to the opinion of such authors as A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli 
and A.A. Rumyantsev, an innovative project is «a complex of scientific 
research, experimental design, organizational, production, financial and other 
activities, linked by resources, deadlines and performers, drawn up by a set of 
project documentation and leading to innovation» [4, p. 22]. D. A. Profatilov 
, in turn, argues that «an innovative project is a complex of planned interrelated 
works, limited by time and material resources and aimed at obtaining a new 
product or service, promoting them to the market and obtaining commercial 
benefits from their further implementation» [6, p. 221]. 

It seems that one of the clearest definitions of an innovative project is 
given in the work of O. S. Belokrylova, according to whom «an innovative 
project is understood as a set of interrelated activities that ensure the creation, 
production and sale of innovative products, services, or technological 
processes within a given period of time» [7, p. 43]. In the given definition, the 
author clearly emphasizes that the result of the implementation of an 
innovative project is the emergence of a product or process innovation, and 
the implementation of the project itself requires time and resources, including 
financial ones. In addition, this definition is in many ways consonant with the 
approach to the identification of innovative projects presented in Russian 
legislation, namely, in the Federal Law of 23.08.1996 No. 127-FZ «On 
Science and State Scientific and Technical Policy». According to the 
provisions of Article 2 of this law, «an innovative project is a set of activities 
aimed at achieving an economic effect in the implementation of innovations, 
including the commercialization of scientific and (or) scientific and technical 
results. An innovative project is characterized by a high acceptable level of 
risk, the possibility of failure to achieve the planned result, including the 
economic effect from the implementation of such a project» [9]. 

The innovative activity of economic entities of the Russian Federation 
can currently be characterized as quite high, as evidenced by the data on the 
dynamics of the volumes of innovative goods (works, services) provided by 
official statistics bodies and presented in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – Volume of innovative goods, works, services sold in the 
Russian Federation in 2010-2023, billion rubles [3] 

 
The data presented in the figure make it obvious that, since 2010, there 

has been a gradual increase in the volume of sales of goods and services of an 
innovative nature. Moreover, a fairly sharp increase in the indicator in 2023 
compared to 2022 is also obvious - by 30.52%, while the average growth rate 
of the volume of innovations per year is 18.47%. 

Accordingly, a conclusion can be made about the growth of innovative 
activity of organizations, as well as about the increase in the number of 
innovative projects implemented by them. The thesis about the growth of 
innovative activity of business entities can also be additionally supported by 
official statistics data presented in Figure 2. 
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Figure 2 – Index of innovative activity of organizations in the Russian 
Federation for 2010-2023, % [3] 

 
The trend line shown in the diagram also demonstrates a systematic 

growth in business activity. At the same time, the data in the graph provide 
grounds for the conclusion that the maximum innovative activity of Russian 
companies was typical in 2021, and its decline naturally occurred during the 
economic crisis of 2015-2016. 

An increase in the innovative activity of market participants naturally 
leads to an increase in expenses for the implementation of innovative projects, 
and, consequently, to an increase in the total costs of the organization. 

Data on the total amount of expenses of Russian enterprises on 
implementing innovation activities for the period analyzed in the work are 
presented in Figure 3. 

 

 
Figure 3 – The amount of expenses for the implementation of innovative 
projects by Russian enterprises for 2010-2023, billion rubles [3] 

 
The total increase in expenses within the framework of innovative 

activities of Russian enterprises for the period under review thus amounted to 
3,119 billion rubles, and the average growth rate was 32.19% per year. 

As for the share that the costs of implementing innovative projects occupy 
in the total amount of costs of business entities, data on its size and dynamics 
can be presented using Figure 4. 

 

 
Figure 4 – The share of costs on innovation activities in the total volume of 
costs of Russian enterprises for 2010-2023, % [3] 

 
The indicator shown in the graph does not demonstrate any clear trend of 

change - before the economic crisis began in 2015, the share of innovation 
costs in the total expenses of Russian enterprises grew from 1.6% to 2.9%, that 
is, almost twice. Then the indicator showed a downward trend, and, starting in 
2021, it increased again. 

Summarizing the above data on the level of innovative activity of the 
Russian economy and its individual entities, we can make a general conclusion 
that, in general, the innovative activity of market entities is growing, but the 
potential for its increase, as it seems, is also present. This thesis, in turn, gives 
grounds for the conclusion that the search for technologies that would 

optimize the processes of managing innovative projects in terms of reducing 
the time and resource costs for their implementation is becoming relevant for 
the Russian economy. 

At present, four approaches to managing innovation projects can be 
distinguished in Russian management practice: marketing, process, structural 
and situational. Their brief characteristics are given in Figure 5. 

 

 
Figure 5 – Characteristics of approaches to managing innovative projects  
[1, pp. 969-971] 

 
At the same time, regardless of which approach an economic entity 

chooses to implement its innovative activities, digital tools are actively 
integrated into project management technology in order to improve the 
efficiency of its application. 

Their main types, as well as areas of application in the management of 
innovative projects, are defined in the work of V. V. Kutyrev and A. N. 
Dyrdonova , and are also systematized in the form of Table 1. 

 
Table 1 
The main tools of Industry 4.0 and their areas of application in the 
management of innovative projects [2] 
Type digital 
tool 

Application area in innovation project management 

Cyber-physical systems Provides for the unification of technologies and 
processes, which allows eliminating the human factor 
from production, which ensures the minimization of 
the number of errors, product defects, equipment 
breakdowns, and increases project productivity 

Smart manufacturing Automation of technological processes, with the help 
of which it is possible to collect large volumes of data, 
predict the operation of equipment and replace it 
before the moment when it starts to bring losses to 
the company 

Digital twins Virtual copies of individual technological processes, 
the use of which allows saving material resources in 
the design process 

Additive manufacturing (3D 
printing) 

Allows you to create objects of precise shape 
(models, prototypes) from various materials based on 
three-dimensional models 

Augmented reality Visualization of the project results provides an 
understanding of what the finished innovative product 
or process should look like 

 
However, it is important to understand that not all Russian enterprises, 

even those engaged in innovative activities, actively implement the above 
technologies into the technological processes of current activities and 
innovation design. 

Official statistics agencies provide the following data on the use of digital 
tools in the activities of Russian enterprises, presented in Table 2. 

 
Table 2 
The share of Russian organizations using digital technologies in their 
activities, % [3] 
Indicators 2020 2021 2022 2023
Organizations that used:     
geographic information systems 13.0 12.6 13.0 12.2 
digital platforms 17.2 14.7 14.9 17.1 
technologies for collecting, processing and analyzing 
big data 

22.4 25.8 30.4 15.3 

artificial intelligence technologies 5.4 5.7 6.6 4.9 
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«cloud» services 25.7 27.1 28.9 26.7 
Internet of Things 13.0 13.7 10.0 11.2 
other digital technologies X 19.1 14.8 15.1 

 
The data presented in the table make it obvious that the most popular 

types of digital solutions among Russian enterprises are cloud services and big 
data technologies. However, even their implementation during the entire 
period presented in the table extends to no more than one third of the total 
number of Russian enterprises. The ranked series of the degree of distribution 
of various types of digital tools in the activities of Russian enterprises as of 
the beginning of 2024 is presented in Figure 6. 

 
Figure 6 – The degree of distribution of digital tools of Industry 4.0 in the 
activities of Russian enterprises, % of the total number of enterprises (as 
of the beginning of 2024) 

 
Analysis of publicly available data allowed us to identify the main 

problems that prevent the full realization of the existing potential for 
digitalization of innovation project management. Thus, according to V. S. 
Tikhonov, the main problems include the following, the list of which is shown 
in Figure 7. 

 

 
Figure 7 – Main problems of using digital tools in managing innovative 
projects [8] 

 
It seems that all the above problems are quite solvable, and the potential 

for digitalization of management of innovative activities of economic entities 
is feasible. In particular, as M.N. Petrov notes in his work, «the formation and 
further implementation of modern conceptual and methodological approaches 
to improving the processes of managing innovative projects in the context of 
the 4th industrial revolution, as well as the necessary methodological tools, 

requires appropriate software and hardware implementation based on 
information and management systems of project activities that take into 
account the main trends in the development of the digital economy»[5, p. 299]. 

Thus, summarizing the information presented in this paper, we can make 
a general conclusion that the degree of innovative activity of subjects of the 
Russian economy is steadily increasing over time. At the same time, the 
efficiency of implementing innovative projects largely depends on the tools 
the company uses in the process of managing it. It also seems absolutely true 
that the increase in the efficiency of managing innovative projects can be 
ensured by more active implementation of digital tools of Industry 4.0 in the 
innovative activities of enterprises and organizations. Moreover, as the 
practice of innovative enterprises shows, the most popular digital tool in this 
case is specialized software. Accordingly, the main prospects for further 
digitalization of innovation project management systems are seen precisely in 
the development of specialized software products and increasing their 
availability for business entities actively engaged in innovative activities. It 
can be argued that increasing such availability, in turn, can be achieved 
through increased government participation in financing the development and 
implementation of specialized software products into the practice of business 
entities. 

 
Trends in managing innovative projects in the context of digitalization 
Feng Jiancheng  
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
Innovations are one of the main drivers of growth of both national and global economies, which 

determines their high importance as an object of management. Innovative projects are 
currently being implemented in almost all sectors of the economy, but in order for 
innovations to realize their function of stimulating the development of economic systems, 
any innovative project must meet the efficiency criterion. Hence, the need to form 
effective systems for managing innovative projects also becomes obvious. In turn, the 
methods of managing the implementation of innovative projects are transformed over 
time, which is largely due to the digitalization of the economy, as well as management 
technologies. This article, therefore, attempts to identify the main existing trends in the 
management of innovative projects in the context of digitalization and, on this basis, to 
determine possible prospects for the development of management technologies. 

Keywords: innovation, innovative activity, innovative projects, innovation management, 
digitalization, digital technologies. 
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Проблемы и перспективы развития венчурного капитала в России 
и США: институциональный аспект 
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магистр менеджмента, МГУ имени М.В. Ломоносова, polina_tishko@mail.ru  
 
Рынок венчурного капитала выступает главным источником роста инноваций 
в современном мире, позволяющим стартапам получить финансировании на 
различных стадиях своего развития. Благодаря изменениям в нормативно-
правовой базе деятельности пенсионных фондов и страховых компаний, как 
ключевых институциональных инвестиционных игроков в США, венчурная 
отрасль значительно выросла, а стартапы смогли получить новый источник 
финансирования.  
В статье рассматривается исторический контекст развития венчурного капи-
тала в США с целью определить ключевые драйверы и предпосылки к ста-
новлению венчурной отрасли передовой в экономике страны. Приводятся 
статистические данные, отражающие динамику развития венчурных инве-
стиций до принятия поправок к нормативно-правовой базе, регулирующей 
деятельность институциональных инвесторов и после для выявления корре-
ляции влияния их на рост венчурной индустрии. Также рассматривается вли-
яние такого параметра, как уровень занятости в венчурной отрасли на рост 
экономики США. Помимо этого в статье приводится анализ текущего состо-
яния рынка венчурного капитала России, а также перечислены фундамен-
тальные вызовы, с которыми сталкивается венчурная индустрия. Помимо 
этого, обозначены главные тренды в развитии венчурных инвестиций в бли-
жайшие годы в нашей стране. 
Ключевые слова: венчурный капитал, институциональные инвесторы, стар-
тап, инновации, венчурные инвестиции, венчурные фонды, экономический 
рост 
 
 

Введение 
Сегодня рынок венчурного капитала стал важным двигателем инно-

ваций и развития технологий, способствуя созданию и развитию старта-
пов в различных отраслях экономики. Институциональные инвесторы, 
такие как пенсионные фонды, страховые компании и государственные 
организации, занимают ключевую позицию в формировании венчурного 
капитала, однако, их участие в этом процессе сопряжено с рядом вызо-
вов, требующих глубокого анализа и поиска эффективных решений. 
Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность пенсионных 
фондов и страховых компаний в США, являющихся в период становле-
ния рынка венчурных инвестиций, ключевыми институциональными иг-
роками, была успешно трансформирована, что позволило рынку кратно 
вырасти и развиться в сложную, насыщенную игроками, инструментами, 
формами организации стартапов экосистему. Тогда как в других странах 
данной трансформации не случилось, что не позволило рынку венчур-
ного капитала стать одним из ключевых отраслей, влияющих на эконо-
мический рост. 

Российский венчурный рынок все еще находится на начальной ста-
дии своего развития, выраженной в сильной зависимости от государ-
ственного участия, формирования понятной для игроков рынка норма-
тивно-правовой базы, а также развития экосистемы, которая позволит 
вывести рынок венчурного капитала на качественно новый уровень. Не-
стабильная геополитическая ситуация, отток денежных инвестиций со 
стороны государства, иностранных венчурных фондов и инвесторов со-
здали негативные предпосылки к глубокому спаду венчурной отрасли, 
что оказывает давление на инвесторов, фонды и стартапы для дальней-
шего развития, и без того сопряженной с высоким риском деятельности, 
такой как венчурные инвестиции. 

Цель исследования, заключающиеся в формировании комплексного 
подхода к изучению опыта развития рынка венчурного капитала, пред-
определила необходимость к выявлению ключевых драйверов и предпо-
сылок к становлению данной отрасли передовой в экономике страны, а 
также определению влияния венчурных инвестиций на экономический 
рост. Помимо этого, необходимо определить роль институциональных 
инвесторов в финансировании стартапов и стимулирования роста новых 
технологий и разработок в области инноваций. Анализ текущего состоя-
ния рынка венчурного капитала России, выявление основных точек ро-
ста и перспектив развития поможет сформировать комплексный взгляд 
на будущее венчурных инвестиций в нашей стране.  

 
Методы 
Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 

известных ученых и практиков в области инноваций и венчурного капи-
тала; информационная база исследования представлена действующими 
нормативными документами в области венчурного инвестирования, ста-
тистическими данными российских и зарубежных венчурных фондов и 
компаний. Основными методами исследования, применяемыми в работе, 
стали контент-анализ научной литературы и экономико-математический 
анализ эмпирических и аналитических материалов, на основе которых 
определялись влияние изменения нормативно-правовой базы деятельно-
сти пенсионных фондов США на становление венчурного рынка [1], вза-
имосвязь развития инноваций, финансируемых за счет венчурного капи-
тала и экономического роста США [2], ключевые проблемы и перспек-
тивы развития рынка венчурных инвестиций в России [3]. 

Экономическая теория предлагает множество подходов к толкова-
нию понятия «капитал». Так, в классической теории Адама Смита капи-
тал рассматривается как средство производства других товаров и услуг 
[4]. В Марксисткой теории капитал не просто материальный ресурс, а 
социальное отношение, выраженное в создании добавочной стоимости 
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товара за счет наемного труда [5]. В 1980х гг. Пьер Бурдье выделил че-
тыре вида капитала: экономический, культурный, социальный и симво-
лический капитал [6]. В инвестиционной деятельности капитал рассмат-
ривается как один из основных факторов, определяющих доходность ин-
вестиций. Инвесторы используют капитал для приобретения активов, ко-
торые, как ожидается, принесут доход в будущем [7]. Название «венчур-
ный» происходит от англ. «venture» - связанный с риском. Венчурный ка-
питал - капитал, вкладываемый в инвестиционные проекты с большим 
риском и предполагающий получение более высоких, чем в среднем по 
отрасли, прибылей; основной источник финансирования высокотехно-
логичных, наукоёмких инновационных проектов, способных обеспечить 
ускорение социально-экономического развития страны [8]. 

Изучение научной литературы, нормативных актов и аналитических 
отчетов позволило выделить основные периоды развития и становления 
рынка венчурных инвестиций в США. Выделение основных этапов раз-
вития, начиная с 1940х годов, позволяет проанализировать ключевые 
предпосылки и драйверы роста рынка венчурного капитала и понять, по-
чему именно в США рынок венчурных инвестиций является наиболее 
развитым в мире сегодня. 

 
Таблица 1 
Периодизация становления рынка венчурных инвестиций в 
США  

Период Ключевой драйвер/предпосылка 
1946-1960гг. В послевоенный период экономика США испытывала бум. 

Огромные государственные расходы в военный сектор начали 
сокращаться, и страна нуждалась в новых способах стимули-
рования экономического роста. В ходе войны произошло зна-
чительное ускорение технологического прогресса. Многие во-
енные технологии, такие как радары, компьютеры и новые ма-
териалы, стали доступными для гражданского использования. 
Закон об образовании ветеранов (GI Bill) предоставил ветера-
нам возможность получать образование и профессиональную 
подготовку, что способствовало росту квалифицированной ра-
бочей силы, готовой профессионально осуществлять иннова-
ционную деятельность, что, в свою очередь, стимулировало 
создание новых предприятий и стартапов. В 1946 году был об-
разован первый венчурный фонд American Research and 
Development Corporation (ARDC). Фонд инвестировал в стар-
тапы на ранних стадиях, предоставляя капитал для исследо-
ваний и разработок (R&D), а также для коммерциализации но-
вых технологий. ARDC использовал модель активного участия 
в управлении компаниями, в которые он инвестировал, что 
позволяло им оказывать влияние на стратегические решения. 
Одним из первых успешных инвестиций ARDC стало финанси-
рование компании Digital Equipment Corporation (DEC) в 1957 
году в размере 70 тыс. долл. DEC стала одним из пионеров в 
области компьютерных технологий. В 1968 году компания 
была оценена в 35 млн долл., что превышает первоначаль-
ные инвестиции в 507 раз. ARDC также инвестировал в такие 
компании, как Genentech (первый биотехнологический стар-
тап, ставший публичной компанией) и Xerox, которые также 
добились значительного успеха. ARDC оставил устойчивое 
наследие в виде модели венчурного капитала, которая сего-
дня используется многими фондами. Его успехи продемон-
стрировали важность инвестиций в инновации и технологии 
для экономического роста. Еще одним ключевым драйвером к 
росту рынка венчурного капитала стало появление новой ор-
ганизационной формы – командное товарищество, которое 
предполагало ограниченную ответственность партнеров, ин-
вестирующих в венчурные фонды. Оно предусматривало 
налоговые льготы и владение акциями компании, в которую 
инвестировали венчурные капиталисты. Кроме этого, команд-
ное товарищество освобождалось от регулярной отчетности и 
создавалось на фиксированный срок (от 7 до 10 лет). Таким 
образом, инвестирование капитала и извлечение прибыли 
осуществлялось в разы быстрее, что не могло не привлекать 
все больше инвесторов. 

1960-1990гг. В 1960-х годах венчурный капитал начал привлекать внима-
ние со стороны институциональных инвесторов, таких как 
страховые компании и пенсионные фонды. Компании, такие 
как Intel и Apple, получили венчурное финансирование, что 
способствовало росту интереса к этой модели инвестиций. В 
1970 году была основана National Venture Capital Association 
(NVCA) или Национальная Ассоциация Венчурного капитала, 
что способствовало росту данной отрасли как квалифициро-
ванной на финансовом рынке и созданию стандартов в инду-
стрии. 

1990-2000гг. В 1990-е годы развитие интернета стало новой точкой роста 
для рынка венчурных инвестиций. Венчурные фонды начали 
активно инвестировать в компании, работающие в сфере тех-
нологий и интернета. Некоторые компании, такие как Amazon 
и eBay, стали успешными примерами венчурного финансиро-
вания, в то время как многие другие не смогли пережить пу-
зырь доткомов (компании, у которых бизнес-модель основыва-
ется на работе в интернете). В период 2000-х после кризиса 
доткомов венчурные инвестиции во многом были сконцентри-
рованы в области программного обеспечения, мобильных тех-
нологий и социальных сетей. Помимо этого, венчурные инве-
стиции начали расширяться за пределами США, возрос инте-
рес к стартапам в Европе, Азии и других регионах. Появились 
новые фонды, ориентированные на международные рынки. 

2000- н.в. Сегодня с появлением новых технологий в области искус-
ственного интеллекта, блокчейна и биотехнологий венчурный 
рынок получил новый виток в своем развитии. Появление ак-
селераторов и инкубаторов (организации, которые предостав-
ляют начинающим компаниям доступ к инвестициям и кон-
сультантам, предлагают наставничество и практическую под-
держку), таких как Y Combinator и Techstars, стало важным 
элементом экосистемы стартапов. Также на рынке появились 
новые игроки - корпоративные венчурные фонды, что увели-
чило конкуренцию за инвестиции. 

Источник: составлено автором на основе исследований [9], [10], 
[11], [12] 

 
Результаты 
Влияние институциональных инвесторов на рынок венчурных 

инвестиций США.  
Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и 

страховые компании в течение многих лет следовали консервативным 
инвестиционным стратегиям, которые предполагали инвестиции в более 
стабильные и безопасные активы, такие как облигации и акции крупных 
компаний. Это было связано с законодательными и регуляторными огра-
ничениями, которые действовали в США до 1974 года. Суть этих огра-
ничений сводилась к тому, что они не позволяли им инвестировать в бо-
лее рискованные классы активов, в том числе и в венчурный капитал. В 
1974 году в закон «О пенсионном обеспечении наемных работни-
ков»Employee Retirement Income Security Act (ERISA) были внесены из-
менения, которые позволили пенсионным фондам впервые инвестиро-
вать в альтернативные активы. А уже в 1979 году Министерство труда 
США приняло поправку (конкретизировало стандарты) к Prudent Man 
Rule(или «Правило разумного человека» - принцип инвестиционного 
управления, который требует от управляющих активами и институцио-
нальных инвесторов действовать с должной осторожностью и разумом 
при принятии инвестиционных решений. Этот принцип основывается на 
том, что инвесторы должны действовать так, как это сделал бы разумный 
инвестор, учитывая долгосрочные интересы своих клиентов или бенефи-
циаров). Поправка позволила институциональным инвесторам более ак-
тивно вкладывать средства в альтернативные активы, включая венчур-
ный капитал и другие высокорискованные инвестиции, которые ранее 
считались слишком рискованными для таких инвесторов. Поправка под-
черкнула важность диверсификации и долгосрочного подхода к инвести-
циям. Теперь институциональные инвесторы получили возможность со-
здавать портфель инвестиций, а не инвестировать в акции отдельных 
компаний. Таким образом, институциональные инвесторы могли прини-
мать больше риска, если этот риск является частью портфельного риска, 
а не отдельной сделки. Пенсионный фонд или страховая компания те-
перь могла инвестировать не в одну сделку, а, например, в 100 сделок, 
где каждая отдельная сделка была бы рискованной, но все вместе они не 
были бы таковыми. 

Таким образом, институциональные инвесторы могли рассматри-
вать венчурные инвестиции как способ диверсификации их портфелей и 
снижения риска. Поправка также отражала изменения в экономической 
среде и потребность в адаптации инвестиционных стратегий к новым 
условиям. В условиях растущей инфляции и нестабильности на финан-
совых рынках институциональные инвесторы искали новые возможно-
сти для получения дохода, что сделало венчурный капитал более привле-
кательным вариантом.  

В отличие от венчурного рынка США в других развитых странах та-
кого изменения в законодательстве не произошло. Институциональные 
инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании по-
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прежнему должны были придерживаться консервативному подходу ин-
вестирования в менее рискованные активы. Согласно исследованию про-
фессора Стэнфордского Университета Ильи Стребулаева и Уилла Гор-
налла «The Economic Impact of Venture Capital: Evidence from Public 
Companies» 2021 года за 50 лет после принятия поправки к Prudent Man 
Rule в США было создано множество публичных компаний, основанных 
на венчурном капитале, тогда как в странах G7 нет. 88 из 300 крупней-
ших публичных компаний были проинвестированы за счет венчурных 
инвестиций, тогда как в странах G7 только 11 из 300 компаний (в сред-
нем менее 2-х компаний на каждую из стран G7) [13].  

На рис.1 представлена динамика роста обязательств по капиталовло-
жениям (commitments) в фонды венчурного капитала США со стороны 
инвесторов в период с 1969 по 1993 гг. В 1979 году наблюдается практи-
чески трехкратный рост обязательств по капиталовложениям инвесторов 
в венчурные фонды с 330 млн долл в 1978 году до 1 млрд 100 млн долл 
в 1979 году, а также виден ежегодный значительный прирост после 1979 
года. Венчурный капитал способствовал более быстрым темпам роста 
стартапов за счет сокращения времени вывода компаний на рынок, а зна-
чит появлению новых технологий, которые стали коммерчески и соци-
ально полезными. Это произошло благодаря инструменту IPO. Венчур-
ные капиталисты играют ключевую роль в формировании и управлении 
новыми предприятиями и выводят компании на публичный рынок 
раньше, чем это возможно без размещения публичных акций компании 
[14].  

 

 
Рис. 1 Рост обязательств по капиталовложениям в венчурные 
фонды США Источник: Paul A. Gompers The Rise and Fall of Venture 
Capital [2] 

 
Таким образом, венчурный капитал способствовал росту количества 

стартапов на рынке, сокращая время, необходимое стартапу для вывода 
своего продукта на рынок, тем самым сокращая время, в течение кото-
рого инновационный продукт потенциально может повлиять на эконо-
мический рост [15]. 

На рис. 2 представлена динамика роста IPO стартапов на венчурном 
рынке США в период с 1969 по 1992 гг. Кратный рост IPO наблюдается 
с 1983 года. 
 

 
Рис. 2 Рост количества IPO венчурных компаний на рынке США в 
период с 1969 года по 1992 год 
Источник: Paul A. Gompers The Rise and Fall of Venture Capital [2] 

 

Исследования показывают, как инновации повлияли на экономиче-
ский рост США благодаря финансированию стартапов посредством вен-
чурного капитала. Венчурная индустрия поощряла повторяющиеся 
волны технологических инноваций, таких как появление первых персо-
нальных компьютеров, развитие Интернета и электронной коммерции, 
что привело к экономическому росту США [16]. Венчурный капитал из-
менил процесс развития рынка инноваций в США, ускорив технологиче-
ские преобразования [12]. 

Венчурный капитал значительно повлиял на рост экономики в США 
за счет роста уровня занятости. В исследовании Puri, Zarutskie, «Lifecycle 
Dynamics of Venture Capital Financed Firms» измеряется уровень занято-
сти в США, создаваемый венчурными компаниями, который составлял в 
период с 1981 по 1985 гг 2,8%. Для отдельной отрасли такой уровень за-
нятости свидетельствует о существенном вкладе в экономику страны 
[17].  

 
Развитие венчурного рынка в России. 
Развитие венчурного рынка в России, как и любых других финансо-

вых рынков, берет свое начало с периода распада СССР и переходу к 
рыночной форме экономики. В 1994 году был создан первый российский 
венчурный фонд – Синергия. Фонд был одним из первых, кто начал ин-
вестировать в российские стартапы, что способствовало формированию 
венчурной экосистемы в стране. В портфеле активов фонда были такие 
успешные компании, как Yandex, 1C и другие. 

В начале 2000-х гг. интерес к венчурному капиталу на российском 
рынке вырос благодаря успешно развивающимся технологиям. Создание 
таких компаний, как Yandex и Mail.ru, способствовало увеличению ин-
тереса со стороны инвесторов. В 2006 году была создана Российская вен-
чурная компания (РВК), которая стала ключевым игроком на рынке, 
предоставляя финансирование и поддержку стартапам. 

В 2010-х гг. в экосистеме российского венчурного капитала стали 
появляться инновационные технопарки и инкубаторы по аналогии с за-
падными странами.  

В 2021 году российский венчурный рынок достиг исторического 
максимума по количеству сделок и объему инвестиций и составил 2,4 
млрд долл, согласно данным Dsight [18]. Это было связано, в первую оче-
редь, с толчком в развитии цифровых технологий, вызванных ограниче-
ниями в связи с COVID-19. Количество сделок выросло до 305 по срав-
нению с 2020 годом, когда их количество составляло 256 [19]. 

Однако ситуация критически поменялась уже в следующем 2022 
году в связи с изменившейся геополитической обстановкой и введением 
многочисленных санкций. Многие действующие компании и стартапы 
приняли решение сменить юрисдикцию для продолжения деятельности, 
переехав в другие страны, которые не имели такой санкционной 
нагрузки. Многие западные венчурные фонды также покинули Россий-
ский рынок. Объем венчурного рынка в России в 2022 году составил уже 
422 млн долл. 

 
Рис. 3 Динамика изменения объема венчурных инвестиций, а также 
количества сделок в России с 2016 по 2024гг. 
Источник: Б1 Венчурная Евразия: итоги 2024 года. 

 
На рис.3 представлена динамика изменения объема венчурных ин-

вестиций с 2016 года, а также количества сделок на венчурном рынке 
России. В 2024 году рынок венчурных инвестиций вырос более чем в 2 
раза в сравнении с 2023 годом, но он все еще критически мал. Среди 
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ключевых проблем, влияющих на общее сжатие венчурного рынка 
можно выделить следующие:  

 высокая ключевая ставка ЦБ (на сегодняшний день февраль 2025 
года она составляет 21%). Деньги стали настолько дорогими, что рост 
бизнеса в целом замедлился, так как существенную долю расходов со-
ставляют заемные средства, которые необходимо обслуживать, то есть 
выплачивать проценты по заемному капиталу. Одновременно с этим де-
позиты и облигации сегодня способны обеспечить высокую доходность, 
что влечет за собой отток венчурных инвесторов и бизнес-ангелов от ин-
вестиций в стартапы и смещение фокуса внимания на другие инстру-
менты инвестирования; 

 сокращение объемов иностранных инвестиций – российский вен-
чурный рынок в целом страдает дефицитом венчурного капитала, когда 
количество стартапов и спрос на инвестиции превышает возможное 
предложение. Отток иностранного венчурного капитала значительно 
усугубил ситуацию с нехваткой инвестиций;  

 венчурный капитал является относительно новой моделью инве-
стирования для России, что сказывается на недостаточно развитой нор-
мативно-правовой базе, которая учитывала бы специфику и стандарты 
деятельности венчурного рынка в стране; 

 механизмы защиты интеллектуальной собственности по-преж-
нему остаются малоэффективными, что может негативно влиять на при-
нятие решения об инвестировании в инновационный стартап; 

 высокий бюрократический барьер при сотрудничестве стартапов 
и государственных фондов, что существенно влияет на скорость разви-
тия компании в условиях высокой конкуренции за инвестиции, а также 
рискованной инновационной деятельности; 

 государственная поддержка венчурного рынка снизилась в связи 
со сменой приоритетов в пользу военного сектора экономики, приоритет 
инноваций снижается. 

Тем не менее мы можем наблюдать положительные тенденции на 
рынке венчурного капитала в России. Во-первых, 1 апреля 2024 года 
Правительство РФ одобрило введение налогового вычета, в том числе и 
за венчурные инвестиции. Его размер составляет 3% - это величина, на 
которую может быть уменьшен налог на прибыль при условии, что эти 
средства будут инвестированы в развитие производства. Ожидается, что 
эта мера будет направлена на развитие не только традиционных секторов 
экономики, но и на отрасль инноваций и технологий. Поправки в Нало-
говый кодекс касаются договоров инвестиционного товарищества 
(ДИТ), заключенных на срок не менее 5 лет без права досрочного пре-
кращения. По этим договорам предполагается осуществление венчур-
ных или прямых инвестиций. Во-вторых, одним из ключевых драйверов 
восстановления рынка венчурных инвестиций стало развитие pre-IPO. 
Сегодня этот инструмент сложно еще назвать полноценным и сформи-
рованным, однако, он свидетельствует о том, что многие компании гото-
вятся к IPO в ближайшие годы. По данным исследования Б1 не менее 8 
сделок pre-IPO на общую сумму 3,8 млрд руб. было совершенно в 2024 
году [19]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвесторы 
видят потенциал в стартапах, в которые готовы инвестировать еще до их 
выхода на биржу, а стартапы, в свою очередь, готовы расти и привлекать 
больше капитала на развитие, а не придерживаться позиции стагнирова-
ния и заморозки своей деятельности «до лучших времен». В-третьих, мы 
в целом видим преломление тренда падения и стагнации к постепенному 
восстановлению венчурного рынка. По данным Б1потенциал роста 
рынка оценивается в 50% в ближайшие 2 года [19]. 

 
Обсуждение 
В результате проведенного исследования были выявлены ключевые 

этапы развития венчурного капитала в США. Отдельное внимание было 
уделено институциональному аспекту в теории возникновения и станов-
ления венчурных инвестиций. Было выявлено, что, такой параметр, как 
занятость населения способен отразить прямое влияние на экономиче-
ский рост вследствие развития рынка венчурного капитала. Помимо 
этого, было определено косвенное влияние на экономический рост США 
посредством использования инструмента IPO в венчурном инвестирова-
нии.  

Анализ текущего состояния венчурных инвестиций в России пока-
зал, что рынок венчурного капитала все еще находится на начальном 

этапе своего развития. Геополитическая обстановка и множество санк-
ций существенно влияют на падение уровня объемов инвестиций, коли-
чество сделок и уход международных фондов, инвесторов с российского 
рынка. Для восстановления венчурного рынка необходимо предпринять 
ряд мер, поддерживающих инвесторов и стимулирующих стартапы при-
влекать инвестиции для развития инноваций. Эти меры должны быть 
комплексными, и направлены как на разработку налоговых, кредитных 
льгот, так и в виде государственных программ и грантов для поддержки 
инновационного сектора экономики. Необходимо увеличить долю уча-
стию государственных венчурных фондов в объеме инвестиций, а также 
увеличить количество акселераторов и инкубаторов с государственной 
поддержкой для развития венчурной экосистемы. Не менее важной це-
лью должна стать разработка нормативно-правовой базы регулирования 
рынка венчурного капитала, а также внедрения стандартов ведения ин-
новационной деятельности.  

 
Заключение 
Таким образом, был сделан вывод о том, что развитие венчурного 

капитала в США существенно способствовал развитию экономики. До-
ступ к венчурному капиталу со стороны институциональных инвесторов 
повлиял на бурное развитие технологических компаний, которые изме-
нили мир. На рынке появились такие гиганты, как Apple и Google и сотни 
других. Научно-исследовательская деятельность этих компаний прино-
сит пользу не только владельцам и сотрудникам этих компаний, но и ко-
нечным потребителям. 

Анализ текущего состояния рынка венчурных инвестиций в России 
показал, что глубокий спад объемов инвестиций, количества сделок на 
рынке, уход крупных венчурных фондов, инвесторов, бизнес-ангелов и 
стартапов критично влияет на будущее венчурной отрасли. Государ-
ственная поддержка венчурного капитала в России все еще недостаточна 
ввиду слабого приоритета данного направления деятельности, однако, 
венчурный капитал неразрывно связан с ростом инноваций и технологи-
ческим развитием, что, как показывает опыт развитых стран, может стать 
важным элементом экономического роста страны. 
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The venture capital market is the main source of innovation growth in the modern world, 

allowing startups to receive financing at various stages of their development. Due to 
changes in the regulatory framework for the activities of pension funds and insurance 
companies, as key institutional investment players in the United States, the venture 
industry has grown significantly, and startups were able to receive a new source of 
financing. 

The article examines the historical context of venture capital development in the United States 
in order to identify the key drivers and prerequisites for the emergence of the venture 
industry as an advanced one in the country's economy. Statistical data are provided 
reflecting the dynamics of venture investment development before the adoption of 
amendments to the regulatory framework governing the activities of institutional 
investors and after to identify the correlation of their influence on the growth of the 
venture industry. The impact of such a parameter as the level of employment in the 
venture industry on the growth of the US economy is also considered. In addition, the 
article provides an analysis of the current state of the venture capital market in Russia, 
and lists the fundamental challenges that the venture industry faces. In addition, the main 
trends in the development of venture investments in the coming years in our country are 
outlined. 

Keywords: venture capital, institutional investors, startup, innovation, venture investments, 
venture funds, economic growth 
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Повышение инвестиционной привлекательности как инструмент 
привлечения дополнительных финансовых источников с целью 
технологического развития предприятия 
 
 
Гончарова Виталина Сергеевна 
аспирант экономического факультета, Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, vitalinago@yandex.ru  
 
В настоящее время наблюдается проблема привлечения инвестиций в реаль-
ный сектор экономики (здравоохранение и соцуслуги на 15%, трубопровод-
ный транспорт – 11%, недвижимость – 8%). Несмотря на увеличение объема 
инвестиций с 2018 по 2023 годы основной капитал РФ с 17 782 до 34 036,3 
млрд рублей, с ухудшением геополитической ситуации размер прямых ино-
странных инвестиций значительно сократился, достигнув отрицательных 
значений – -$39,8 млрд (2022г.), -$10,05 млрд (2023г.). В то же время с целью 
осуществления структурной перестройки промышленности, модернизации 
экономики требуется дополнительный объем финансовых ресурсов, для при-
влечения которых необходимо повышать уровень инвестиционной привлека-
тельности отечественных предприятий. В работе проведён анализ существу-
ющих подходов и методик, применяемых для оценки инвестиционной при-
влекательности хозяйствующего субъекта. Рассмотрены ключевые аспекты, 
касающиеся преимуществ и недостатков указанных методов. В рамках иссле-
дования на основе семифакторной модели был определен низкий уровень ин-
вестиционной привлекательности АО «Метафракс Кемикалс», для повыше-
ния которого были предложены мероприятия, в том числе направленные на 
увеличение выручки и снижение дебиторской задолженности, в результате 
применения которых повышается финансовая устойчивость, расширяются 
рынки сбыта и поднимается уровень инвестиционной привлекательности 
предприятия. 
Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции, 
методика оценки, средневзвешенная стоимость капитала, рентабельность, 
доходность, дебиторская задолженность, финансовая устойчивость, ликвид-
ность, эффективность.  
 
 

Инвестиции являются ключевым фактором, который способствует эко-
номическому росту и развитию как отдельных предприятий, так и всей 
экономики страны в целом. Объем инвестиций в основной капитал РФ с 
2018 по 2023 годы увеличился на 91,4% с 17 782 до 34 036,3 млрд рублей 
[1]. Однако ввиду геополитической нестабильности, экономических 
санкций экономика России столкнулась с рядом проблем, которые нега-
тивно влияют на инвестиционный климат страны. Объем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в 2022 году сократился до отрицательных 
значений – минус $39,8 млрд, в 2023 году – минус $10,05 млрд [2]. Про-
блема привлечения инвестиций в реальный сектор экономики России су-
ществовала давно, а в последние годы ситуация стала особенно острой. 
В структуре источников финансирования в 2021 году преобладают соб-
ственные средства 56%, в 2023 – 53,8%. Основными факторами, ограни-
чивающими инвестиционную деятельность, выступают неопределен-
ность экономической ситуации с стране (70% от общего числа организа-
ций), высокий процент коммерческого кредита (61%), инвестиционные 
риски (60%), недостаток собственных финансовых средств (57%) [1].  

Низкий уровень инвестиционной привлекательности препятствует 
поступлению необходимых объемов финансовых средств, вследствие 
чего замедляется внедрение инновационных технологий и улучшение 
производственных процессов, а отсутствие доступа к современному обо-
рудованию и технологиям делает предприятие менее конкурентоспособ-
ным на рынке. В условиях глобализации и быстрого технологического 
прогресса компании, не инвестирующие в обновление своих капиталь-
ных активов, рискуют потерять долю рынка.  

Универсального подхода к измерению и оценки уровня инвестици-
онной привлекательности (ИП) предприятия на данный момент не суще-
ствует. К основным методическим подходам к оценке ИП относятся:  

1. Бухгалтерский. Оценивается финансовое состояние предприятия, 
где базой для анализа выступают бухгалтерские данные. Преимуще-
ством данного метода является его объективность и доступность данных. 
Это позволяет провести «экспресс-анализ» состояния компании. Однако 
данный метод отождествляет понятия «финансовое состояние» и «ИП», 
что не отражает истиной сущности данной категории. Финансовое со-
стояние показывает текущее состояние активов и обязательств. Инвести-
ционная привлекательность представляет собой оценку способности 
предприятия возместить первоначальные инвестиции за счет будущих 
доходов. Важным аспектом этой оценки является устойчивое финансо-
вое состояние компании, которое служит значительным преимуществом 
при анализе ее ИП.  

Наиболее популярным методом в бухгалтерском подходе выступает 
– семифакторная модель оценки ИП (Формула 1). Она основана на ана-
лизе рентабельности активов предприятия. Рассчитывается как произве-
дение индексов изменения факторов.  

𝑃 ൌ ЧП

В
∗ В

ОА
∗ ОА

КО
∗ КО

ДЗ
∗ ДЗ

КЗ
∗ КЗ

ЗК
∗ ЗК

А
ൌ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 ∗ 𝑘 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚, (1) 

где a = ЧП

В
 – чистая рентабельность продаж; b = В

ОА
 – оборачиваемость 

оборотных активов; c = ОА

КО
 – коэффициент текущей ликвидности; d = КО

ДЗ
 

– соотношение краткосрочных обязательств (КО) и дебиторской задол-
женности (ДЗ); k = ДЗ

КЗ
 – отношение ДЗ к кредиторской задолженности 

(КЗ); l = КЗ

ЗК
 – отношение КЗ организации к сумме заемных средств; m = 

ЗК

А
 – отношение заемного капитала к совокупным активам предприятия. 

Если в результате расчета итоговое значение больше единицы, то 
это указывает на повышение инвестиционной привлекательности пред-
приятия, меньше единицы – на снижение ИП, равен единице – сохране-
ние уровня ИП.  
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Согласно данному методу, чем выше показатель рентабельности ак-
тивов, тем выше ИП предприятия. Все показатели рассматриваются в ди-
намике за определенный период времени. Недостатком этого метода 
можно назвать – анализ, учитывающий влияние только внутренних фак-
торов, которые относятся к финансово-экономическим показателям 
предприятия, а также возможность недостоверности показателей в ре-
зультате фальсификации.  

2. Рыночный. Рыночный подход к оценке компании основывается на 
анализе внешней информации, включая рыночную стоимость акций и 
дивиденды, что делает его актуальным для компаний, размещающих 
свои акции на рынке ценных бумаг. Преимущества этого подхода заклю-
чаются в его способности отражать спрос и предложение, а также учи-
тывать отраслевые факторы, что позволяет оценить потенциал роста и 
будущую доходность компании. Однако он требует значительных расче-
тов и может применяться только к котируемым компаниям, что ограни-
чивает его универсальность.  

Наиболее распространенным методом оценки ИП предприятия в 
рамках рыночного подхода является оценка коэффициента Тобина (Фор-
мула 2). Данный коэффициент отражает эффективность использования 
чистых активов при формировании рыночной стоимости предприятия.  

КТ ൌ 

ЧА
, (2)  

где CV – рыночная стоимость предприятия; ЧА – стоимость чистых 
активов. 

Если значение больше единицы, то считается, что компания функ-
ционирует успешно. Чем выше значение коэффициента, тем выше инве-
стиционная привлекательность компании. 

Преимущества данного метода обусловлены его простотой исследо-
вания, надежностью начальных данных. Тем не менее, при проведении 
расчетов не учитываются такие факторы, как интеллектуальная соб-
ственность, потенциальные факторы риска, текущие обязательства пред-
приятия.  

На практике компании с высоким коэффициентом Тобина являются 
успешными и обладают уникальными факторами производства или вы-
пускают эксклюзивную продукцию. 

3. Комбинированный. Комбинированный подход к оценке инвести-
ционной привлекательности компании учитывает как внутренние, так и 
внешние факторы, сводя их в единый интегральный показатель. Он 
включает как количественные финансово-экономические показатели, 
так и качественные характеристики, такие как уровень корпоративного 
управления и информационная прозрачность. Однако этот подход тре-
бует значительных усилий для расчетов и поиска необходимой инфор-
мации, что является его основным недостатком [3]. 

В рамках данного подхода используется комплексная оценка инве-
стиционной привлекательности предприятия. Данный метод основан на 
анализе внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность 
объекта, и их интеграции в единый структурный показатель. Метод 
включает три основных раздела: общий, специальный и контрольный. 
На основе первого и второго разделов выставляются итоговые оценки, 
которые суммируются. Контрольный раздел предполагает расчет итого-
вого коэффициента ИП [4].  

Поскольку данный метод охватывает широкий спектр показателей, 
он обеспечивает комплексную оценку инвестиционной привлекательно-
сти. Кроме того, данная методик позволяет проводить сравнительный 
анализ нескольких предприятий, что открывает возможности для их ран-
жирования. Субъективность оценки и недоступность данных могут зна-
чительно повлиять на результаты анализа ИП.  

4. Подход, основанный на соотношении показателей доходности и 
риска. Методика оценки инвестиционной привлекательности компаний 
основывается на взаимозависимости риска и доходности активов, где 
увеличение прибыли связано с повышением риска и наоборот. Целью яв-
ляется оптимизация соотношения этих двух факторов для максимизации 
доходности при заданном уровне риска или минимизации риска при фик-
сированной доходности. Примеры таких подходов включают модель 
САРМ и коэффициенты Трейнора и вариации, что позволяет инвесторам 
оценивать целесообразность вложений.  

В рамках данного подхода наиболее часто используют расчет коэф-
фициента вариации. Коэффициент вариации служит индикатором риска 
на единицу ожидаемой доходности и предоставляет возможность оце-

нить вероятность возникновения различных типов рисков. Низкое значе-
ние данного коэффициента указывает на снижение уровня инвестицион-
ного риска. Расчет коэффициента вариации представлен формулой 3: 

𝐶𝑉 ൌ ఙ 


, (3) 

где CV – коэффициент вариации доли актива; 𝜎 – показатель сред-
неквадратического (стандартного) отклонения; m – средний ожидаемый 
доход по активу (проекту). 

Метанол — бесцветная, легкая, летучая и легковоспламеняющаяся 
жидкость с характерным запахом, похожим на запах этилового спирта 
(этанола). Метанол, также известный как древесный спирт, представляет 
собой полярный растворитель с химической формулой CH3OH. Этот 
универсальный химикат широко используется в различных отраслях 
промышленности. Метанол служит эффективной заменой бензиновому 
топливу, но имеет более сниженный риск возгорания. Данная жидкость 
широко используется в качестве растворителя при производстве различ-
ных химических веществ, таких как формальдегид, пластмассы, уксус-
ная кислота, ароматические углеводороды и олефины. В глобальном 
масштабе бурно развивающаяся электронная промышленность с расту-
щим спросом на продукцию электронных компонентов и устройств сти-
мулирует рост рынка метанола. Метиловый спирт является важнейшим 
соединением для производства различных электронных материалов, 
включая печатные платы, полупроводники и экраны дисплеев. В послед-
нее время растет интерес к CH3OH как к устойчивому морскому топливу. 
Вспышка пандемии COVID-19 привела к нарушению цепочек поставок 
и остановила или замедлила работу основных отраслей конечного по-
требления, включая строительство, автомобилестроение и электронику, 
что способствовало снижению уровня потребления продукции предпри-
ятия. 

Рынок метанола в России сократился на 13,7% в 2023 году по срав-
нению с предыдущим годом, до 3,88 млн тонн. Сокращение производ-
ства произошло на фоне введенных санкционных мер – рамках 8-ого па-
кета ЕС был введен запрет на импорт метанола из РФ. Данный пакет 
вступил в силу в октябре 2022 года, однако переходный период про-
длился до середины 2023 года для выполнения ранее заключенных кон-
трактов. В 2022 году и ранее около 90% российского метанола экспорти-
ровалось через финский порт Хамина-Котка, затем объемы перевалки 
через данный порт практически прекратились. В первой половине 2023 
года ситуация выглядела совершенно иначе. Во-первых, специализиро-
ванный метанольный терминал в порту Восточный (Восточный нефте-
химический терминал) обработал 366 тыс. тонн. Во-вторых, перевалка 
через порт Кавказ (Югнефтехимтранзит) выросла втрое, а через порт Те-
мрюк (Cargohchem) — на треть. В 2023 году производство метанола со-
кратилось на 13% до 3 940 тыс. тонн, экспорт снизился на 546 тыс. тонн 
(Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика производства, экспорта и внутреннего по-
требления метанола в РФ, тыс. тонн 

 
В 2019 году экспорт метанола из России составил 2 111,21 тыс. т, 

$518,33 млн США. В основном экспортировался в Финляндию (896 105 
т), Польшу (364 242 т) и Словацкую Республику (151 683 т). После вве-
денных санкций крупнейшими импортерами метилового спирта из РФ в 
2023 году стали Китай (759,82 т), Европейский союз (205,53 т), Польша 
(188,18 т), Турция (154,76 т), Индия (147,11 т) (Рисунок 2). К августу 
2023 года доля экспорта в Китай составила 70% (2022 – 17%), доля стран 
Азии – 19% (2022 год – 8%). До 2022 низкий процент экспорта в Китай 
обуславливается высокими транспортными затратами, поэтому в бли-
жайшие годы в РФ ожидается ввод новых мощностей для перевалки ме-
танола. Увеличение продаж в Китай также обусловлено регулируемыми 
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ценами на природный газ в РФ, так как в данном случае цена продукции 
ниже, чем в странах Северной и Южной Америки.  

 

  
Рисунок 2. География экспорта метанола из России по годам, тыс. 
тонн 

 
Согласно обзору АЦ ТЭК мощности по производству метанола в РФ 

возрастут к 2035 году в 2 раза до 11 млн тонн по сравнению с уровнем 
2024 года, равный 5,63 млн. В 2023 году спрос на метанол в Северной 
Америке составил почти 13,8 млн тонн. Спрос на метанол в Европе про-
гнозируется на уровне 9,3 млн тонн, в Азии – 79,3 млн тонн. Среднего-
довой темп роста мирового рынка метанола по 2031 год составит 4,52%, 
в США – 3,81%. Рост производства может быть достигнут за счет реали-
зации инвестиционных проектов. 

Экспорт метанола в определенной степени сдерживается за счет не-
достаточного развития мощностей для его перевалки, поэтому в скором 
времени ожидается ввод новых мощностей в портах Высоцк и Суходол. 
На данный момент негативными факторами выступают высокая загрузка 
путей восточного коридора (97,3%), значительный размер транспорт-
ного плеча, а также низкая цена реализации продукции в Китае. В южном 
направлении наблюдается дефицит перевалочных мощностей в необхо-
димом объеме и в условиях высокой конкуренции со стороны Ирана от-
сутствуют «дружественные» рынки сбыта. 

В 2023 году доля ОА «Метафракс Кемикалс» на российском рынке 
метанола достигла 31%, рост по сравнению с предыдущим годом соста-
вил 6%. Компания обладает широким ассортиментом продукции. Пред-
приятие выпускает: метанол, параформ, аммиак, формиат натрия, фор-
малин, карбамидоформальдегидный концентрат, синтетические смолы, 
пентаэритрит. Также в состав производства компании входит продукция, 
не производящаяся у конкурентов – дипентаэритрид (100% рынка), пен-
таэритрит (95%), уротропин (63%). В 2023 году компания стала произво-
дить карбамид (6% доля рынка) и меламин (35%). Чистая прибыль в 2023 
году составила 2 277 млн рублей, в 2024 – 271 млн рублей, причем вы-
ручка выросла на 14,81% до 33 183 млн рублей. Реализация готовой про-
дукции составила 97,53%. Доля экспорта в объеме продаж готовой про-
дукции составила 38,69% (-0,5% по отношению к 2023 году).  

Основными производителями метанола в России выступают 4 ком-
пании: Метафракс (31% доля рынка, мощность – 1,15 млн т), Щекино-
азот (29% доля рынка, мощность – 1,5 млн т), Сибметахим (18% доля 
рынка, мощность – 0,8 млн т), Томет (16% доля рынка, мощность – 0,5 
млн т). Основными конкурентами выступают Щекиноазот (Тульская об-
ласть, ЦФО) и Томет (Самарская область, ПФО). Компания «Щекино-
азот имеет хорошую транспортную инфраструктуру (железные дороги, 
автотранспорт), что облегчает логистику и снижает затраты на доставку. 
Компания Томет находится в Приволжском федеральном округе, по-
этому имеет доступ к ключевым рынкам Поволжья и Урала. Однако дан-
ная компания имеет более узкую специализацию.  

Значение АО «Метафракс Кемикалс» для национальной экономики 
заключается в том, что компания является одним из ведущих производи-
телей метанола на российском рынке. Доля российского экспорта состав-
ляет 40% в 60 стран мира. Данный продукт находит применение в газо-
вой, химической и электротехнической отраслях. Он используется в ка-
честве октановой добавки к бензину, а также в процессе производства 
различных видов топлива, формальдегида, формалина, уксусной кис-
лоты, изопрена и ряда эфиров. 

На данный момент компания нуждается в модернизации: оборудо-
вание морально устарело, необходим монтаж ярусной системы хранения 

меламина на складе станции отгрузки карбамида в биг-бэках, нужно уве-
личение мощности и эффективности работы очистных сооружений. Вы-
сокая стоимость фондирования значительно ограничивает доступ пред-
приятий к кредитным ресурсам. Ввиду высоких процентных ставок уве-
личивается стоимость заимствования, что делает процедуру по получе-
нию кредита нецелесообразной для предприятия. В данном случае необ-
ходимо задействовать средства внешних инвесторов, поэтому повыше-
ние инвестиционной привлекательности предприятия является актуаль-
ной задачей в условиях динамично меняющегося рынка.  

Оценка ИП ПАО «Метафракс Кемикалс» будет проводиться по се-
мифакторной модели, основанной на рентабельности активов. Чем выше 
данный показатель, тем он является более привлекательным для потен-
циальных инвесторов. 

Расчет инвестиционной привлекательности АО «Метафракс Кеми-
калс» [5] по семифакторной модели:  

Этап 1. Расчет коэффициентов  
Коэффициент A. Чистая рентабельность продаж. 
2019: 9 654 075 / 23 344 482 = 0,41 
2020: 6 400 371 / 20 217 238 = 0,31 
2021: 15 894 293 / 31 708 556 = 0,50 
2022: 10 622 590 / 26 950 489 = 0,39 
2023: 5 179 024 / 28 901 200 = 0,17 
Коэффициент B. Оборачиваемость оборотных активов 
2019 год: 23 344 482 / ((16 395 046 + 17 174 478) / 2) = 1,39 
2020 год: 20 217 238 / ((17 174 478 + 24 095 328) / 2) = 0,98 
2021 год: 31 708 556 / ((24 095 328 + 22 919 833) / 2) = 1,35 
2022 год: 26 950 489 / ((22 919 833 + 13 901 085) / 2) = 1,46 
2023 год: 28 901 200 / ((13 901 085 + 14 405 993) / 2) = 2,04 
Коэффициент C. Коэффициент текущей ликвидности 
2019: (10 995 843 + 4 467 486 + 1 711 149) / (1 544 723 + 1 295 389) = 

6,05 
2020: (17 527 098 + 3 903 862 + 2 664 368) / (2 661 136 + 3 831 133) = 

3,71 
2021: (13 049 205 + 4 340 423 + 5 544 993) / (4 184 135 + 989 753) = 

4,43 
2022: (7 867 077 + 2 744 059 + 3 289 949) / (263 852 + 1 119 654) = 3,7 
2023: (4 559 554 + 5 755 332 + 4 091 107) / (1 499 329 + 11 424 569) = 

1,11 
Коэффициент D. Соотношение краткосрочных обязательств и де-

биторской задолженности 
2019: 2 998 851 / 4 467 486 = 0,67 
2020: 6 654 560 / 3 903 862 = 1,7 
2021: 5 296 558 / 4 340 423 = 1,22 
2022: 3 870 920 / 2 744 059 = 1,41 
2023: 13 034 961 / 2 963 996 = 4,4 
Коэффициент K. Отношение дебиторской задолженности к креди-

торской задолженности 
2019: 4 467 486 / 1 544 723 = 2,89 
2020: 3 903 862 / 2 661 136 = 1,47 
2021: 4 340 423 / 4 184 135 = 1,04 
2022: 2 744 059 / 2 639 852 = 1,04 
2023: 2 963 996 / 1 499 329 = 1,98 
Коэффициент L. Отношение кредиторской задолженности органи-

зации к сумме заемных средств 
2019: 1 544 723 / (30 285 297 + 1 135 392) = 0,05 
2020: 2 661 136 / (41 981 380 + 3 707 687) = 0,06 
2021: 4 184 135 / (46 885 264 + 853 114) = 0,09 
2022: 2 639 852 / (42 914 648 + 691 952) = 0,06 
2023: 1 499 329 / (36 168 419 + 10 673 459) = 0,03 
Коэффициент M. Отношение заемного капитала к совокупным ак-

тивам предприятия 
2019: (30 285 297 + 1 135 392) / 47 778 789 = 0,66 
2020: (41 981 380 + 3 707 687) / 51 082 618 = 0,89 
2021: (46 885 264 + 853 114) / 65 448 790 = 0,73 
2022: (42 914 648 + 691 952) / 70 965 651 = 0,61 
2023: (36 168 419 + 10 673 459) / 65 740 650 = 0,71 
Индекс инвестиционной привлекательности компании (Формула 1):  
ИП 2019 = 0,41 * 1,39 * 6,05 * 0,67 * 2,89 * 0,05 * 0,66 = 0,22 (Низкий 

уровень) 
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ИП 2020 = 0,31 * 0,98 * 3,71 * 1,7 * 1,47 * 0,06 * 0,89 = 0,15 (Низкий 
уровень) 

ИП 2021 = 0,5 * 1,35 * 4,43 * 1,22 * 1,04 * 0,09 * 0,73 = 0,24 (Низкий 
уровень) 

ИП 2022 = 0,39 * 1,46 * 3,7 * 1,41 * 1,04 * 0,06 * 0,61 = 0,11 (Низкий 
уровень) 

ИП 2023 = 0,19 * 2,04 * 1,11 * 4,4 * 1,98 * 0,03 * 0,071 = 0,08 (Низкий 
уровень) 

Нормативное значение принято считать от 0, это значит, что компа-
ния не несет убытки. Данные анализа отражают, что на протяжении 
всего исследуемого периода наблюдался низкий уровень инвестицион-
ной привлекательности с понижательной тенденцией.  

Для повышения инвестиционной привлекательности и усиления 
конкурентных позиций предлагается реализовать следующие мероприя-
тия: 

Проводить анализ долговых данных и взимать штрафы за неупла-
ченную вовремя сумму долга, по отношению к заемщику. Для повыше-
ния мотивации в погашении необходимо создать систему поощрения для 
заемщика, аналогичную банковским системам. То есть, чем быстрее за-
емщик погасит долг, тем меньший процент он уплатит АО «Метафракс 
Кемикалс». Для предприятия это мероприятие окажет положительный 
эффект, так как выгоднее уменьшать дебиторскую задолженность, чем 
брать кредит. Ставка дебиторам предлагается в размере 3%, при погаше-
нии в последние полгода оплаты. Такое мероприятие позволит снизить 
дебиторскую заложенность и повысить рентабельность оборотных 
средств. 

Установить систему видеонаблюдения на территории предприятия, 
так как на текущий момент оно сталкивается с проблемой краж и недо-
стач, что негативно сказывается на финансовых показателях и общей 
безопасности. Повышение уровня безопасности повысит доверие клиен-
тов, что может привести к увеличению продаж, выручки от реализации 
продукции. Также в результате снизятся затраты на компенсацию убыт-
ков и восстановление украденного имущества. Снижение убытков от 
краж позволит увеличить чистую прибыль.  

Основная доля выручки предприятия формируется за счет реализа-
ции продукции на внешних рынках, что способствует обеспечению его 
финансово-экономической устойчивости. Для укрепления взаимосвязей 
между рынками Казахстана и стран Азии необходимо активизировать 
экспорт продукции компании АО «Метафракс Кемикалс» путем разви-
тия стратегических партнерств. В результате это приведет к повышению 
финансовой устойчивости предприятия, расширению рынков сбыта, 
укреплению партнерских отношений и увеличению инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия является 
ключевым элементом для принятия обоснованных решений как для ин-
весторов, так и для компаний, стремящихся привлечь капитал. Инве-
сторы, в свою очередь, могут использовать результаты анализа для фор-
мирования сбалансированного портфеля, что в конечном итоге приводит 
к устойчивому финансовому росту.  
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Increasing investment attractiveness as a tool for attracting additional financial sources 
for the purpose of technological development of the enterprise 

Goncharova V.S. 
Perm State National Research University 
JEL classification: D24, D20, D61, D80, D92, O11, O12, M20 
 
Currently, there is a problem of attracting investments into the real sector of the economy 

(healthcare and social services by 15%, pipeline transport – 11%, real estate – 8%). 
Despite the increase in investments from 2018 to 2023, the fixed capital of the Russian 
Federation from 17,782 to 34,036.3 billion rubles, with the deterioration of the 
geopolitical situation, the amount of foreign direct investment has significantly 
decreased, reaching negative values – $39.8 billion (2022), -$10.05 billion (2023). At the 
same time, in order to implement the structural restructuring of industry and the 
modernization of the economy, additional financial resources are required, which require 
an increase in the level of investment attractiveness of domestic enterprises. The paper 
analyzes the existing approaches and techniques used to assess the investment 
attractiveness of an economic entity. The key aspects concerning the advantages and 
disadvantages of these methods are considered. As part of the study, based on the seven-
factor model, a low level of investment attractiveness of Metafrax Chemicals JSC was 
determined, to increase which measures were proposed, including those aimed at 
increasing revenue and reducing accounts receivable, as a result of which financial 
stability increases, sales markets expand and the level of investment attractiveness of the 
enterprise increases. 

Keywords: Investment attractiveness, direct investment, valuation methodology, weighted 
average cost of capital, profitability, profitability, accounts receivable, financial stability, 
liquidity, efficiency. 
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Верификация инструментов импакт-инвестирования в России и за 
рубежом: ключевые барьеры и драйверы 
 
 
Егорова Дарья Алексеевна 
к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управле-
ния, Финансовый университет при Правительстве РФ, DAEgorova@fa.ru 
 
Данная статья посвящена исследованию вопросов верификации инструмен-
тов финансирования инвестиционных проектов, направленных на достиже-
ние социальных и экологических результатов, в условиях растущего интереса 
к импакт-инвестициям в России. Автором проводится анализ существующих 
инструментов импакт-инвестирования и выявляются особенности их приме-
нения в российской социально-экономической среде. Рассматриваются клю-
чевые проблемы верификации, включая отсутствие единых стандартов, недо-
статок квалифицированных специалистов и требующую дополнения норма-
тивно-правовую базу. На основе анализа международного опыта и специ-
фики российского рынка, предлагаются рекомендации по адаптации и совер-
шенствованию методов верификации инструментов импакт-инвестиций для 
повышения их эффективности и надежности. Результаты исследования могут 
быть использованы для развития прозрачного и устойчивого рынка импакт-
инвестиций в России, привлечения капитала в социально-экологические про-
екты и повышения доверия инвесторов к данным инструментам. 
Ключевые слова: импакт-инвестиции, социальные инвестиции, экологиче-
ские инвестиции, верификация, оценка импакта, социальное воздействие, фи-
нансовые инструменты, устойчивое развитие, социальное предприниматель-
ство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета на 
2025 год 

Введение 
Инвестиции, ориентированные на достижение не только финансо-

вых, но и измеримых социальных и экологических результатов (импакт-
инвестиции), становятся все более значимым инструментом решения 
глобальных проблем, таких как бедность, изменение климата и неравен-
ство. В последние годы интерес к импакт-инвестициям существенно воз-
рос и в России, что обусловлено растущей потребностью в альтернатив-
ных источниках финансирования социальных проектов и развитием сек-
тора социальных предприятий. Однако, в отличие от развитых рынков, 
где уже сформирована определенная инфраструктура и методология 
оценки импакта, российский рынок импакт-инвестиций находится на 
стадии становления. Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью верификации инструментов импакт-инвестирования в 
российских условиях.  

Целью настоящего исследования является выявление тенденций, 
барьеров и драйверов верификации инструментов импакт-инвестирова-
ния в российских условиях. 

 
Степень разработанности темы.  
Импакт-инвестирование привлекает все большее внимание исследо-

вателей, о чем свидетельствует ряд научных работ, посвященных различ-
ным аспектам данной темы. В частности, теоретические и практические 
основы импакт-инвестирования рассматриваются в трудах Н.В. Казако-
вой и Л.В. Славнецковой [1]. А.А. Пестрикова [2] и И.А. Чувычкина [3] 
анализируют как мировой, так и российский опыт импакт-инвестирова-
ния, в то время как Е.О. Азизи, О. Азизи и В.В. Клевцов [4] акцентируют 
внимание на специфических особенностях этого рынка. Социальному 
инвестированию посвящены работы М.А. Новака [5], а роль банков в 
развитии импакт-инвестирования изучена А.Б. Фиапшевым [6]. Разли-
чия между различными видами инвестирования устанавливают А.Е. 
Комбарова и Н.Г. Протас [7]. Л.В. Горяинова [8] рассматривает приме-
нение импакт-инвестирования в контексте постковидного восстановле-
ния, а Д.В. Саврасова [9] определяет импакт-инвестирование как новое 
направление финансирования. В целом, проведенные исследования под-
черкивают адаптивность инструментов импакт-инвестирования и их по-
тенциал для достижения выгод как для общества и государства, так и для 
бизнеса. 

Однако, комплексного анализа инструментов импакт-инвестирова-
ния и их адаптации к российским реалиям в доступной научной литера-
туре практически не представлено. Таким образом, данное исследование 
направлено на восполнение этого пробела. 

 
Российский рынок импакт-инвестиций: ключевые тенденции 
Наиболее понятный инструмент для всех импакт-инвесторов – это 

прямые инвестиции, вложение средств в уставный капитал компаний, 
реализующих социально-экологические проекты, разделяя риски и по-
тенциальную прибыль. Кредитование, выдача займов компаниям, реали-
зующих импакт-проекты, также является доступным для различных ка-
тегорий инвесторов. 

Рассмотрим также узкопрофильные финансовые инструменты и 
платформы для осуществления импакт-инвестиций: 

- Социальные облигации (Social Impact Bonds - SIBs) - это многосто-
ронний контракт, в котором выплаты инвесторам, как правило, со сто-
роны государства, зависят от успешного достижения четко определен-
ных социальных целей организациями, получившими финансирование. 
В России такие проекты пока единичны, но потенциал у инструмента вы-
сокий. 

- Краудфандинг (Crowdfunding): платформы краудфандинга финан-
сирование от широкого круга инвесторов, разделяющих их ценности и 
желающих поддержать социальный/экологический проект.  

На российском рынке импакт-инвестиций активно работают фонды 
с различной специализацией, такие как Zerno Ventures, Соль и Impact 
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Future, а также акселераторы, включая Impact HUB Moscow и «На 
встречу переменам». Для защиты интересов инвесторов используются 
специальные организационно-правовые формы, которые придают ком-
паниям социально ориентированный статус. Это обеспечивает блоки-
ровку активов и предотвращает их вывод или передачу в случае банкрот-
ства. Приоритетом в деятельности таких компаний является выполнение 
социальной миссии, требующее ведения отчетности о социальных и эко-
логических результатах [10]. 

 

 
Рисунок 1. Тенденции развития рынка импакт-инвестиций в Рос-
сии. Источник: составлено автором 

 
Таким образом, все больше крупных инвестиционных фондов и бан-

ков проявляют интерес к рынку импакт-инвестиций в России. Появля-
ются фонды, специализирующиеся на инвестициях в социальные пред-
приятия и проекты.  Госу-
дарство реализует программы поддержки социального предпринима-
тельства, что способствует развитию рынка, вместе с тем растет потреб-
ность в разработке и внедрении стандартов оценки импакта, чтобы по-
высить прозрачность и доверие к импакт-инвестициям. 

Важно отметить, что российский рынок импакт-инвестиций все еще 
находится в стадии формирования, и его дальнейшее развитие будет за-
висеть от многих факторов, включая государственную политику, разви-
тие инфраструктуры поддержки, повышение осведомленности инвесто-
ров и предпринимателей, а также разработку эффективных инструмен-
тов оценки самого импакта. 

 
Верификация инструментов импакт-инвестирования: россий-

ский и зарубежный опыт 
Верификация финансовых инструментов – это процесс независимой 

оценки и подтверждения соответствия этих инструментов определенным 
стандартам, критериям и требованиям. Она направлена на повышение 
прозрачности, надежности и доверия к финансовым инструментам со 
стороны инвесторов, регуляторов и других заинтересованных сторон. В 
контексте импакт-инвестиций верификация играет ключевую роль, по-
скольку помогает оценить, насколько эффективно финансовый инстру-
мент способствует достижению заявленных социальных и экологиче-
ских целей. 

С 2021 года верификация стала обязательным условием для выпуска 
устойчивых инструментов финансирования. В России ключевую роль в 
верификации по-прежнему играют кредитные рейтинговые агентства, 
что делает применяемые к ним нормативные требования косвенно зна-
чимыми и для рынка верификации. Изменения в Национальном стан-
дарте, правилах листинга Московской биржи и документах Банка России 
в целом повышают требования к качеству работы отечественных вери-
фикаторов. В то же время, отсутствие государственной поддержки в виде 
льгот, преференций или «зеленой» премии негативно сказывается на раз-

витии национального рынка верификации. Наконец, текущая внешнепо-
литическая ситуация затрудняет выход российских верификаторов на 
международные рынки, в том числе в страны СНГ. 

 

 
Рисунок 2. Верификаторы устойчивых финансовых инструментов 
в России. Источник: составлено автором 

 
Верификация включает в себя: 
 Проверку соответствия заявленным характеристикам: удостовере-

ние, что инструмент действительно обладает теми свойствами, которые 
указаны в его описании (например, процентная ставка, срок погашения, 
целевое использование средств). 

 Оценку рисков: анализ потенциальных рисков, связанных с ин-
струментом, и мер по их снижению. 

 Измерение и оценку импакта: оценка социального и экологиче-
ского воздействия, которое инструмент оказывает на целевые группы и 
окружающую среду. 

 Мониторинг и отчетность: проверка системы мониторинга и от-
четности, используемой для отслеживания прогресса в достижении це-
лей импакта. 

В целом процедура верификации в России регламентируется Наци-
ональным Стандартом. Дополнительно следует обращать внимание на 
следующие нормативно-правовые акты: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений 
устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации»; 

- Положение Банка России от 19 декабря 2019 г. № 706-П «О стан-
дартах эмиссии ценных бумаг»; 

- Положение Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

Стандартизация и верификация импакт-инвестиций за рубежом 
направлена в первую очередь на повышение прозрачности, надежности 
и сопоставимости информации о социальном и экологическом воздей-
ствии инвестиций. Она позволяет инвесторам, социальным предприя-
тиям и другим заинтересованным сторонам лучше понимать и оценивать 
импакт, а также облегчает процесс принятия решений:  

1. Разработка и внедрение стандартов отчетности:  
 IRIS+ (Impact Reporting and Investment Standards): наиболее рас-

пространенный стандарт, разработанный GIIN (Global Impact Investing 
Network). IRIS+ предоставляет каталог показателей, которые инвесторы 
могут использовать для отчетности о социальном и экологическом воз-
действии своих инвестиций. Он позволяет унифицировать сбор и пред-
ставление данных, облегчая сравнение различных инвестиций. 

 GRI (Global Reporting Initiative): стандарты отчетности в области 
устойчивого развития, которые могут быть использованы для измерения 
и раскрытия информации о социальном и экологическом воздействии 
компаний и организаций. Хотя GRI не является стандартом, разработан-
ным специально для импакт-инвестиций, он предоставляет полезную ос-
нову для отчетности об устойчивости. 

 SASB (Sustainability Accounting Standards Board): стандарты бух-
галтерского учета в области устойчивого развития, которые помогают 
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компаниям идентифицировать и раскрывать информацию о наиболее су-
щественных ESG-факторах (Environmental, Social, and Governance), вли-
яющих на их финансовые показатели. SASB ориентирован на финансо-
вую отчетность и помогает инвесторам оценивать риски и возможности, 
связанные с устойчивостью. 

 IMP (Impact Management Project): предоставляет фреймворк для 
управления импактом, который помогает организациям определять, из-
мерять и управлять социальным и экологическим воздействием своих 
действий. IMP не является стандартом отчетности, но предоставляет 
ценные инструменты и guidance для управления импактом. 

2. Системы оценки и верификации: 
 B Impact Assessment: инструмент оценки, разработанный B Lab, 

для измерения социального и экологического воздействия компаний. 
Компании, которые проходят оценку и соответствуют определенным 
критериям, могут получить сертификацию B Corp, что подтверждает их 
приверженность высоким стандартам социальной и экологической от-
ветственности. 

 Third-Party Verification: независимая проверка и подтверждение 
информации об импакте, предоставляемой компаниями или фондами. 
Верификаторы используют различные методы и стандарты для оценки 
достоверности и надежности данных об импакте. 

3. Развитие классификаций и таксономий: разработка классифика-
ций, которые позволяют инвесторам легче идентифицировать и сравни-
вать импакт-инвестиции в различных секторах и регионах. Примером 
может служить разработка «зеленых таксономий» (например, в ЕС), 
определяющих виды деятельности, которые считаются экологически 
устойчивыми, и направленных на привлечение капитала в эти виды дея-
тельности. 

4. Создание регулирующих рамок: некоторые страны разрабаты-
вают нормативные акты и руководства, которые определяют требования 
к импакт-инвестициям и устанавливают правила для отчетности об им-
пакте. Например, в ЕС разрабатывается законодательство, направленное 
на повышение прозрачности и сопоставимости ESG-информации, предо-
ставляемой компаниями.  

5. Роль международных организаций: международные организации, 
такие как ООН, Всемирный банк и ОЭСР, играют важную роль в про-
движении стандартизации импакт-инвестиций, разрабатывая рекоменда-
ции, guidance и frameworks для измерения и управления импактом. 

Среди выявленных барьеров развития верификации инструментов 
импакт-инвестиций в России можно выделить следующие основные 
(рис.3):  

 

 
Рисунок 3. Барьеры верификации устойчивых финансовых инстру-
ментов в России.  
Источник: составлено автором 

 
Заключение 
Исследование позволило сделать следующие выводы: 

- Российский рынок устойчивого финансирования характеризуется 
небольшими объемами размещений (до 250 млрд руб. в год) и ограни-
ченным числом эмитентов (не более 10-15 ежегодно).  

- Количество верификаторов на этом рынке довольно велико.  
- В отличие от международных рынков, где преобладают специали-

зированные компании, на российском рынке лидируют кредитные рей-
тинговые агентства.  

- Законодательные изменения постепенно направлены на повыше-
ние роли и ответственности верификаторов.  

Верификация финансовых инструментов является важным элемен-
том развития рынка импакт-инвестиций. В России необходимо создать 
благоприятные условия для развития этой сферы, включая разработку 
стандартов, подготовку квалифицированных специалистов и повышение 
осведомленности инвесторов и эмитентов. 

Таким образом, для повышения эффективности верификации ин-
струментов импакт-инвестиций необходим комплекс мер, включающий 
разработку четких стандартов, адаптированных к местным условиям и 
отраслевой специфике, создание системы аккредитации и лицензирова-
ния верификаторов, обеспечивающей их квалификацию, этичность и не-
зависимость, обеспечение прозрачности верификационных процедур по-
средством раскрытия методологий и проведения регулярных аудитов, 
использование цифровых технологий для сбора и анализа данных, повы-
шение осведомленности и компетенций всех участников рынка, стиму-
лирование спроса на верификацию через налоговые льготы и включение 
требований в листинговые правила, а также улучшение сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами. 
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Verification of impact investing instruments in Russia and abroad: key barriers and 
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This article is devoted to the study of issues of verification of instruments for financing 

investment projects aimed at achieving social and environmental results in the context of 
growing interest in impact investment in Russia. The author analyzes the existing 
instruments of impact investing and identifies the peculiarities of their application in the 
Russian socio-economic environment. The author analyzes the key problems of 
verification, including the lack of unified standards, lack of qualified specialists and weak 
regulatory framework. Based on the analysis of international experience and the specifics 
of the Russian market, recommendations are offered for adapting and improving 
verification tools to increase their efficiency and reliability. The results of the study can 
be used to develop a transparent and sustainable market of impact investment in Russia, 
attract capital to social projects and increase investor confidence in these instruments. 
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Информатизация процессов управления  
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Информационные и цифровые технологии дают возможность в значительной 
степени снизить период проектирования строительных работ, осуществления 
строительного производства, минимизировать издержки, формируя конку-
рентные преимущества строительных компаний.  
Современное развитие российских строительных компаний возможно по-
средством практического применения эффективных инструментов управле-
ния и строительного контроля за инвестиционными проектами, настроенных 
функциональных процессов дистанционного осуществления работниками 
управленческих функций. В данном случае решить указанные задачи можно 
посредством интеллектуального моделирования эффектов инвестиционно-
строительных проектов, технологии инжиниринга, интеграции программы 
1С и методов BIM-моделирования в деятельности строительных компаний, 
построения оптимальной иерархии информационных потоков и технологий в 
отечественном строительстве. 
Ключевые слова: информатизация; управление инвестиционно-строитель-
ными проектами; IT-технологии; технология инжиниринга; BIM-моделиро-
вание; инструменты; строительные компании. 
 

Введение. Особым типом бизнес-деятельности является строительство 
и девелопмент. Данный тип бизнес-деятельности предполагает извлече-
ние максимального финансового результата от практического осуществ-
ления инвестиционно-строительных проектов. Строительство и деве-
лопмент включают следующие направления: 

- формирование эффективного инвестиционно-строительного про-
екта; 

- получение разрешений на строительство недвижимых объектов от 
государственных органов; 

- привлечение финансовых средств на реализацию инвестиционно-
строительного проекта; 

- анализ и отбор подрядных компаний; 
- контроль и финансирование инвестиционно-строительной деятель-

ности подрядных компаний; 
- практическое осуществление недвижимого объекта, сдача в экс-

плуатацию готового объекта. 
Одним из аспектов функционирования игроков сектора строитель-

ства и девелопмента выступает информатизация процессов и решаемых 
задач. В эпоху информационного и цифрового общества финансовые 
вложения в проекты интеграции и развития передовых технологий обу-
словливают возникновение значительного конкурентного преимущества 
при наличии макроэкономической неопределенности [1].  

В ходе практического осуществления инвестиционно-строительных 
проектов достаточно актуальным вопросом представляется использова-
ние технологии инжиниринга [2]. По причине специфических особенно-
стей функционирования строительного сектора технология инжини-
ринга выступает центральным компонентом управления инвестиционно-
строительными проектами в условиях поддержания отраслевой конку-
рентоспособности. При этом технология инжиниринга может осуществ-
лять функцию агента преобразований, минимизируя вероятность инфра-
структурных проблем в производственно-строительном цикле [3]. 

Технология инжиниринга в управлении инвестиционно-строитель-
ными проектами направлена на обеспечение планомерной сдачи реали-
зуемого проекта. Это подразумевает осуществление управления стади-
ями инвестиционно-строительного проекта как единого целого, а не 
плохо взаимосвязанных между собой информационных и организацион-
ных методов деятельности [4]. Практическое применение технологии 
инжиниринга должно основываться на проведении оценки управленче-
ских, организационных, технических решений в рамках главных крите-
риев: стоимости, времени и степени качества [5]. 

Указанное выше представляет актуальность в условиях необходимо-
сти решения в строительном секторе нестандартных задач. В частности, 
особое внимание в последнее время уделяется вопросам практического 
применения технологий инжиниринга в области укрепления строитель-
ных конструкций [6]. 

На современном этапе информатизация и цифровизация процессов 
в строительных компаниях происходит достаточно динамично. Инфор-
матизация в бизнес-деятельности нужна в целях увеличения результа-
тивности строительных компаний посредством автоматизации и опти-
мизации выполняемых работ, обеспечения их согласованности на основе 
IT-технологий. 

Потребность в интеграции IT-технологий и передовых систем в 
функционирование строительных компаний обозначена в Стратегии раз-
вития строительной отрасли РФ на период до 2035 года [7]. Ключевой 
принцип, отраженный в Стратегии, - информатизация процессов в сек-
торе строительства, планомерный переход к BIM-технологиям в деловом 
цикле возведения недвижимых объектов. 

Несмотря на актуальность информатизации процессов в российском 
строительстве, присутствуют барьеры интеграции IT-технологий: 

- крайне высокая величина инвестиционных вложений в проекты ин-
форматизации процессов; 
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- принятие и осуществление консервативной стратегии российскими 
строительными компаниями; 

- технические сложности интеграции информационно-аналитиче-
ских систем; 

- нехватка компетентных специалистов. 
Хотя имеются объективные проблемы информатизации процессов в 

российском строительстве, компании планомерно интегрируют IT-тех-
нологии в осуществляемые процессы, начиная с проектирования строи-
тельных работ и завершая эксплуатацией недвижимых объектов. Инфор-
мационные и цифровые технологии дают возможность в значительной 
степени снизить период проектирования строительных работ, осуществ-
ления строительного производства, минимизировать издержки, форми-
руя конкурентные преимущества строительных компаний [8].  

 
Иерархия информационных потоков и использования информа-

ционных систем в строительстве. Существующее прикладное обеспе-
чение можно систематизировать на три группы: 

1. IT-технологии стратегического уровня. 
2. Аналитические IT-технологии. 
3. IT-технологии оперативного уровня управления. 
Поскольку имеются разные классы прикладного обеспечения, то 

можно выстроить иерархию информационных потоков и использования 
информационных систем в строительстве, исходя из выполнения кон-
кретной функции (таблица 1).  

Приведенная иерархия информационных потоков и использования 
информационных систем в строительстве охватывает разнообразие 
функций управления на различных уровнях. Отраженные IT-технологии 
могут базироваться на разных методических подходах, соответственно, 
приведенная иерархия является весьма гибкой. 

С учётом многообразия решаемых в строительных компаниях задач 
типологизацию применяемых IT-технологий, базирующихся на разных 
методических подходах к управлению инвестиционно-строительными 
проектами, следует считать условной. Тем не менее, посредством приве-
денной иерархии информационных потоков и использования информа-
ционных систем в строительстве можно систематизировать ключевые 
категории информационного и инновационного менеджмента.  

 
Таблица 1  
Иерархия информационных потоков и использования информацион-
ных систем в строительстве 

Выполняемая функция Пользователи информа-
ции 

IT-технологии 

Маркетинг и стратегическое 
управление инвестиционно-
строительными проектами 

Маркетолог; 
Топ-менеджмент компа-

нии 

- CRM-системы; 
- BPMS; 
- GRC; 

- BI; 
- PPM 

Финансовый менеджмент, опе-
ративное и тактическое управле-

ние 

Структурные подразделе-
ния строительных компа-

ний 

- CRM-системы; 
- BPMS; 

- ERP-системы; 
- SRM; 
- PM 

Производственное управление Руководители производ-
ственных подразделений 
строительных компаний 

- WMS; 
- MES 

Автоматизация производ-
ственно-технологических про-

цессов 

Руководители производ-
ственных площадок стро-
ительства объектов не-

движимости 

- CAD-программы;
- SCADA; 

- BIM-технологии 

Управление производством объ-
ектов недвижимости в деловом 

цикле 

Руководители производ-
ственных подразделений 
строительных компаний; 
управляющие компании; 
потребители объекта не-

движимости 

- CAD-программы;
- SCADA; 

- BIM-технологии 

Источник: составлено авторами на основе [1-6]. 
 
В частности, ERP-технология автономно может решать конкретные 

задачи оперативного и стратегического управления инвестиционно-
строительными проектами. Зачастую в практике строительства ERP-тех-
нология применяется во взаимосвязи с системой ECM. Также присут-
ствует возможность взаимоувязывать CAD-программы и ERP-техноло-
гию. 

Происходящие информационные потоки в строительстве доста-
точно тесно переплетаются между собой, зависят от количественных, си-
стемных и процессных подходов. Исходя из выбранного подхода, фор-
мируется IT-структура строительной компании. Она может вбирать в 
себя совокупности IT-технологий, разработанных разными компаниями-
производителями. 

В рамках управления инвестиционно-строительными проектами IT-
структура строительной компании, как правило, будет складываться в 
соответствии с проектным подходом. Обобщенная парадигма практиче-
ского применения разных IT-технологий в управлении инвестиционно-
строительными проектами проиллюстрирована на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 - Обобщенная парадигма практического применения раз-
ных IT-технологий в управлении инвестиционно-строительными 
проектами (источник: составлено авторами) 

 
Практическое осуществление управления инвестиционно-строи-

тельными проектами ориентировано на циклическую концепцию ме-
неджмента, где имитационное моделирование бизнес-деятельности 
строительных компаний происходит на базе критериев перспективности. 
Потом сделанная модель бизнес-деятельности реализуется в практике 
строительной компании на основе автоматизированных систем, IT-тех-
нологий, автоматизирующих бизнес-процессы. Параллельно проводится 
контроллинг инвестиционно-строительных проектов в целях изменения 
концепции текущего проекта либо формирования нового, наиболее эф-
фективного инвестиционно-строительного проекта. Зачастую корректи-
ровкам данных подвергается подавляющее число операций в рамках ин-
вестиционно-строительного проекта. Подобная обобщенная парадигма 
задаётся посредством основополагающих параметров управления инве-
стиционно-строительными проектами, это своеобразный замкнутый 
контур бизнес-деятельности. Приведенная на рисунке 1 обобщенная па-
радигма соответствует положениям единого менеджмента эффективной 
организационно-хозяйственной деятельности. Её практическую реализа-
цию можно поддержать IT-технологиями, например, BPM- и CPM-тех-
нологиями. 

 
Технология инжиниринга в управлении инвестиционно-строи-

тельными проектами. Задача практического применения технологии 
инжиниринга в управлении инвестиционно-строительными проектами 
заключается в принятии эффективных технологических и организацион-
ных решений, обеспечивающих достаточно высокую степень качества и 
соблюдение сроков строительства недвижимых объектов, оптимальную 
стоимость выполняемых строительных работ, учитывая потребность в 
минимизации издержек. 

Параметр оптимальности инвестиционно-строительных проектов в 
рамках применения технологии инжиниринга – издержки, понесенные в 
связи с исправлением брака в строительном производстве, применением 
невозобновляемых ресурсов, являющиеся непроизводительными (неэф-
фективными). Концепция оптимальности инвестиционно-строительных 
проектов отражена в формуле (1): 

𝑆 ൌ 𝑆  𝑆 (1) 
где 
𝑆 – неэффективные издержки при реализации инвестиционно-стро-

ительных проектов; 
𝑆 - издержки, понесенные в связи с исправлением брака в строи-

тельном производстве; 
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𝑆 - издержки, понесенные в связи с применением невозобновляе-
мых ресурсов. 

В процессе интеграции технологии инжиниринга в управление ин-
вестиционно-строительными проектами могут появиться некоторые 
проблемы, в частности: 

- корректировка процесса проектирования инвестиционно-строи-
тельных проектов; 

- нет универсального классификатора ресурсов строительного про-
изводства. Необходимо использовать несколько, существующих на дан-
ный момент в РФ: сметный, классификатор проектировщиков, класси-
фикатор оформления прайс-листов строительных компаний [9]. 

Соответственно, в деятельность строительных компаний целесооб-
разно внедрять IT-технологию, направленную на использование техно-
логии инжиниринга в управлении инвестиционно-строительными проек-
тами. Ключевая задача, стоящая перед IT-технологией, - обеспечение 
полной интеграции всех этапов строительного производства и проекти-
рования инвестиционно-строительных работ. 

Решение указанной выше задачи возможно посредством формиро-
вания отдельной базы информационных данных, содержащей параметры 
объема выполняемых инвестиционно-строительных работ и затрачивае-
мых ресурсов. Связующий компонент – универсальный классификатор 
материальных ресурсов, необходимых при проектировании и строитель-
ном производстве.  

Принципы IT-технологии, базирующейся на инжиниринге в строи-
тельстве, следующие: 

- одноразовое введение первичных данных в IT-систему с дальней-
шим агрегированием информации, для того чтобы обеспечить эффектив-
ность учёта и стратегического планирования инвестиционно-строитель-
ных проектов; 

- единство кодирования и классификации ресурсов, необходимых при 
проектировании и строительном производстве, внутри IT-технологии. 

Уровни классификатора ресурсов, необходимых при проектирова-
нии и строительном производстве: 

I уровень: класс материальных ресурсов. 
II уровень: краткая характеристика материальных ресурсов, дата об-

новления информационных данных, средняя рыночная стоимость. Ха-
рактеристика ресурсов взаимоувязана с компаниями-поставщиками. Их 
можно выбирать в соответствии с общедоступной информацией, разме-
щенной в сети Интернет (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема формирования баз информационных данных на 
основе общедоступной информации от компаний-поставщиков 
строительных ресурсов (источник: составлено авторами) 

 
В классификатор необходимо ввести дополнительные данные, 

например: 
- технологические карты строительного производства; 
- сфера практического применения строительных конструкций и ре-

сурсов; 
- свойства ресурсов; 
- вычисление потребности в ресурсах на конкретный инвестици-

онно-строительный проект; 
- сметный фрагмент; 
- рыночная стоимость; 

- юридический адрес компании-поставщика, контактные телефоны; 
- дата обновления базы дополнительной информации. 
Посредством подобного подхода формируется непротиворечивая и 

актуальная информационная база управления инвестиционно-строитель-
ными проектами, в соответствии с чем могут оперативно вноситься кор-
ректировки в строительные чертежи, автоматически пересчитываться 
общий объём выполняемых строительных работ и операций. 

 
Интеллектуальное моделирование эффектов инвестиционно-

строительных проектов российских компаний. Для того чтобы эф-
фективно управлять инвестиционно-строительными проектами, в рос-
сийском строительстве планомерно внедряются методы BIM-моделиро-
вания. Они позволяют оптимизировать издержки строительного произ-
водства, эксплуатации недвижимых объектов, минимизировать относи-
тельную погрешность составления документации к инвестиционно-стро-
ительному проекту, снизить временной период на согласование и коор-
динацию выполняемых операций, общую стоимость инвестиционно-
строительного проекта путём своевременного обнаружения противоре-
чий и коллизий в содержании. 

Формирование модели по технологии BIM осуществляется, исходя 
из положений проектирования объектов недвижимости, другими сло-
вами, IT-технологией создаётся сложная модель из составляющих кон-
кретного класса, в частности, арматуры, окон, перекрытий, стен. Класс 
обусловливает поведение составляющей сложной модели и совокуп-
ность свойств. Следовательно, модель, основанная на использовании 
технологии BIM, является виртуальной копией недвижимого объекта. 

В настоящее время некоторые строительные компании интегрируют 
в программу 1С методы BIM-моделирования, что даёт возможность ра-
ботать со сложной моделью объекта недвижимости в формате 3D. При-
мер этого отражен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример интеграции программы 1С и методов BIM-мо-
делирования в деятельности строительных компаний: выявление 
конечной стоимости строительного проекта, объёма первона-
чальных финансовых вложений [10] 

 
Помимо этого, подобная интеграция программы 1С и методов BIM-

моделирования в деятельности строительных компаний способствует 
эффективному мониторингу за практическим осуществлением инвести-
ционно-строительными проектами в разрезе этапов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Пример интеграции программы 1С и методов BIM-моде-
лирования в деятельности строительных компаний: мониторинг 
за практическим осуществлением инвестиционно-строительного 
проекта в разрезе этапов, 3D-моделирование недвижимого объ-
екта и диаграмма Ганта [10] 
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Возникает возможность анализа временных сроков выполнения 
строительных работ, планирования загрузки производственных мощно-
стей на строительных площадках, ожидаемых результатов формирова-
ния объекта недвижимости, минимизации ошибок и противоречий в 
практическом осуществлении инвестиционно-строительных проектов. 

Вместе с тем практическое использование метода BIM-моделирова-
ния способствует определению и сравнению эффектов инвестиционно-
строительных проектов, реализуемых российскими компаниями. При-
мер сравнения эффектов по двум проектам (основному и альтернатив-
ному) на основе методов интеллектуального моделирования приведен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  
Пример сравнения эффектов по двум проектам (основному и аль-
тернативному) на основе методов интеллектуального моделиро-
вания 

Этап Основной проект Альтернативный 
проект 

Отклоне-
ние 

Длит-ль, 
дней 

Расходы, 
тыс. руб. 

Длит-ль, 
дней 

Расходы, 
тыс. руб. 

Разработка проекта 115 32,8 86 2319,7 -2287,0 
Строительное производ-

ство 
344 4369,4 257 5670,4 -1301,0 

Программное обеспече-
ние проекта 

382 1509,5 276 1958,9 -449,4 

Инфраструктура объекта 
недвижимости 

411 1668,4 298 2164,9 -496,6 

Сборка строительной 
конструкции 

233 2224,5 128 2886,6 -662,1 

Тестовый запуск проекта 70 874,1 70 1133,8 -259,6 
Приемка строительных 

работ 
49 317,9 27 412,2 -94,3 

Итого прямые расходы 13340,1 19587,9 -6247,7 
Итого накладные рас-

ходы 
23900,0 17100,0 +6800,0

Итого общие расходы 
проекта 

37240,1 36687,9 +552,3 

Итого доход проекта 43000,0 43000,0 - 
Итого прибыль проекта 5759,9 6312,2 +552,3 

Рентабельность проекта, 
% 

13,4 14,7 +1,3 

Источник: составлено авторами. 
 
Интеллектуальное моделирование эффектов инвестиционно-строи-

тельных проектов основано на комплексе справочников данных, пере-
численных ниже: 

1. Классификатор-кодировщик информации. 
2. Строительные материалы. 
3. Нормы затрат строительных материалов. 
4. Цены. 
5. Импорт информации из файлов формата Excel. 
6. Планирование бюджета инвестиционно-строительного проекта. 
7. Справочник ранее выгруженных актов и смет. 
8. Автоматически составляемый отчёт издержек инвестиционно-

строительного проекта. 
Данная технология способствует увеличению степени качества реа-

лизации инвестиционно-строительных проектов, эффективности строи-
тельного контроля, а также совершенствованию взаимодействий участ-
ников строительных проектов. 

 
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, в процессе научного иссле-

дования авторами были сделаны основные выводы: 
1. Стремительный рост сегмента IT-технологий на протяжении 

2018-2024 гг. обусловливает развитие методологических принципиально 
новых подходов к управлению инвестиционно-строительными проек-
тами. Для того чтобы повысить отраслевую конкурентоспособность 
строительных компаний, акценты в бизнес-деятельности планомерно 
смещаются в сторону непрерывной интеграции новых, более эффектив-
ных инвестиционно-строительных проектов, оптимизации основных и 
вспомогательных процессов в строительстве. 

В данном научном исследовании была приведена обобщенная пара-
дигма практического применения разных IT-технологий в управлении 

инвестиционно-строительными проектами, которая задаётся посред-
ством основополагающих параметров управления инвестиционно-стро-
ительными проектами, это своеобразный замкнутый контур бизнес-дея-
тельности. 

2. В деятельность строительных компаний целесообразно внедрять 
IT-технологию, направленную на использование технологии инжини-
ринга в управлении инвестиционно-строительными проектами. Ключе-
вая задача, стоящая перед IT-технологией, - обеспечение полной инте-
грации всех этапов строительного производства и проектирования инве-
стиционно-строительных работ. Решение указанной выше задачи воз-
можно посредством формирования отдельной базы информационных 
данных, содержащей параметры объема выполняемых инвестиционно-
строительных работ и затрачиваемых ресурсов. Связующий компонент 
– универсальный классификатор материальных ресурсов, необходимых 
при проектировании и строительном производстве. 

3. Современное развитие российских строительных компаний воз-
можно посредством практического применения эффективных инстру-
ментов управления и строительного контроля за инвестиционными про-
ектами, настроенных функциональных процессов дистанционного осу-
ществления работниками управленческих функций. В данном случае ре-
шить указанные задачи можно посредством интеллектуального модели-
рования эффектов инвестиционно-строительных проектов, интеграции 
программы 1С и методов BIM-моделирования в деятельности строитель-
ных компаний. 
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Informatization of management processes of investment and construction projects 
Kurovsky S.V., Maksimenko E.M., Pedenko V.A. 
JEL classification: D24, D20, D61, D80, D92, O11, O12, M20 
 
Modern development of Russian construction companies is possible through the practical 

application of effective management tools and construction control over investment 
projects, customized functional processes for remote implementation of management 
functions by employees. In this case, the specified tasks can be solved through intelligent 
modeling of the effects of investment and construction projects, engineering technology, 
integration of the 1C program and BIM modeling methods in the activities of construction 
companies, building an optimal hierarchy of information flows and technologies in 
domestic construction. 

Keywords: informatization; management of investment and construction projects; IT 
technologies; engineering technology; BIM modeling; tools; construction companies. 
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Инвестиции как драйвер интеграции регионов в глобальные 
цепочки поставок сельскохозяйственных товаров 
 
 
Лебедев Константин Анатольевич 
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры международного 
бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор ка-
федры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения, Российский гос-
ударственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 
 
В данной статье рассматривается влияние инвестиций на процесс интеграции 
регионов в глобальные цепочки поставок сельскохозяйственных товаров. Ис-
следование направлено на выявление механизмов, посредством которых ин-
вестиции способствуют модернизации сельскохозяйственного сектора, повы-
шению его конкурентоспособности и включению в международные экономи-
ческие процессы. В работе анализируются теоретические аспекты интегра-
ции, роль инвестиций в развитии инфраструктуры и технологий, а также кон-
кретные примеры успешного участия регионов в глобальных цепочках поста-
вок. Особое внимание уделено факторам, обеспечивающим эффективность 
инвестиций, и препятствиям, с которыми сталкиваются регионы на пути к 
интеграции. Использованы методы сравнительного анализа и обобщения 
данных из научных источников.  
Ключевые слова: инвестиции, глобальные цепочки поставок, сельскохозяй-
ственные товары, региональная интеграция, экономическое развитие, конку-
рентоспособность, мировой рынок, сельское хозяйство, интеграционные про-
цессы, инвестиционная политика. 
 
 

Введение. Современный этап глобализации характеризуется усилением 
взаимосвязей между регионами и странами, что особенно заметно в 
сфере сельскохозяйственного производства и торговли. При этом сель-
ское хозяйство остается важной составляющей экономики многих реги-
онов, обеспечивая занятость, продовольственную безопасность и экс-
портный потенциал. Однако для успешного участия в глобальных цепоч-
ках поставок регионы должны преодолеть технологические, инфра-
структурные и финансовые барьеры. 

В то же время инвестиции выступают ключевым инструментом, поз-
воляющим модернизировать производство, повысить качество продук-
ции и обеспечить выход на международные рынки. Кроме того, в усло-
виях растущей конкуренции и изменения климата актуальность исследо-
вания роли инвестиций в интеграционных процессах становится осо-
бенно высокой. При этом научные исследования подтверждают значи-
мость инвестиций для интеграции регионов в глобальные экономические 
процессы [24, 25]. 

В предыдущей работе автора отмечается, что эффективность и кон-
курентоспособность агропромышленных структур на зарубежных рын-
ках во многом зависят от уровня инвестиций в технологии и инфраструк-
туру [6, с. 37]. Нами было подчеркнуто, что регионы, активно привлека-
ющие капитал, демонстрируют более высокие показатели экспорта сель-
скохозяйственной продукции. 

Другие исследователи также акцентируют внимание на инвестици-
онной составляющей. Например, О.А. Клочко отмечает, что региональ-
ная интеграция в условиях глобализации невозможна без формирования 
устойчивых цепочек поставок, поддерживаемых инвестициями [2, с. 
112]. Исследователь выделил важность координации между государ-
ством и частным сектором для достижения синергетического эффекта. 

Л.А. Головина и О.В. Логачева в своих работах указывают на необ-
ходимость повышения эффективности агропродуктовых цепочек через 
инвестиции в межотраслевые связи [1, с. 37]. Их исследования показы-
вают, что регионы с развитыми цепочками поставок лучше адаптиру-
ются к требованиям мирового рынка. Наконец, А. Кубышко отмечает, 
что новая инвестиционная политика в агропроме должна учитывать вы-
зовы продовольственной безопасности, что особенно важно в эпоху гло-
бальных изменений [3, с. 14]. Все это подтверждает центральную роль 
инвестиций в процессах интеграции, однако требует дальнейшего ана-
лиза конкретных механизмов и примеров. 

 
Основная часть. Практика показала, что глобальные цепочки по-

ставок представляют собой сложные системы, включающие производ-
ство, переработку, транспортировку и сбыт продукции на международ-
ном уровне. При этом интеграция регионов в эти цепочки требует нали-
чия развитой инфраструктуры, конкурентоспособной продукции и до-
ступа к рынкам сбыта. 

Теоретически инвестиции выступают катализатором этого про-
цесса, обеспечивая финансирование ключевых направлений: модерниза-
цию оборудования, внедрение инноваций и развитие логистики [7, 8, 9]. 
Без достаточного уровня капиталовложений регионы остаются на пери-
ферии глобальной экономики, ограничиваясь локальными рынками. 

Инвестиции в сельское хозяйство способствуют росту производи-
тельности и качества продукции. Например, капиталовложения в семе-
новодство и животноводство позволяют увеличить урожайность и соот-
ветствовать международным стандартам. Кроме того, развитие перера-
батывающих предприятий за счет инвестиций повышает добавленную 
стоимость продукции, что делает регионы более привлекательными для 
глобальных партнеров. 

Важным аспектом является также финансирование транспортной 
инфраструктуры, сокращающее издержки и время доставки товаров [10, 
11, 12]. Таким образом, инвестиции создают базу для устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного сектора. При этом опыт ряда регионов де-
монстрирует эффективность инвестиций в интеграционных процессах.  
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Например, регионы Южного федерального округа России благодаря 
притоку капитала в зерновое производство смогли нарастить экспорт 
пшеницы, заняв лидирующие позиции на мировом рынке. Инвестиции в 
портовую инфраструктуру и элеваторы обеспечили бесперебойные по-
ставки продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Ана-
логичный пример — развитие молочного сектора в Центральной России, 
где иностранные инвестиции способствовали созданию современных 
ферм и выходу продукции на рынки Азии [15]. Эти случаи показывают, 
что целенаправленные вложения ускоряют интеграцию. 

Успех интеграции зависит от ряда факторов. Во-первых, это доступ-
ность инвестиций, что требует благоприятного бизнес-климата и госу-
дарственной поддержки. Во-вторых, важна квалификация кадров, спо-
собных работать с современными технологиями. В-третьих, необходимо 
развитие логистической сети, обеспечивающей связь между производи-
телями и потребителями. Инвестиции, направленные на эти аспекты, со-
здают синергетический эффект, усиливая позиции региона в глобальных 
цепочках, а отсутствие одного из факторов может существенно замед-
лить процесс. 

Несмотря на положительное влияние инвестиций, регионы сталки-
ваются с рядом трудностей [4, 5, 22]. Высокие риски, связанные с коле-
баниями цен на сельскохозяйственную продукцию, отпугивают инвесто-
ров. Недостаток инфраструктуры, особенно в удаленных районах, уве-
личивает затраты на транспортировку. Кроме того, бюрократические ба-
рьеры и нестабильная нормативная база снижают привлекательность ре-
гионов для капиталовложений. Решение этих проблем требует комплекс-
ного подхода, включающего как государственные, так и частные усилия. 

Инвестиции являются важным драйвером модернизации сельского 
хозяйства, обеспечивая внедрение передовых технологий, повышение 
производительности труда и расширение производственных мощностей. 
В условиях глобальной конкуренции и изменения климата сельскохозяй-
ственный сектор требует значительных капиталовложений для адапта-
ции и устойчивого развития. Рассмотрим, как инвестиции влияют на 
производство на примере России и других стран. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в пе-
риод с 2018 по 2022 годы объем инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в России увеличился с 421,5 млрд рублей до 485,2 млрд 
рублей (рост на 15,1%). Это сопровождалось увеличением валовой про-
дукции сельского хозяйства с 5,1 трлн рублей в 2018 году до 6,2 трлн 
рублей в 2022 году (рост на 21,6%) [26]. Основной вклад внесли регионы 
Южного и Центрального федеральных округов. Например, в Ростовской 
области за счет инвестиций в размере 25 млрд рублей в 2021–2022 годах 
производство зерновых выросло на 18%, достигнув 13,5 млн тонн в 2022 
году [15]. 

На международной арене выделяется пример Бразилии, которая за 
последние десятилетия стала одним из лидеров по производству сои бла-
годаря инвестициям. Согласно данным Министерства сельского хозяй-
ства Бразилии, в период с 2015 по 2020 годы инвестиции в аграрный сек-
тор составили около 120 млрд долларов США, что привело к росту про-
изводства сои с 96,2 млн тонн до 138,1 млн тонн (рост на 43,6%) [12] 
(табл. 1). Это стало возможным благодаря модернизации техники, улуч-
шению семенного фонда и внедрению систем точного земледелия. 

 
Таблица 1. 
Динамика инвестиций и производства сои в Бразилии 

Год Инвестиции в сельское хозяй-
ство, млрд долларов США 

Производство сои, млн тонн 

2015 20 96,2 
2018 23 114,8 
2020 25 138,1 
 
Эти данные демонстрируют прямую зависимость между капитало-

вложениями и ростом производства. В России и Бразилии инвестиции 
позволили не только увеличить объемы, но и повысить устойчивость 
сектора к внешним вызовам, таким как засухи или колебания цен на ми-
ровых рынках. 

Еще один пример — Индия, где инвестиции в ирригационные си-
стемы сыграли ключевую роль. По данным Министерства сельского хо-
зяйства Индии, в рамках программы Pradhan Mantri Krishi Sinchayee 
Yojana (PMKSY) с 2015 по 2023 годы было вложено около 11 млрд дол-
ларов в развитие орошения. Это позволило увеличить производство риса 

на 15% (с 104,4 млн тонн в 2015 году до 120,1 млн тонн в 2022 году) [13], 
что укрепило продовольственную безопасность страны и расширило экс-
портный потенциал. Таким образом, инвестиции в сельскохозяйственное 
производство способствуют не только росту объемов, но и повышению 
качества продукции, что открывает новые рынки сбыта и усиливает по-
зиции регионов в глобальной экономике. 

Практика показала, что инфраструктура – это основа эффективного 
функционирования сельскохозяйственного сектора. Без развитой сети 
дорог, складов, перерабатывающих предприятий и логистических цен-
тров даже высокие объемы производства могут не принести ожидаемой 
прибыли из-за потерь при транспортировке или хранения. Инвестиции в 
инфраструктуру сокращают издержки и повышают конкурентоспособ-
ность продукции. 

В России значительный прогресс в этом направлении наблюдается в 
Ставропольском крае. По данным регионального правительства, в пе-
риод с 2019 по 2022 годы в строительство перерабатывающих заводов и 
логистических комплексов было вложено 18 млрд рублей. Это позво-
лило увеличить объем переработки зерновых с 1,2 млн тонн в 2019 году 
до 1,8 млн тонн в 2022 году (рост на 50%), а также сократить потери про-
дукции при транспортировке с 8% до 3% [21]. 

На глобальном уровне выделяется пример Китая, где инвестиции в 
сельскохозяйственную инфраструктуру стали частью стратегии "Один 
пояс — один путь". По данным Национального бюро статистики Китая, 
с 2015 по 2022 годы в сельскохозяйственную логистику и переработку 
было вложено более 200 млрд долларов США. В провинции Шаньдун, 
одном из ключевых аграрных регионов, построено 15 новых логистиче-
ских центров, что сократило время доставки овощей и фруктов на экс-
портные рынки с 7 до 3 дней. В то же время экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции из провинции вырос с 12 млрд долларов в 2015 году до 
19 млрд долларов в 2022 году (рост на 58%) [18] (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Влияние инвестиций на экспорт сельскохозяйственной продукции в 
провинции Шаньдун, Китай 

Год Инвестиции в инфра-
структуру, млрд долла-

ров США 

Экспорт продукции, млрд 
долларов США 

2015 25 12 
2019 30 16 
2022 35 19 

 
Этот пример показывает, как инвестиции в инфраструктуру могут 

трансформировать регион в важного поставщика на мировом рынке. 
Аналогичный подход применяется в Южной Африке, где в провинции 
Западный Кейп с 2018 по 2022 годы было вложено 1,5 млрд долларов в 
модернизацию портов и складских помещений. Это увеличило экспорт 
фруктов (особенно цитрусовых) на 22%, достигнув 1,6 млн тонн в 2022 
году [17]. Инвестиции в инфраструктуру не только улучшают логистику, 
но и создают рабочие места, стимулируя экономическое развитие регио-
нов. В долгосрочной перспективе это укрепляет их позиции в глобаль-
ных цепочках поставок. 

Необходимо понимать, что экспорт — это индикатор конкуренто-
способности сельскохозяйственного сектора. Инвестиции позволяют ре-
гионам наращивать производство, улучшать качество продукции и соот-
ветствовать международным стандартам, что открывает доступ к новым 
рынкам. Рассмотрим этот процесс на конкретных примерах. В России 
экспорт сельскохозяйственной продукции демонстрирует устойчивый 
рост. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, с 2018 по 2022 
годы объем экспорта увеличился с 20,7 млрд долларов до 41,2 млрд дол-
ларов (рост на 99%)[15]. 

Основной вклад внесли зерновые (пшеница, ячмень), подсолнечное 
масло и рыба. В Новосибирской области, например, инвестиции в раз-
мере 10 млрд рублей в 2020–2022 годах позволили увеличить экспорт 
зерна на 35%, достигнув 2,5 млн тонн в 2022 году. Это стало возможным 
благодаря строительству новых элеваторов и модернизации сельхозтех-
ники. 

На международной арене выделяется Аргентина, которая занимает 
лидирующие позиции по экспорту сои и говядины. Согласно данным 
Национального института статистики и переписей Аргентины (INDEC), 
в период с 2015 по 2022 годы инвестиции в аграрный сектор составили 
около 80 млрд долларов США. Это позволило увеличить экспорт соевых 
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бобов с 58 млн тонн в 2015 году до 72 млн тонн в 2022 году (рост на 24%) 
[19]. При этом инвестиции направились на улучшение портовой инфра-
структуры и внедрение технологий переработки. 

Еще один пример — Вьетнам, который за последние годы стал круп-
ным экспортером риса и кофе. По данным Министерства сельского хо-
зяйства и развития сельских территорий Вьетнама, с 2015 по 2022 годы 
в сельское хозяйство было вложено около 15 млрд долларов, что увели-
чило экспорт риса с 6,5 млн тонн до 7,8 млн тонн (рост на 20%) [14]. 
Инвестиции в перерабатывающие предприятия повысили долю продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, что усилило позиции страны на 
рынках Европы и США. 

Для понимания роли инвестиций в интеграции регионов в глобаль-
ные цепочки поставок обратимся к данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО). С 2010 по 2020 годы гло-
бальные инвестиции в сельское хозяйство выросли с 70 млрд долларов 
до 90 млрд долларов ежегодно (рост на 28,6%). Это способствовало уве-
личению мирового производства сельскохозяйственной продукции на 
12%, достигнув 3,5 трлн долларов в 2022 году [20]. 

В развивающихся странах инвестиции часто направляются на пре-
одоление инфраструктурных ограничений. Например, в Эфиопии с 2015 
по 2022 годы было вложено 3 млрд долларов в развитие сельскохозяй-
ственной логистики и кооперативов [16]. Это увеличило экспорт кофе на 
30%, достигнув 280 тыс. тонн в 2022 году, и укрепило позиции страны 
как одного из лидеров на рынке specialty coffee. 

В развитых странах, таких как Канада, акцент делается на иннова-
ции. По данным Statistics Canada, с 2018 по 2022 годы инвестиции в аг-
ротехнологии составили 5 млрд долларов, что позволило увеличить экс-
порт канолы на 15% (до 10 млн тонн в 2022 году) [23]. При этом исполь-
зование дронов и систем искусственного интеллекта повысило урожай-
ность и снизило затраты. 

Поэтому инвестиции в сельское хозяйство обеспечивают комплекс-
ное развитие: рост производства, улучшение инфраструктуры и наращи-
вание экспорта. Реальные данные из России, Бразилии, Китая и других 
стран подтверждают, что регионы, привлекающие капитал, становятся 
важными участниками глобальных цепочек поставок. Инвестиции в 
сельскохозяйственный сектор служат важным фактором экономиче-
ского подъема регионов и их включения в мировые цепочки поставок. 

 
Заключение. Проведенное исследование подтвердило, что инвести-

ции играют определяющую роль в интеграции регионов в глобальные 
цепочки поставок сельскохозяйственных товаров. Они обеспечивают 
модернизацию производства, повышение конкурентоспособности и рас-
ширение экспортных возможностей. Примеры успешных регионов де-
монстрируют, что грамотная инвестиционная политика способна выве-
сти сельское хозяйство на новый уровень развития, усиливая его пози-
ции на мировом рынке. 

Однако для достижения устойчивых результатов необходимо устра-
нять существующие барьеры, такие как недостаток инфраструктуры и 
нестабильность экономической среды. Государственная поддержка в 
виде субсидий, налоговых льгот и программ по привлечению иностран-
ных инвесторов может стать решающим фактором успеха. Рекоменду-
ется также развивать партнерства между регионами и международными 
компаниями для обмена опытом и технологиями. 

В перспективе усиление инвестиционной активности в сельскохозяй-
ственном секторе позволит регионам не только интегрироваться в глобаль-
ные цепочки поставок, но и стать активными участниками мировой эконо-
мики, обеспечивая устойчивое развитие и продовольственную безопасность. 
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Investments as a driver of regional integration into global agricultural supply chains 
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This article examines the impact of investments on the integration of regions into global 

agricultural supply chains. The research aims to identify the mechanisms by which 
investments contribute to the modernization of the agricultural sector, increase its 
competitiveness and inclusion in international economic processes. The paper analyzes 
the theoretical aspects of integration, the role of investments in infrastructure and 
technology development, as well as specific examples of successful regional participation 
in global supply chains. Special attention is paid to the factors that ensure the 
effectiveness of investments and the obstacles that regions face on their way to 
integration. Methods of comparative analysis and generalization of data from scientific 
sources are used. The results of the study confirm that a targeted investment policy can 
significantly accelerate the process of integration of regions into the global economy. In 
conclusion, practical recommendations are offered on strengthening government support 
and attracting private investment for the development of the agricultural sector. 

Keywords: investments, global supply chains, agricultural products, regional integration, 
economic development, competitiveness, world market, agriculture, integration 
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В статье рассматриваются подходы к оценке рисков инвестиционного про-
екта на примере проекта по строительству транспортной инфраструктуры 
Московской области. Проведен анализ существующих методов расчета инве-
стиционной эффективности, позволяющих определить финансовую целесо-
образность проекта. Предложено использование валового регионального 
продукта как ключевого критерия прибыльности рассматриваемого проекта, 
а также проведены расчеты ключевых показателей на основе которых сде-
ланы выводы о потенциале проекта в долгосрочной перспективе.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка рисков, транспортная ин-
фраструктура, неопределенность, инвестиционная эффективность, риски. 
 

Введение: 
Транспортная инфраструктура представляет собой совокупность 

объектов и систем, которые обеспечивают перемещение людей и грузов, 
а также поддержку транспортных процессов в экономике. Она включает 
в себя такие элементы, как дороги, железные дороги, аэропорты, порты 
и склады [10]. При оценке инвестиционных проектов в транспортной ин-
фраструктуре одним из наиболее сложных аспектов является определе-
ние критерия их прибыльности. В отличие от коммерческих инициатив, 
где рентабельность можно измерить прямым денежным потоком, инфра-
структурные проекты оказывают косвенное влияние на экономику реги-
она. Кириченко О.С. [7] предлагает следующие критерии оценки эффек-
тивности реализации проектов, они расположены по убыванию значимо-
сти при исчислении общего показателя эффективности (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Критерии оценки эффективности региональных инвестиционных 
проектов 

№ 
Кри-

терия

Критерий оценки эффектив-
ности регионального инве-

стиционного проекта 

Входные данные для оценки крите-
рия 

1 Экономическая эффектив-
ность 

Оценка доходности инвестиций, возмож-
ных потерь, возврата инвестиционных 
средств 

2 Социальная эффективность Влияние проекта на уровень занятости, 
уровень доходов населения, социальное 
положение региона 

3 Экологическая эффектив-
ность 

Оценка воздействия проекта на окружа-
ющую среду и определение мер, кото-
рые могут быть приняты для снижения 
потенциального вреда (оценка потенци-
ального вреда, анализ воздействий, раз-
работка мер по снижению воздействий, 
мониторинг и оценка) 

4 Инновационная эффектив-
ность 

Оценка степени успешности внедрения 
новых технологий, разработки новых 
продуктов и услуг, развитие инновацион-
ной инфраструктуры 

5 Эффективность использова-
ния ресурсов 

Оценка рационального использования 
доступных ресурсов, оптимизация рас-
ходов на проект 

6 Институциональная эффек-
тивность 

Оценка эффективности государствен-
ного управления, степень коррупции, 
уровень бюрократии и т.д. 

7 

Территориальная эффектив-
ность 
 

Оценка влияния инвестиционного про-
екта на развитие инфраструктуры и 
транспортной доступности региона 

8 

Стабильность и устойчивость 
проекта 
 

Оценка способности проекта к адапта-
ции к изменяющимся условиям рынка и 
экономической ситуации 

Источник: составлено авторами на основе [7]  
 
Кроме того, все экономические субъекты функционируют в усло-

виях неопределенности, что требует учета возможных рисков и разра-
ботки механизмов их минимизации [3]. В случае транспортной инфра-
структуры это выражается в увеличении доступности регионов, сниже-
нии транспортных издержек для бизнеса и населения, а также в повыше-
нии инвестиционной привлекательности территории. Однако количе-
ственная оценка таких эффектов представляет значительную сложность, 
поскольку они зависят от множества факторов и проявляются в долго-
срочной перспективе, что усложняет принятие инвестиционных реше-
ний. 

В экономической литературе широко исследуются методы оценки 
инвестиционных рисков, но в отношении инфраструктурных проектов 
существует недостаток унифицированных методик, учитывающих их 
специфическую природу. Чаще всего применяются показатели чистой 
приведенной стоимости (NPV), индекса доходности (PI) и внутренней 
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нормы доходности (IRR) [14], но их интерпретация в контексте инфра-
структурных проектов требует корректировки с учетом неопределенно-
сти критерия их эффективности. 

В работе рассмотрен проект строительства транспортной инфра-
структуры Московской области (Центральной кольцевой автомобильной 
дороги, далее – ЦКАД), систематизированы методы оценки его рисков, 
а также определены особенности его реализации в условиях неопреде-
ленности критерия оценки прибыльности, связанных с долгосрочным 
экономическим эффектом.  

 
Результаты исследования 
Проект строительства ЦКАД является одним из крупнейших инфра-

структурных проектов в Московской области. Он направлен на создание 
современной транспортной магистрали, способной решить множество 
задач, связанных с оптимизацией транспортных потоков, улучшением 
экологической ситуации и повышением экономической активности ре-
гиона. В качестве критерия прибыльности проекта рассматривались по-
казатели, такие как снижение аварийности, транспортных потоков, улуч-
шение экологии, сокращение времени доставки грузов и изменение цены 
проезда, которые влияют на величину валового регионального продукта 
(ВРП), являющегося основным индикатором эффективности, учитываю-
щим как прямые, так и косвенные экономические эффекты проекта, а 
также входящим в состав критерия социальной эффективности [7], отра-
жающего влияние проекта на общее социально-экономическое развитие 
региона. 

ЦКАД охватывает значительную территорию Московской области, 
создавая интегрированную транспортную систему, соединяющую ос-
новные магистрали региона [16]. Проект предусматривает строительство 
скоростной магистрали с ограниченным доступом и современной инфра-
структурой, включая многоуровневые развязки и платные участки. Об-
щая длина дороги превышает 500 километров, что делает её важным эле-
ментом национальной дорожной сети. Сроки реализации включали две 
фазы: строительство, завершившееся в 2018 году, и эксплуатацию. На 
проект было выделено 299 843,9 млн рублей [11], включая налог на до-
бавленную стоимость, что и является оттоком в рамках проведенных 
расчетов. 

В работе [8] автор отмечает снижение заторов на основных маги-
стралях и улучшение транспортной доступности, что привлекло к повы-
шению инвестиционной привлекательности прилегающих территорий, 
особенно для складского сегмента. Кроме того, в перспективе возможно 
формирование новых индустриальных кластеров и распределительных 
центров, что усилит роль ЦКАД как ключевого логистического эле-
мента. Значительное внимание также уделяется привлечению частных 
инвестиций в рамках концессионных соглашений, что позволяет снизить 
бюджетные расходы и повысить эффективность управления эксплуата-
цией магистрали. 

Изучение существующих методик оценки рисков показало, что в 
рамках инвестиционных проектов используются два основных подхода: 
качественный и количественный. Качественные методы ориентированы 
на выявление и описание возможных рисков без их детальной количе-
ственной оценки. Они позволяют определить потенциальные угрозы и 
разработать стратегии их минимизации, но не дают точной оценки их 
воздействия на проект. В отличие от них, количественные методы осно-
ваны на анализе статистических данных и применении аналитических 
моделей, что позволяет прогнозировать вероятность наступления рисков 
и их влияние на финансовые показатели, которые и позволили учесть не-
определенность условий проекта и адаптировать расчеты к изменяю-
щимся макроэкономическим параметрам.  

Применение количественных методов оценки рисков позволяет бо-
лее детально проанализировать финансовую эффективность проекта, ис-
пользуя ключевые показатели инвестиционной привлекательности. В ра-
боте чистая приведенная стоимость рассматривается не только как стан-
дартный финансовый критерий, но и как инструмент оценки совокупной 
прибыльности проекта с учетом его макроэкономического влияния. В 
частности, NPV учитывает временную стоимость денег и позволяет со-
поставить будущие доходы с текущими затратами: 

𝑁𝑃𝑉 ൌ  െ𝐼𝐶  
𝐶𝐹௧

ሺ1  𝑟ሻ௧

்

௧ୀଵ

, ሺ1ሻ 

где 𝐼𝐶 - начальный инвестируемый капитал; 
𝐶𝐹௧  - чистый денежный доход; 
r – ставка дисконтирования; 
T – длительность цикла проекта. 
Для оценки соотношения доходов и затрат используется индекс при-

быльно-
сти:

𝑃𝐼 ൌ  
∑ ಷ

ሺభశೝሻ

సభ

ூబ
, ሺ2ሻ 

Если 𝑃𝐼 > 1, проект считается рентабельным, что делает этот пока-
затель полезным при сравнении нескольких инвестиционных инициатив. 

Еще одним важным показателем является внутренняя норма доход-
ности, определяющая уровень доходности проекта. Если IRR превышает 
минимально допустимую норму доходности, проект считается целесооб-
разным [14]. 


𝐶𝐹௧ െ 𝐼𝐶

ሺ1  𝐼𝑅𝑅ሻ௧

்

௧ୀଵ

ൌ 0, ሺ3ሻ 

В ходе оценки эффективности инновационного проекта необходимо 
определить справедливый уровень стоимости риска, то есть величину, 
отражающую компенсацию за возможные потери, связанные с реализа-
цией проекта, так как она непосредственно влияет на ставку дисконти-
рования. Инновационный риск, наряду с инфляцией и безрисковой став-
кой, является одним из ключевых элементов, определяющих величину 
ставки дисконтирования. 

𝐸 ൌ ሺ1  𝑟ሻሺ1  𝑖ሻ, ሺ4ሻ 
где r — величина безрисковой ставки; 
i — темп инфляции. 
В работе в качестве значения безрисковой ставки было выбрано 

10%, что соответствовало прогнозам аналитиков на момент реализации 
инвестиционного проект. Несмотря на то, что фактическая ключевая 
ставка в 2018 году колебалась в диапазоне 7,25 – 7,75%, аналитики про-
гнозировали увеличение средней величины безрисковой ставки до 10% 
в связи с ожидаемым ростом макроэкономических рисков, инфляцион-
ного давления и нестабильности на финансовых рынках [13]. Уровень 
инфляции составил 12%, и, таким образом, итоговая ставка дисконтиро-
вания была рассчитана как 1,232.  

Результаты расчетов, где для каждого года показаны притоки, дис-
контируемый доход, накопленный дисконтированный доход и накоплен-
ный поток денежной наличности, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  
Результаты расчетов денежных потоков и накопленных значений 
по инвестиционному проекту 

T Притоки, млн 
руб 

Дисконтируемый 
доход, млн руб 

Накопленный 
дисконтируе-

мый доход, млн 
руб 

Накопленный 
поток денеж-
ной налично-

сти 
1 4644635 170241 253996 -45848 
2 5196136 127278 381274 81430 
3 5406077 23276 404550 104706 
4 6809951 74772 479322 179478 
5 7720843 23307 502628 202784 

Источник: составлено авторами на основе источников [11, 12]  
 
Накопленный дисконтированный доход позволяет определить 

период и величину окупаемости проекта. Так, например, к концу пери-
ода накопленный дисконтированный доход составил 502 628 млн руб-
лей, что подтверждает его экономическую эффективность, ну а период 
окупаемости капитальных вложений составил 2 года, так как на момент 
второго года доход составляет уже 381 274 млн рублей, что уже превы-
шает вложенные средства, равные 299 843,9 млн рублей, что указывает 
на достижение точки безубыточности и начало получения прибыли.  

Также в табл. 2 можно отследить динамику накопленного по-
тока денежной наличности, он отражает общую динамику доходов и 
расходов за весь период анализа. На начальных этапах реализации про-
екта, в частности в 2018 году, накопленный поток денежной наличности 
имел отрицательное значение (-45848 млн рублей), что свидетельствует 
о том, что проект ещё не начал приносить положительные результаты. 



 

 67

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Однако начиная с 2019 года проект начинает генерировать положитель-
ный денежный поток, который к 2022 году достигает 202 784 млн руб-
лей.  

Более того, для оценки различных сценариев изменения показателей 
эффективности реализации проекта [1] были скорректированы элементы 
расчета ставки дисконтирования и для наглядного анализа была постро-
ена сравнительная табл. 3, которая представляет возможные направле-
ния развития событий.  

 
Таблица 3  
Основные параметры и показатели эффективности инвестицион-
ного проекта в различных сценариях 

Сцена-
рии 

Крайний 
пессимизм 

Пессимизм Базовый Оптимизм Крайний оп-
тимизм 

Ставка 
дисконти-
рования 

1,11 1,09 1,08 1,08 1,08 

Величина 
безриско-

вой 
ставки 

0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 

Темп ин-
фляции 

0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 

NPV 189697,66 198280,97 202784,44 202828,17 202959,44 
PI 1,35 1,38 1,40 1,40 1,40 

Источник: составлено авторами на основе источников [6, 13] 
 
При расчетах сценариев использовались средние значения ставок за 

весь исследуемый период, что позволило оценить влияние макроэконо-
мических условий на финансовую устойчивость проекта. Однако реаль-
ный сценарий оказался более пессимистичным, чем даже приведенный 
«крайне пессимистичный». Это объясняется тем, что фактические мак-
роэкономические условия оказались менее благоприятными, чем пред-
полагалось в модельных расчетах. В частности, ставка дисконтирования 
в реальном сценарии составила 1,23, что значительно выше, чем в край-
нем пессимистичном сценарии 1,11. В результате NPV в реальном сце-
нарии составила 145 273,15 млн рублей, что заметно ниже, чем в самом 
неблагоприятном прогнозном варианте - 189 697,66 млн рублей. Это сви-
детельствует о том, что фактические экономические условия привели к 
ухудшению финансовых показателей проекта по сравнению с ожидае-
мыми моделями даже в худшем прогнозном варианте.  

 
Заключение и выводы 
В результате исследования было доказано, что проект строительства 

ЦКАД оказывает положительное влияние на транспортную и экономи-
ческую инфраструктуру Московской области. Основным критерием его 
прибыльности была выбрана оценка валового регионального продукта, 
что позволило учесть как прямые, так и косвенные эффекты от реализа-
ции проекта. Анализ показал, что инвестиционный проект остаётся фи-
нансово устойчивым даже в условиях менее благоприятного реального 
сценария, который оказался более пессимистичным, чем ранее прогно-
зируемый «крайне пессимистичный»: несмотря на рост ставки дискон-
тирования и уровня инфляции, NPV остаётся положительной, а индекс 
доходности PI выше 1, что также подтверждает целесообразность вложе-
ний, и, как следствие, проект демонстрирует высокую адаптивность к из-
меняющимся макроэкономическим условиям и сохраняет свою инвести-
ционную привлекательность. 
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The article discusses approaches to assessing the risks of an investment project using the 
example of a project to build transport infrastructure in the Moscow region. An analysis 
of existing methods for calculating investment efficiency is carried out, allowing us to 
determine the financial feasibility of the project. It is proposed to use the gross regional 
product as a key criterion for the profitability of the project under consideration, and 
calculations of key indicators are carried out, based on which conclusions are made about 
the potential of the project in the long term. 

Keywords: investment project, risk assessment, transport infrastructure, uncertainty, 
investment efficiency, risks. 

References 
1. Bezukhov, D.A., Khalikov, M.A. Selecting the Optimal Option for Renewing the 

Enterprise's Fixed Capital Taking into Account the Risks of the Production Sphere // 
Fundamental Research. 2015. No. 4. pp. 191-198. 

2. Grigoriev, I.V., Gorovoy, A.A. Accounting for the Cost of Risk in Assessing the 
Effectiveness of an Innovative Project [Electronic resource]. - 2025. - 435 p. - URL: 
https://innovazia.ru/upload/iblock/bb7/uttwrcvypoxd99wxpgg15uch2t3eytgp/%E2%84
%961%202025%20%D0%98%D0%B8%D0%98.pdf. - Date of access: 02/15/2025. 

3. Grachev, S. A., Gundorova, M. A. Risk assessment and management: textbook / S. A. 
Grachev, M. A. Gundorova. - 2nd ed., corrected. and add. - Vladimir: Publishing house 
of VlSU, 2020. - 287 p. 

4. Guketlev, Yu. Kh., Tkacheva, Ya. S., Khazhokova, S. S., Shapovalova, N. G., Terzyan, N. 
A. Management of investment activities of motor transport enterprises: textbook. - 
Maykop, 2019. - 156 p. 

5. Dorokhina, E. Yu. Corporate risk management from the standpoint of transaction cost theory 
// Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. No. 11-3. P. 346-351. 

6. Profitability Index [Electronic resource]. - URL: https://www.ekam.ru/blogs/pos/indeks-
dohodnosti. - Date of access: 05.12.2024. 

7. Kirichenko, O.S. Criteria for the effectiveness of investment projects in the regions of the 
Russian Federation // Innovations and Investments. - 2025. - No. 2. - [Electronic 
resource]. - URL: 
https://innovazia.ru/upload/iblock/810/58hxmlsrbexkmygcsz3lqh1susdiwec5/%E2%84
%962%202025%20%D0%98%D0%B8%D0%98.pdf - Date of access: 09.03.2025. 

8. Klimov, D. V., Tkachenko, L. Ya. The Impact of the Central Ring Road on Urban 
Development of the Moscow Region // Academy. Architecture and Construction. - 2022. 
- No. 2. - P. 77-84. [Electronic resource]. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tskad-na-gradostroitelnoe-razvitie-
moskovskoy-oblasti/viewer. - Date of access: 05.12.2024. 

9. Kuznetsova, E. O. The Problem of Assessing the Effectiveness of Investment Projects // 
Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. - 2019. - No. 3 (27). - P. 57-
66. 

10. The Main Problems and Prospects for the Development of Transport and Logistics 
Infrastructure in Russia [Electronic resource]. – Access mode: 
https://logists.by/blog/osnovnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-transportno-
logisticheskoy-infrastruktury-v-rossii, free. – Date of access: 19.02.2025. 

11. Passport of the investment project "Central Ring Road (Moscow Region)" [Electronic 
resource]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/420256950. – Date of access: 
10.12.2024. 

12. Rosstat. National accounts - gross regional product [Electronic resource]. – URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts. – Date of access: 10.12.2024. 

13. SDM-Bank. Key rates [Electronic resource]. – URL: 
https://www.sdm.ru/exchange/keyrates/. – Date of access: 05.12.2024. 

14. Tikhomirov, N. P., Tikhomirova, T. M. Risk Theory: a textbook for university students 
studying economic specialties. – M.: UNITY-DANA, 2020. – 308 p. 

15. Khabirov, G. A., Khabirov, A. G. Investments as a factor in increasing the economic 
efficiency of an organization // Economy of agricultural and processing enterprises. - 
2018. - No. 6. - P. 35-39. 

16. Central Ring Road (CRR) [Electronic resource]. – URL: https://tskad.riamo.ru/. – Date of 
access: 05.12.2024 

17. Federal Law "On Investment Activity in the Russian Federation, Carried out in the Form 
of Capital Investments" dated 25.02.1999 N 39-FZ [Electronic resource]. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/. – Date of access: 
10.12.2024. 

18. Howell, S., Lerner, J., Nanda, R., Townsend, R. Financing Distancing: How Venture 
Capital Follows the Economy Down and Curtails Innovation. SSRN Electronic Journal. 
– 2020. – URL: 
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27150/revisions/w27150.rev0.pdf. 
– Date of access: 05.12.2024. 

19. Mathews, S., Russell, P. Risk Analytics for Innovation Projects. Research-Technology 
Management. – 2020. – Vol. 63(2). – URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08956308.2020.1707012. – Access date: 
12/05/2024. 

20. Solntsev, S., Zhygalkevych, Zh., Kravchenko, M. Evaluation of risk impact on 
implementation of innovation projects within the framework of machine-building quasi-
integration structures. Baltic Journal of Economic Studies. – 2020. – Vol. 6, No. 3. – P. 
124-135. 
 

  



 

 69

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Техника оценки рисков для сравнения проектов  
по их комплексной инвестиционной привлекательности 
 
Осипенков Виктор Анатольевич 
аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
В данной статье рассматриваются различные методы учёта уровня риска про-
ектов для обеспечения их сопоставимости в процессах инвестиционного пла-
нирования и распределения ресурсов. Для каждого метода предоставлена 
формула или описан алгоритм расчёта, критически проанализирована реле-
вантность для учёта рискового компонента в инвестиционной привлекатель-
ности проекта. В конце статьи приводится сравнительная карта всех 16 под-
ходов по применимости в рамках сквозной оценки проектов по единому ин-
тегральному рейтингу, определены наиболее подходящие методы. 
Ключевые слова: распределение ресурсов, приоритизация проектов, оценка 
проектов, оценка рисков, управление рисками 
 
 

Необходимость учета рисков в сквозной оценке проектов 
При формировании портфеля проектов компании сталкиваются с за-

дачей сравнить различные проекты между собой по единому, согласо-
ванному показателю. Чаще всего им выступают метрики эффекта 
(например, чистая приведенная стоимость – ЧПС или NPV) или эффек-
тивности (например, ставка внутренней доходности). Однако при опти-
мизации ресурсного распределения менеджменту зачастую необходимо 
учитывать такие факторы, как: 

 уровень риска каждого отдельного проекта в портфеле, 
 сбалансированность портфеля проектов по риску и неопределён-

ности: то есть компания отбирает проекты в портфель в соответствии с 
определенным паттерном (в зависимости от стратегических приорите-
тов, инновационности, архетипу роста), 

 соответствие уровню приемлемого риск-аппетита и риск-лимита 
на уровне портфеля. 

В данном исследовании уровень риска/неопределённости и степень 
управленческой гибкости при принятии решений рассматриваются как два 
раздельных параметра, учитываемых в оценке проектов и их сравнении. Под 
риском следует понимать степень отклонения реальной совокупной ценно-
сти реализации проекта от ожидаемой как в отрицательную, так и в положи-
тельную сторону. Гибкость принятия решений в условиях неопределенности 
– учет в оценке проекта возможности повлиять на ожидаемые денежные по-
токи проекта в будущем. Уровень инвестиционного риска находится в обрат-
ной зависимости от предпочтительности проекта, а уровень гибкости в усло-
виях неопределённости – в положительной. 

В рамках исследования введём допущение, что цель распределения 
ресурсов компании – максимизировать вероятность достижения постав-
ленных целей. Максимальную вероятность в таком случае представляет 
наибольший прирост ценности от реализации проекта за вычетом сопря-
женного с ним объёма риска. При прочих равных для соблюдения пер-
воначального условия компания будет склонна выбирать наименее рис-
кованные проекты в портфель, то есть проекты с минимальным средним 
отклонением его вероятных NPV от базового (нейтрального) сценария.  

 
Методы оценки рисков для целей их учёта в инвестиционной 

привлекательности проекта 
Далее рассмотрим различные варианты учета риска в оценке проек-

тов. Для выбора наиболее релевантного из них и включения в общую ме-
тодику использованы критерии: 

1. Относительная точность метода для приоритизации проектов с 
наибольшим вероятным чистым приростом к долгосрочному совокуп-
ному доходу акционеров (TSR): то есть в какой степени в подходе учи-
тывается downside-риск (негативный), upside-риск (позитивный) и абсо-
лютное значение ценности проекта. Отдельно в каждом методе обозна-
чен признак учета позитивного риска. 

2. Надежность данных: в какой степени полученные данные соответ-
ствуют реальности и содержат минимальную субъективность. 

3. Относительная простота расчета и реализации на множестве проек-
тов, покрываемых настоящим исследованием: насколько значительных вре-
менных и энергоресурсов требует метод для оценки проектного риска. 

4. Объем и сложность получения данных для расчета: насколько расчет-
ные данные доступны для приобретения в рамках текущих и новых проектов. 

Экспертным путем были сагрегированы методы учета риска в инте-
гральном показателе привлекательности проекта. Результатом является 
тепловая карта, предоставленная в конце исследования. 

Опишем отдельные методы подробнее. На практике в крупных ком-
паниях часто применяются методы учета риска в ставке дисконтирова-
ния и иллюстративного приведения аналитики из стресс-анализа (отве-
чают на вопрос, при каких значениях ключевых драйверов финансовой 
модели NPV будет нулевым) и анализа чувствительности (отвечают на 
вопрос, изменение каких драйверов в наибольшей степени влияет на по-
казатель предпочтительности проекта). Последние две техники являются 
вспомогательными для отражения риска в интегральном индикаторе 
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проекта через ставку дисконтирования. Идея состоит в том, что при по-
вышении рискованности проекта ставка дисконтирования вырастет и 
снизит его стоимость Net Present Value (NPV) [1, с.15]. Суть подхода со-
стоит в том, что чем позднее будет получена та или иная ценность от 
проекта, тем под большим риском она окажется. В таком случае компа-
нии разрабатывают определённые подходы оценке нормы дисконта и по-
правки на риск [2, с. 11.2]; [3, с. 1]. Чтобы заложить в ставку дисконти-
рования элемент риска, на практике обычно рассчитывают несколько ва-
риантов такой ставки для проектов с разным риск-профилем, например: 
каждый проект маркируется как типичный, инновационный, венчурный, 
рискованный и подобными лейблами [4, с. 1]. Проекты каждой группы 
дисконтируются по выбранной для группы ставке. Данные обычно не-
сложно найти, могут применяться общемировые бенчмарки, которые 
тем не менее могут оказаться ненадёжными. При использовании метода 
NT NPV (Notional Terminal Net Present Value) ставка дисконтирования 
будет оказывать существенное влияние на итоговый показатель, поэтому 
закладывание рискованности в ставку логично применять только при 
возможности относительно точно определить риск в процентном выра-
жении. Изменение периода прогнозирования не оказывает влияния на 
показатели эквивалентного годового аннуитета (EAA) и чистой приве-
дённой стоимости с условной терминальной стоимостью (NT NPV) при 
условии, что этот период отражает завершенные инвестиционные 
циклы. 

 
Таблица 1 
Методы учёта риска в ставке дисконтирования проекта. 
№ Методы от-

ражения 
рисков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность) 

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 4 
(данные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

1 Примене-
ние ставки 
дисконти-
рования к 
расчету 

NPV и IRR, 
дифферен-

цирован-
ной по 

уровням 
риска про-

екта 

S ൌ
∑ ி

ሺଵାௗሻ
ே
ୀ , 

где S – ин-
теграль-
ный ранг, 
CF – де-
нежный 
поток в 

году n, N – 
общее 

число пе-
риодов, d – 
ставка 

дисконти-
рования, d 
∈ А, мно-
жество А 
включает 
заранее 
заданные 
числа ≥0 

Средний. 
Более рис-
кованные 
проекты с 
отдален-

ным полу-
чением де-

нежных 
средств де-
приорити-
зируются, 
однако не 
учитыва-

ется потен-
циальный 
риск роста 
вложений 

 

Скорее 
низкий. 
Необхо-

димо рас-
считать β и 
рыночный 

риск 
группы 
проекта 

Скорее 
высокий. 
Есть воз-

мож-
ность 

опреде-
ления 

техники 
расчета 
для не-

скольких 
классов 
проектов 

Средний. 
Требуются 
данные для 
оценки вли-
яния вола-
тильности 
на ставку 

дисконтиро-
вания для 
множества 
проектов 

Нет

2 Примене-
ние инди-
видуаль-

ной ставки 
дисконти-
рования 
под каж-

дый проект 

S ൌ
∑ ி

ሺଵାௗሻ
ே
ୀ , 

где S – ин-
теграль-
ный ранг, 
CF – де-
нежный 
поток в 

году n, N – 
общее 

число пе-
риодов, d – 
ставка 

дисконти-
рования, d 
∈ А, мно-
жество А 
включает 
заранее 
заданные 
числа ≥0, d 
∈ А, А = (0; 

ထ) 

Средний. 
Более рис-
кованные 
проекты с 
отдален-

ным полу-
чением де-

нежных 
средств де-
приорити-
зируются, 
однако не 
учитыва-

ется потен-
циальный 
риск роста 
вложений 

 

Средний. 
Если воз-
можно по-
считать β и 
рыночный 
риск про-

екта 

Скорее 
низкий. 

Есть 
слож-
ность 

опреде-
ления 

техники 
расчета 
для каж-
дого про-

екта. 
 

Скорее низ-
кий. Требу-
ются дан-
ные для 

оценки вли-
яния вола-
тильности 
на ставку 

дисконтиро-
вания для 
каждого 
проекта. 

Нет

 

Метод средневзвешенного вероятностного NPV зачастую использу-
ется в тяжёлых индустриях. Он относительно несложен в расчёте: вы-
страивается одна модель, заполняемая различающимися данными от 
двух сценариев – как правило, базовый, пессимистичный и оптимистич-
ный. Далее предпочтительность проектов (итоговый ранг) взвешивается 
по вероятности, обычно субъективно определённой, каждого сценария. 
Такой подход позволяет учесть не только волатильность, но и событий-
ные риски, однако он основан на субъективных данных и не закладывает 
волатильность в предпочтительность проекта. При определённых обсто-
ятельствах этот способ эквивалентен Net successful value (рассмотрен 
под номером 13). 

 
Таблица 2 
Методы учёта риска по взвешенным сценариям. 
№ Методы от-

ражения 
рисков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность)

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 4 
(данные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

3 Средне-
взвешен-
ный веро-
ятностный 

NPV 

S ൌ
∑ ௪ ൈே

∑ ௪
, 

где S – ин-
теграль-
ный ранг, 

NPV – ЧПС 
в сценарии 
i, w – веро-
ятность 
сценария i

Скорее низ-
кий. Не 

дает пони-
мание во-
латильно-
сти денеж-
ных пото-

ков 

Средний. 
Вероятно-
сти явля-

ются субъ-
ективными. 
Набор сце-
нариев мо-

жет ока-
заться не 
исчерпы-
вающим 

Скорее 
высокий. 
Требу-

ется мо-
делиро-
вание 

несколь-
ких сце-
нариев 

Скорее низ-
кий. Требу-
ются потоки 
в выбран-
ных сцена-
риях и ве-
роятности 
сценариев.

Да 

 
Методы Value at Risk (VAR) и Cash Flow at Risk (CFAR) отражают 

максимально возможное отклонение от базово рассчитанного NPV, ко-
торое может быть реализовано в течение прогнозного периода при за-
данном интервале уверенности. При вычитании этой величины из базо-
вого NPV также будет получена остаточная ценность проекта, которая 
может являться предметом максимизации. При достоверных данных, 
если рассчитать CFAR для денежных потоков в каждом периоде, продис-
контировать, а затем суммировать значения, то получится более точная 
версия чистой ценности от проекта. Ключевым в формуле CFAR явля-
ется среднеквадратичное отклонение денежных потоков. Оно рассчиты-
вается исходя из симуляции большого числа сценариев влияния ключе-
вых драйверов на денежные потоки. Причем уровень волатильности де-
нежных потоков может отличаться для разных прогнозных периодов: 
чем позже получен денежный поток, тем он, при прочих равных, должен 
оказаться волатильнее по отношению к настоящему времени: согласно 
формуле приведения среднеквадратичного отклонения, волатильность 
внутри периода растет с увеличением числа этих периодов.  

𝜕 ൌ  𝜕√𝑛 ,  
где σa – волатильность денежных потоков внутри прогнозного пе-

риода (в году или квартале), σ = волатильность за период меньше про-
гнозного, n – число периодов в прогнозном периоде.  

По этой причине CFAR, рассчитанный на весь прогнозный период, 
скорее окажется выше рассчитанного по каждому году (что соответ-
ствует и принципу с вложенной ставкой дисконтирования). Для целей 
сопоставления инвестиционной привлекательности проектов предлага-
ется использовать более низкий доверительный интервал (со значениями 
90% и ниже). 

Другим вариантом является учет только пессимистичного сценария 
в оценке эффекта или эффективности проекта (MAXIMIN). Сам по себе 
этот сценарий может быть рассчитан по разным подходам: например, ис-
ходя из CFAR, как описано в методе выше, или исходя из экспертных 
предположений оценщика (в таком случае вероятность достижения та-
кого уровня может очень существенно различаться в зависимости от 
субъекта оценки). Разница между двумя методами состоит в том, что по-
следний предполагает сравнение на ограниченном множестве сценариев, 
а первый – без сценариев, но с учётом волатильности денежных потоков. 

Ещё одним подходом является сравнение проектов по произведению 
его NPV и уровня ожидаемой успешности. Последнее может быть при-
нято за экспертную оценку рискованности проекта, например, по его 
принадлежности к определенной группе (текущие капитальные вложе-
ния, венчурный проект и подобное), а также рассчитываться как разница 
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между максимальным риском в выборке проектов и текущим. Суть ме-
тода состоит в том, что каждый вложенный рубль имеет свой относи-
тельный уровень успеха, поэтому ценность проекта перемножается на 
его рискованность (математически как две обратные друг другу и норма-
лизованные шкалы). Такой подход также упоминается в материалах та-
ких консалтинговых компаний, как McKinsey & Company [5, c.3-4]. Ме-
тод имеет две разновидности: для компаний с высоким риск-аппетитом 
более применим интегральный ранг по риск-нейтральному сценарию, с 
низким – по пессимистичному сценарию. 

 
Таблица 3 
Методы учёта риска по пессимистичному сценарию. 
№ Методы 

отраже-
ния рис-

ков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность) 

Критерий 
2 (надеж-

ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 
4 (дан-
ные) 

По-
зи-
тив-
ный 
рис

к 
4 NPV по 

остаточ-
ному 
VAR / 
CFAR 

(MAXIMI
N) 

𝑆 ൌ  𝑧ఈ ൈ  𝜕 , 
где S – инте-
гральный 
ранг, 𝑧ఈ  – z-
значение при 
уровне значи-
мости, 𝜕 - 
приведённое 
стандартное 
отклонение 
денежных по-

токов 

Скорее низ-
кий. Не учи-

тывается 
upside-риск, 
минимизиру-
ется риск, но 
не оптимизи-
рует отноше-
ние выгоды к 

риску. 

Скорее 
высокий. 
При кор-
ректных 
данных 

оценка со-
храняет 

объектив-
ность 

Средний 
или ско-

рее высо-
кий. Тре-
бует либо 
симулиро-

вания, 
либо пе-
ребора 

Средний. 
Требуется 
распреде-

ление 
ценности 
проекта, 
которое 

может от-
сутство-
вать на 
уровне 

индивиду-
альных 

проектов

Нет

5 NPV пес-
сими-

стичного 
сценария 
(MAXIMI

N) 

𝑆 ൌ  𝑛𝑜𝑟𝑚 ሼmin 
[NPVi, 

NPVi+1…]}, 
где S – инте-
гральный 

ранг, NPVi – 
ЧПС в сцена-
рии i, i – номер 

сценария 
norm [h] = 

ି  

ೌೣି 
, где 

h – значение 
для выбран-
ного проекта, 

hmin – мини-
мальное зна-
чение по про-
ектам порт-
феля, hmax – 
минимальное 
значение по 
проектам 
портфеля 

revnorm [h] = 1 
– norm [h] 

Низкий. Не 
учитывается 
upside-риск, 

слишком 
низка веро-
ятность что 
все показа-
тели будут 
пессими-
стичными 
одновре-

менно 

Низкий. 
Оценка 
может 

быть оши-
бочной 

или субъ-
ективной 

Высокий. 
Требуется 
модели-
рование 
одного 

сценария 

Скорее 
высокий. 

Сам поток 
промоде-
лировать 
относи-
тельно 

несложно

Нет

 
Таблица 4 
Методы учёта риска по интегральному перемноженному рангу. 
№ Методы от-

ражения 
рисков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность) 

 

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 
4 (дан-
ные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

6 Интеграль-
ный ранг 
по песси-
мистич-

ному сце-
нарию 

𝑆 ൌ
 norm ሾNPVሿ ൈ
revnorm ሾNPV
 NPV୮ሿ, где S 

– инте-
гральный 
ранг, NPV – 
ЧПС базо-
вого сцена-
рия, NPVp – 
ЧПС песси-
мистичного 
сценария. 
norm [h] = 

ି  

ೌೣି 
, 

Средний. 
Проекты 

сравнива-
ются по аб-
солютной 
величине 

не под вли-
янием 

риска. Есть 
допущение, 
что каждый 
рубль про-
екта обла-
дает само-

Низкий. 
Отсут-

ствует за-
висимость 
от уровня 
уверенно-
сти, но ве-
сомая за-
висимость 
от допуще-
ний по сце-

нарию 

Высокий. 
Требу-

ется мо-
делирова-

ние од-
ного сце-

нария 

Средний. 
На 

уровне 
индиви-

дуальных 
проектов 
может не 
быть дан-
ных о во-
латиль-

ности де-
нежных 
потоков 

Нет

где h – зна-
чение для 
выбранного 
проекта, 

hmin – мини-
мальное 

значение по 
проектам 
портфеля, 
hmax – мини-
мальное 

значение по 
проектам 
портфеля 

revnorm [h] = 
1 – norm [h]

стоятель-
ным уров-
нем риска

7 Интеграль-
ный ранг 
по риск-

нейтраль-
ному сце-

нарию 

𝑆 ൌ
norm ሾNPVሿ ൈ

revnorm ሾNPV
 NPV୮  NPVоሿ
, где S – ин-
тегральный 
ранг, NPV –
ЧПС базо-
вого сцена-
рия, NPVp –
ЧПС песси-
мистичного 
сценария, 

NPVо – ЧПС 
оптими-
стичного 
сценария. 
Norm [h] = 

ି  

ೌೣି 
, 

где h – зна-
чение для 
выбранного 
проекта, 

hmin – мини-
мальное 

значение по 
проектам 
портфеля, 
hmax – мини-
мальное 

значение по 
проектам 
портфеля 

revnorm [h] = 
1 – norm [h]

Скорее вы-
сокий. Про-
екты срав-
ниваются 
по абсо-

лютной ве-
личине не 
под влия-

нием риска. 
Есть допу-
щение, что 

каждый 
рубль про-
екта обла-
дает само-
стоятель-
ным уров-
нем нега-
тивного и 
позитив-

ного риска

Низкий. 
Весомая 
зависи-
мость от 
уровня 

уверенно-
сти, но от-
сутствует 
зависи-
мость от 

допущений 
по сцена-

рию 

Скорее 
высокий. 
Требует 
модели-
рования 
двух сце-
нариев 

Средний. 
На 

уровне 
индиви-

дуальных 
проектов 
может не 
быть дан-
ных о во-
латиль-

ности де-
нежных 
потоков 

Да 

 
Таблица 5 
Методы учёта риска по ожидаемому NPV. 
№ Методы от-

ражения 
рисков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность)

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 4 
(данные) 

По-
зи-
тив-
ный 
риск

8 Ожидае-
мый NPV 
методом 

симулиро-
вания по 
стандарт-
ному от-

клонению

Метод 
Монте-

Карло по 
извест-

ному стан-
дартному 
отклоне-
нию (зна-

чение ожи-
даемого 

NPV) 

Скорее низ-
кий. Симу-
ляция не 

дает пони-
мания о во-
латильно-
сти вниз и 

вверх, 
лишь о 

среднем 

Скорее вы-
сокий. До-
пущение о 
нормаль-
ном рас-
пределе-

нии денеж-
ных пото-

ков 

Средний. 
Требует 

производ-
ственной 
мощности 
и анализа 
чувстви-

тельности 

Средний. 
На уровне 
индивиду-

альных 
проектов 
может не 
быть дан-
ных о во-
латильно-
сти денеж-
ных пото-

ков 

Да 

9 Ожидае-
мый NPV 
методом 

симулиро-
вания от 
отрица-

тельных и 
положи-
тельных 

отклонений

Метод 
Монте-

Карло по 
известным 

колеба-
ниям де-

нежных по-
токов (зна-
чение ожи-

даемого 
NPV) 

Высокий. 
Такая симу-
ляция учи-

тывает 
downside- и 

upside-
риски, 

сравнение 
ведётся по 
абсолют-
ной вели-

чине не под 

Средний 
или скорее 
высокий. 
Основано 

на допуще-
ниях о ве-
роятностях 
пессими-
стичных и 
оптими-
стичных 

движений 

Скорее 
низкий. 
Требует 

производ-
ственной 

мощности, 
анализа 
чувстви-

тельности 
и специ-
альных 

Средний. 
На уровне 
индивиду-

альных 
проектов 
может не 
быть дан-
ных о во-
латильно-
сти денеж-
ных пото-

ков 

Да 
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влиянием 
риска 

драйверов 
и о несим-
метричном 
гауссовом 
распреде-

ления 

настроек 
модели 

 
В соответствии с подходом ожидаемого NPV производится много-

численная симуляция денежных потоков проекта (например, методом 
Монте-Карло), определяется величина их математического ожидания, 
который, как правило, оказывается ниже базового NPV. Сущность под-
хода заключается в том, что для моделирования используются историче-
ские динамические данные драйверов NPV, в которых уже отражен пат-
терн на более вероятное их ухудшение (по влиянию на NPV), чем на 
улучшение. Данный метод требует времени и данных для проведения до-
статочного числа симуляций [1, с.3], при этом лучший результат будет 
достигнут при использовании дуалистического подхода к исходным дан-
ным (то есть использовать как отклонения вверх, так и вниз). Расчёт дан-
ных для подобной симуляции может производиться инструментами про-
двинутой аналитики и искусственного интеллекта [6, с.6-7]. 

RAROC – английская аббревиатура, означающая риск-скорректиро-
ванный возврат на капитал (risk-adjusted return on capital). Расчёт основан 
на том же методе, что и ожидаемый NPV, в его знаменателе, капиталь-
ных вложениях, учитывается NPV под риском, таким образом превращая 
его из показателя эффекта в показатель эффективности. Метод впервые 
был предложен McKinsey & Company [7, c.18]. 

 
Таблица 6 
Методы учёта риска по RAROC. 
№ Методы 

отраже-
ния рис-

ков в 
оценке 

Формула Критерий 
1 (точ-
ность) 

Критерий 
2 (надеж-

ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 
4 (данные)

Пози-
тив-
ный 
риск

10 RAROC 𝑆 ൌ  


್ା ್ି ೌೝ
, 

где S – инте-
гральный ранг, 

NPVe – ожидаемая 
ЧПС после симу-
лирования, Cb – 
инвестиции базо-
вого сценария, 

NPVb – ЧПС базо-
вого сценария, 

NPVar – ЧПС под 
риском / VAR 

Скорее 
низкий. 
Не дает 
понима-
ние во-
латиль-
ности 

Высокий 
или ско-
рее вы-
сокий. 

Допуще-
ние о 

виде рас-
пределе-

ния 

Средний. 
Требует 
либо си-
мулиро-
вания, 

либо пе-
ребора 

Средний. 
На уровне 
индивиду-

альных 
проектов 
может не 
быть дан-
ных о во-
латильно-
сти денеж-
ных пото-

ков 

Да 

 
Методы MAXIMAX, MAXIMIN и MINIMAX Regret отражают вари-

анты отбора проектов по максимальному, минимальному или наименее 
рискованному сценарию NPV. Классический MAXIMIN и его разновид-
ность были рассмотрены ранее под номерами 5 и 4 соответственно. Все 
три техники применяются без необходимости расчёта вероятностей 
наступления какого-либо из сценариев. Техника MINIMAX Regret 
наиболее полезна в случаях, когда приоритизация проектов по разным 
сценариям даёт принципиально разные результаты. Её методика расчёта 
предполагает выбор в первую очередь такого сценария, чтобы альтерна-
тивные издержки, возникающие из-за неопределённости в отношении 
сценария, были минимальными. Иными словами, чтобы какой бы сцена-
рий ни реализовался, упущенные возможности при применении данного 
метода были бы на наиболее низком уровне. Если ранжировать проекты 
по их предпочтительности методами Net successful value (будет рассмот-
рен далее) и MINIMAX Regret, скорее всего, получатся разные резуль-
таты. Однако если принять, что ранжирование проводится для миними-
зации не максимальной, а усреднённой по трем сценариям альтернатив-
ной потери (regret), а также, что положительное среднеквадратичное от-
клонение используется для расчета оптимистичного сценария, а отрица-
тельное — для пессимистического, тогда приоритеты проектов будут 
одинаковыми при применении обоих методов. Концептуальная разница 
подходов заключается в том, что MINIMAX Regret предполагает скорее 
стратегию избегания риска, нежели риск-нейтралитет. 

В применении метода Net successful value необходимо рассчитать 
положительные и отрицательные среднеквадратичные отклонения ито-
говой стоимости проекта без учета управленческой гибкости. Поскольку 

распределение стоимости проекта обычно является скошенным, расчёт 
для риск-нейтрального агента с высокой надежностью полученных дан-
ных будет производиться следующим образом: 

𝑁𝑆𝑉 ൌ 𝑁𝑃𝑉   ൣ𝑧௦  ൈ  𝜎௦൧ –  ൣ𝑧  ൈ  𝜎൧ ,  
где NSV – Net successful value, z – значение доверительного интер-

вала, σ – среднеквадратичное отклонение денежных потоков, pos – по-
зитивные отклонения, neg – отрицательные отклонения. 

 
Таблица 7 
Методы учёта риска по MAXIMAX и MINIMAX REGRET. 
№ Методы 

отраже-
ния рис-

ков в 
оценке 

Формула Критерий 
1 (точ-
ность) 

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Крите-
рий 4 
(дан-
ные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

11 MAXIMAX 𝑆 ൌ 𝑛𝑜𝑟𝑚 ሼmax 
[NPVi, 

NPVi+1…]}, 
где S – инте-
гральный ранг, 
NPVi – ЧПС в 
сценарии i, i – 
номер сцена-

рия, 
norm [h] = 

ି  

ೌೣି 
, где h 

– значение для 
выбранного 

проекта, hmin – 
минимальное 
значение по 
проектам 

портфеля, hmax

– минимальное 
значение по 
проектам 
портфеля 

 

Скорее 
низкий. 

Не учиты-
вает 

оценку 
downside 

риска 

Низкий. Все 
сценарии 
считаются 
равноверо-

ятност-
ными, не 
учитыва-
ется нега-

тивный риск 

Высокий. 
Три сце-
нария по-
считать 
относи-
тельно 

несложно 

Высо-
кий. 

Требу-
ются 

данные 
по трём 
сцена-
риям 

Да, 
но 
нет 

нега-
тив-
ных

12 MINIMAX 
REGRET 
(в части 

инте-
грального 

показа-
теля) 

𝑆 ൌ
𝑟𝑒𝑣𝑛𝑜𝑟𝑚 ሼmax 

rNPVi, 
rNPVi+1…}, 

где S – инте-
гральный ранг, 
rNPVi – альтер-
нативное упу-
щение ЧПС в 
сценарии i, i – 
номер сцена-

рия, 
rNPVi = NPVmax 

– NPVi, где 
NPVmax - макси-
мальная ЧПС 
из всех проек-
тов портфеля 
для сценария i,
revnorm [h] = 1 

– norm [h], 
norm [h] = 

ି  

ೌೣି 
, где h 

– значение для 
выбранного 

проекта, hmin – 
минимальное 
значение по 
проектам 

портфеля, hmax

– минимальное 
значение по 
проектам 
портфеля 

 

Средний. 
Учитыва-
ются оба 

направле-
ния риска, 
но способ 
не адап-
тируется 
под дру-

гие, кроме 
как риск-

нейтраль-
ные, мо-

дели при-
нятия ре-
шений. 

Скорее низ-
кий. Все 

сценарии 
считаются 
равноверо-

ятност-
ными. 

Средний 
или ско-

рее высо-
кий 

Три сце-
нария по-
считать 
относи-
тельно 

несложно, 
требуются 
дополни-
тельные 
арифме-

тичнеские 
действия 

Сред-
ний. Не 
требу-
ются 

данные 
по ве-

роятно-
стям 

Да 

 
Если же агент не является риск-нейтральным, необходимо исполь-

зовать различающиеся значения z, отражающие вероятность отклонения 
стоимость проекта от математического ожидания. 
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При оценке среднеквадратичного отклонения стоимости проекта 
необходимо разработать специфичные для компании критерии опреде-
ления размера этого отклонения с учетом событийных рисков, особенно 
при недостатке реальных данных (например, после проведения пилота 
отклонение по отдельным драйверам может быть сужено).  

 
Таблица 8 
Методы учёта риска по прогнозной успешности проекта. 
№ Методы 

отраже-
ния рис-

ков в 
оценке 

Формула Критерий 
1 (точ-
ность) 

Критерий 2 
(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Критерий 4 
(данные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

13 Net 
successfu

l value 

𝑆 ൌ NPV െ
NPVௗ   NPV௨, 

где 
NPV – ЧПС 

базового сце-
нария, NPVd – 
негативный 
риск ЧПС, 

NPVu – пози-
тивный риск 

ЧПС 

Высокий. 
Проекты 

сравнива-
ются по 

абсолют-
ной вели-
чине не 

под влия-
нием 
риска 

Средний. 
Весомая 
зависи-
мость от 
уровня 

уверенно-
сти 

Средний 
или ско-
рее вы-
сокий. 

Требует 
либо си-
мулиро-
вания, 

либо пе-
ребора 

Средний. 
На уровне 
индивиду-

альных про-
ектов может 

не быть 
данных о 

волатильно-
сти денеж-

ных потоков

Да 

14 Net 
project 

successfu
lness 

𝑆 ൌ
 
ିା ೠ

ே
, NPV – ЧПС 
базового сце-
нария, NPVd – 
негативный 
риск ЧПС, 

NPVu – пози-
тивный риск 

ЧПС 

Низкий. 
Максими-
зируется 

не вероят-
ность до-
стижения 
целей, а 

минимизи-
руется 

риск, нет 
отражения 
масштаба 
проекта 

Средний. 
Весомая 
зависи-
мость от 
уровня 

уверенно-
сти 

Средний 
или ско-
рее вы-
сокий. 

Требует 
либо си-
мулиро-
вания, 

либо пе-
ребора 

Средний. 
На уровне 
индивиду-

альных про-
ектов может 

не быть 
данных о 

волатильно-
сти денеж-

ных потоков

Да 

 
Балловая оценка предполагает перемножение нормализованных зна-

чений NPV и рискованности проекта на протяжении всей его длительно-
сти. При этом рискованность определяется на основании качественных 
критериев [5, c.3-4]. При достаточно детальном описании последствий 
реализации и вероятности наступления рисков этот способ может при-
меняться, однако он рекомендуется к использованию, когда надёжность 
других рассматриваемых методов слишком низка. 

 
Таблица 9 
Ранговый учёт риска в инвестиционной привлекательности про-
екта. 
№ Методы от-

ражения 
рисков в 
оценке 

Формула Критерий 
1 (точ-
ность) 

Крите-
рий 2 

(надеж-
ность) 

Критерий 
3 (про-
стота) 

Крите-
рий 4 
(дан-
ные) 

Пози-
тив-
ный 
риск

15 Балловая 
оценка 

upside & 
downside 
риска как 

множитель 
с NPV 

𝑆 ൌ  𝑛𝑜𝑟𝑚ሼNPVሽ ൈ 𝑟, 
где S – интеграль-
ный ранг, NPV – 
ЧПС проекта, r – 
обратный ранг 

негативного и по-
зитивного риска 

norm [h] = ି  

ೌೣି 
, 

где h – значение 
для выбранного 

проекта, hmin – ми-
нимальное значение 
по проектам порт-
феля, hmax – мини-
мальное значение 
по проектам порт-

феля 

Скорее 
высокий 

или высо-
кий 

Низкий Высокий Высо-
кий 

Да 

 
Метод ECV (Expected Commercial Value, ожидаемой коммерческой 

стоимости проекта) предполагает уменьшение стоимости проекта путём 
перемножения с вероятностью его успешной реализации на двух различ-
ных этапах – разработки и коммерциализации [8, c.85-86]. Такой подход 
учитывает только часть необходимых параметров, однако не является 
сложным в расчётах и нахождении данных. 

 

Таблица 10 
Учёт риска по ECV. 
№ Методы 

отраже-
ния рис-

ков в 
оценке 

Формула Критерий 1 
(точность) 

Критерий 
2 (надеж-

ность) 

Крите-
рий 3 
(про-

стота) 

Крите-
рий 4 

(данные)

По-
зи-
тив-
ный 
рис

к 
16 Метод 

ECV 
ECV ൌ ሺPV x p െ

Cሻ x t – D, где PV – 
это NPV за выче-
том первоначаль-
ных вложений, p – 
вероятность ком-
мерческого успеха, 
С – коммерческие 
вложения, t - веро-
ятность техниче-
ского успеха, D – 
прочие первона-
чальные вложения

Скорее низ-
кий. Не дает 
понимание 

волатильно-
сти вверх, 

отсутствует 
параметр 
объёма 

риска, не 
учитыва-
ется риск 

прочих пер-
воначаль-
ных инве-
стиций. 

Низкий. 
Оценка 
может 
быть 

ошибоч-
ной или 
субъек-
тивной 

Высо-
кий. 

Расчёт 
не тре-

бует 
ком-

плекс-
ных вы-
числе-

ний 

Скорее 
высокий. 
Сам по-
ток про-
модели-
ровать 

не-
сложно

Нет

 
Таблица 11 
Сравнительная карта методов учёта рисков. 

 
 
Подбор подходящего метода 
При выборе метода необходимо учитывать, оценивает ли он только 

негативный риск (риск снижения NPV проекта) или также учитывает по-
зитивные риски. Консервативная оценка предполагает большую вероят-
ность реализации негативных рисков, чем позитивных, однако учитыва-
ние только первых может привести к деприоритизации проектов с потен-
циалом реализации дополнительной ценности. Если позитивные риски 
уже учтены в выбранном методе, то применение дополнительных пара-
метров для их учета не требуется. Если же выбранный метод не учиты-
вает позитивного риска, его необходимо инкорпорировать отдельно в 
расчет предпочтительности проекта. При наличии значительных пози-

Методы отражения рисков в оценке Совокупный 
критерий

Критерий 1 
(точность)

Критерий 2 
(надежность)

Критерий 3 
(простота)

Критерий 4 
(данные)

13 Net successful NPV 42 5 3 3 3

9 Ожидаемый NPV методом симулирования от 
отрицательных и положительных отклонений

41. 5 5 3. 5 2 3

15 Балловая оценка upside & downside риска как 
множитель с NPV

41 4 2 5 5

6 Интегральный ранг по пессимистичному 
сценарию

38 4 1 5 4

7 Интегральный ранг по риск-нейтральному 
сценарию

36 4 3 3 3

1
Применение ставки дисконтирования к расчету 
NPV и IRR, дифференцированной по уровням 
риска проекта

30 3 2 4 3

12 MINIMAX REGRET (в части интегрального 
показателя)

29. 5 3 2 3. 5 3

11 MAXIMAX 29 2 2 5 5

2 Применение индивидуальной ставки 
дисконтирования под каждый проект

27 3 3 2 2

16 Метод EVC 26 2 1 5 4

10 RAROC 25. 5 2 4. 5 3 3

4 NPV или IRR по остаточному VAR / CFAR 
(MAXIMIN)

25 2 4 3 3

8 Ожидаемый NPV методом статистического 
симулирования

25 2 4 3 3

3 Средневзвешенный вероятностный NPV 23 2 3 4 2

5 NPV или IRR пессимистичного сценария 
(MAXIMIN)

20 1 1 5 4

14 Net project successfulness 19 1 4 3 3

лучше
подходит

хуже

подходит
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тивных рисков проекты должны пересматриваться на содержание управ-
ленческой гибкости: например, возможность провести пилотную стадию 
до принятия решения о масштабировании, досрочном выходе из проекта.  

Для запущенных и продолжающихся проектов риски оцениваются 
так же, как и для проектов бэклога. Однако для последних исходная во-
латильность может быть ниже, поскольку в нее закладывается меньший 
по масштабу эффект неопределенности. Волатильность ценностных (де-
нежных) потоков должна учитывать их валюту и страну реализации. 
Возможно также комбинирование подходов для проектов разной при-
роды – например, для проектов, не несущих прямой финансовой ценно-
сти, может быть использован метод балловой оценки рисков, и в рамках 
того же портфеля, но для проектов с монетарным эффектом, – метод Net 
successful NPV. При соотнесении и скалировании балловой и финансо-
вой шкал проекты приоритизируются в рамках одного портфеля сквоз-
ным образом. 

Для целей сквозного сравнения проектов между собой и учитывания 
максимального числа факторов без отягощения расчета каждый подход 
был оценён по описанным выше 4 критериям. Результаты представлены 
в сравнительной карте ниже (Таблица 11). 

Согласно таблице выше, наиболее всего отвечают цели максимиза-
ции вероятности достижения корпоративных целей в рамках проектного 
портфеля методы Net successful NPV, ожидаемого симулируемого NPV 
с положительными и отрицательными отклонениями, а также балловая 
множимая оценка. 
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Текстильная промышленность является одной из ключевых и многопрофиль-
ных отраслей мировой экономики, которая, несмотря на многовековую исто-
рию, сохраняет свою актуальность и значимость в современных условиях. 
Она содействует развитию регионов и решению многих социальных и эконо-
мических вопросов. В связи с этим возникает острая необходимость деталь-
ного анализа и подробного изучения отрасли. В современных реалиях отече-
ственные производители сталкиваются с огромным количеством вызовов: не-
хватка инвестиций, сырьевая зависимость, высокие показатели импорта, кад-
ровый дефицит. В статье анализируются причины и последствия подобных 
«провалов» отрасли, дается оценка их влияния на общие показатели тек-
стильной промышленности в Российской Федерации, а также приводятся воз-
можные способы решения существующих проблем в парадигме частных и 
государственных интересов. Также описываются инновационные решения в 
сфере текстильной промышленности и дальнейшие перспективы их приме-
нения и влияние на отрасль легкой промышленности страны в целом. 
Ключевые слова: текстильная промышленность, легкая промышленность, 
инвестиции, инновационные технологии, перспективы развития легкой про-
мышленности в России. 
 
 

Текстильная промышленность является одной из ключевых и многопро-
фильных отраслей мировой экономики, которая, несмотря на многовеко-
вую историю, сохраняет свою актуальность и значимость в современных 
условиях. Она содействует развитию регионов и решению многих соци-
альных и экономических вопросов. Развитие текстильной отрасли может 
способствовать улучшению жизненных стандартов, особенно в регионах 
с высоким уровнем безработицы. Данный сектор является стратегиче-
ским фактором экономического развития многих стран, в том числе и 
России, и имеет множество перспектив развития, поэтому его изучение 
непременно важно. 

Актуальность анализа рынка текстильной промышленности обу-
славливается еще и тем, что текстильная промышленность вносит значи-
тельный вклад в валовой внутренний продукт стран. Она обеспечивает 
рабочие места для миллионов людей от производственных рабочих до 
дизайнеров и менеджеров. В России текстильная отрасль предоставляет 
рабочие места в регионах, что особенно важно для стимулирования эко-
номического роста в менее развитых областях. По данным Всемирной 
торговой организации, в ракурсе мирового промышленного комплекса 
легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей, на долю ко-
торой приходится 5,7% мирового валового продукта и более 14% заня-
тых в промышленном комплексе [1]. Мировой рынок продукции тек-
стильной промышленности развивается динамично. За последние пятна-
дцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 раза, потребление тек-
стильных изделий выросло в странах ЕС на 90,5%, в США - на 99,3%, в 
Японии - более чем в 2 раза. На долю легкой промышленности России 
приходится всего 1,9% мирового товарооборота [1]. По данным Ассоци-
ации текстильщиков России, по итогам 9 месяцев 2024 года, индекс про-
изводства текстильных изделий составил 108,4; оборот розничной тор-
говли показал рост на +7,8%, оборот оптовой торговли показал рост на 
+7,9%, рост выпуска продукции составил +4,1% г/г. [2] 

В развивающихся странах текстильная промышленность может со-
ставлять до 15-20% ВВП и обеспечивать занятость значительной части 
населения. В странах с развитой экономикой, где доля текстильной про-
мышленности в ВВП меньше, она остается важным источником рабочих 
мест, особенно в регионах с исторически сложившимися текстильными 
кластерами [1]. 

Особая ценность текстильной промышленности заключается в ее 
способности создавать мультипликативный эффект в экономике, при ко-
тором каждое рабочее место в текстильном производстве создает допол-
нительные рабочие места в смежных отраслях, например, в сельском хо-
зяйстве и химической промышленности. Одно рабочее место в текстиль-
ной промышленности создает до 3-4 рабочих мест в смежных секторах 
экономики. Например, эта отрасль тесно связана с сельским хозяйством, 
химической промышленностью и производством оборудования. Разви-
тие текстиля может стимулировать рост этих смежных секторов.  

Текстильная промышленность входит в число наукоемких, дина-
мичных и перспективных областей экономики, которые активно разви-
ваются и требуют вложений. В текстильный сектор сейчас активно внед-
ряются принципы циркулярной экономики, развиваются технологии пе-
реработки и повторного использования материалов, энергоэффективные 
технологии и использование возобновляемых источников энергии в про-
изводстве. Текстильные предприятия расширяют свои масштабы произ-
водства, внедряют новые высокие технологии, такие как автоматизация, 
использование экологически чистых материалов и переработка текстиля. 
Это не только повышает эффективность производства, но и способствует 
устойчивому развитию, что становится все более важным в условиях 
глобальных экологических вызовов.  

Современная текстильная промышленность далека от стереотип-
ного представления о "традиционной" отрасли. Сегодня это высокотех-
нологичный сектор, активно внедряющий инновации.  

Технологичная трансформация отрасли играет важную роль в повы-
шении эффективности производства, улучшении качества продукции и 
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удовлетворении потребностей современного потребителя. Можно выде-
лить несколько ключевых направлений и технологий, которые активно 
внедряются в текстильной промышленности: 

1. Умные ткани и носимые устройства. 
Все более популярными становятся умные ткани, которые могут вза-

имодействовать с окружающей средой или пользователем. К ним отно-
сятся ткани с встроенными датчиками, которые могут отслеживать жиз-
ненные показатели, например, сердечный ритм, температуру тела или 
реагировать на изменения температуры и влажности. Умный текстиль 
часто изготавливается с использованием передовых материалов и при-
менением нанотехнологий или проводящих волокон, которые обладают 
замечательными возможностями, такими как регулировка температуры 
для адаптации к изменяющимся погодным условиям, влагоотводящими 
свойствами, обеспечивающими потребителю сухость и комфорт во 
время физической активности. Также была разработана одежда с встро-
енными электронными компонентами, такими как фитнес-трекеры или 
устройства для мониторинга здоровья. Такие инновации открывают но-
вые возможности для персонализированного подхода к здоровью чело-
века. 

2.. 3D-печать текстиля. 
Технология 3D-печати позволяет создавать сложные текстильные 

изделия с высокой степенью индивидуализации, так как появляется воз-
можность создавать уникальные дизайны. Ткани с такой печатью 
обычно изготавливаются из различных материалов, включая синтетиче-
ские волокна, такие как полиэстер, нейлон или эластан. Процесс вклю-
чает в себя использование компьютерного программного обеспечения 
для создания рисунков, которые затем загружаются в компьютер и печа-
таются с помощью 3D-принтера. 3D-печать способствует экономии вре-
мени и ресурсов на само производство и разработку изделий, что осо-
бенно важно в условиях быстро меняющихся модных трендов.  

3. Экологически чистые материалы и технологии. 
Экологичность материалов это главный тренд последних лет. Все 

больше производителей стремятся к созданию изделий из экологически 
чистых материалов, таких как бамбук, органический хлопок и лен. Такие 
материалы выращиваются без вредных химических веществ, что делает 
их экологически чистыми и биоразлагаемыми, не нанося вреда окружа-
ющей среде. Использование биоматериалов, таких как переработанные 
волокна и инновационные синтетические материалы, производимые из 
переработанных пластиковых бутылок, помогает снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Внедряются технологии по перера-
ботке текстиля и повторному использованию материалов, что способ-
ствует созданию более устойчивой модели производства.  

4. Автоматизация и роботизация. 
Создаются умные текстильные фабрики, в которых происходит 

внедрение автоматизированных и роботизированных систем и в произ-
водственные процессы, что позволяет значительно повысить эффектив-
ность, сократить затраты и ускорить производство. Идет активное при-
влечение искусственного интеллекта для оптимизации процессов, про-
гнозирования спроса и управления запасами, это помогает компаниям 
более эффективно реагировать на изменения на рынке. 

5. Технологии цифрового дизайна. 
Компьютерные программы для автоматизированного проектирова-

ния (CAD) позволяют дизайнерам быстро создавать и модифицировать 
текстильные изделия, что ускоряет процесс разработки коллекций. 
Также технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реаль-
ности (AR) используются для создания виртуальных примерочных и ин-
терактивных шоурумов, что позволяет клиентам лучше визуализировать 
продукцию перед покупкой. 

6. Нанотехнологии. 
Нанотехнологии способствуют улучшению свойств тканей, позво-

ляют создавать ткани с уникальными свойствами, такими как водо- и 
грязеотталкивающие, антибактериальные или ультрафиолетовые свой-
ства. Нанопокрытия могут значительно увеличить срок службы тек-
стильных изделий, они увеличивают устойчивость текстиля к износу.  

Внедрение в текстильную промышленность большого количества 
инноваций, наряду с еще несколькими факторами, создает возможности 
для развития бизнеса в этой отрасли в России, но есть барьеры и слож-
ности, которые в значительной степени препятствуют формированию 
благоприятной инфраструктуры для бизнеса в этой сфере. 

С 2022 года в связи с уходом с отечественного рынка иностранных 
компаний в секторе легкой промышленности в стране взят курс на им-
портозамещение и развитие собственного производства. С 2023 года де-
монстрируется положительная динамика отрасли, выражающаяся в со-
вокупном увеличении выпуска отечественного текстиля на 4,3% по срав-
нению с аналогичным периодом 2022 года. [3] Однако даже такие пози-
тивные тенденции не могут полностью обеспечить удовлетворение нужд 
населения: по данным «Санкт-Петербургских ведомостей» в 2023 году 
объем потребления продукции легкой промышленности в Российской 
Федерации в 2 раза превышал объем ее производства [4]. На рисунке 1 
наглядно приведена динамика изменения производства текстильных из-
делий, одежды и кожи и изделий из нее в России за период с 2017 по 2023 
гг. [3] 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения производства текстильных изде-
лий, одежды и кожи и изделий из нее в России за период с 2017 по 
2023 гг. [3] 

 
Несмотря на, казалось бы, увеличение выпуска текстильных изделий, в 

2023 году, о котором было упомянуто выше, их уровень производства еще не 
вернулся к показателям 2017 года. Интересным наблюдением является фено-
мен превышения производства одежды над уровнем текстильной продукции 
в целом. Наглядно статистика представлена на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 – Сегментирование рынка текстильной и легкой про-
мышленности России. [3] 

 
Такое явление возможно только при наличии в стране материалов из 

сторонних рынков. Из наглядного представления вытекает весомый ба-
рьер для развития бизнеса в отрасли легкой промышленности в Россий-
ской Федерации – высокий уровень импортозависимости страны. На ри-
сунке 3 видно, что прирост импорта продукции текстильной и легкой 
промышленности по итогам 2023 года составил 20,4% по отношению к 
аналогичному периоду 2022 года [3].  

 

 
Рисунок 3 – Динамика импорта продукции текстильной и легкой 
промышленности в России в период с 2017 по 2023 гг. [3] 
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При этом в общем объеме импорта в страну доля импорта продукции 
текстильной и легкой промышленности достигала показателя 6,3%, а 
доля импортной продукции текстильных изделий на российском рынке 
составила 55%. Основными странами, экспортирующими текстильную 
продукцию в Россию, остаются Китай, Бангладеш, Турция, Узбекистан, 
Индия, Вьетнам, Казахстан, Беларусь. Стоит отметить, что, по данным 
Strategy Partners, до 95% сырья, необходимого для собственного произ-
водства, в том числе нитки, фурнитура, химикаты, также импортируется. 
[5] 

Наряду с уверенным увеличением импорта значительно сокраща-
ются экспортные показатели. По итогам торговли за 2023 год [3] сокра-
щение экспорта продукции текстильной и легкой промышленности 
соcтавило 52,5% (см. рис. 4): 

 

 
Рисунок 4 - Динамика экспорта продукции текстильной и легкой 
промышленности в России в период с 2017 по 2023 гг. [3] 

 
Экспорт текстильной промышленности, в свою очередь, в количе-

ственном выражении составил всего 0,1% от общего объема экспорта 
страны [3]. Такое соотношение показателей ввоза и вывоза продукции 
наталкивает на мысль о необходимости инвестирования в отечествен-
ную легкую промышленность и ее усиленной поддержки со стороны гос-
ударства, что также является еще одним вызовом в современных реа-
лиях.  

Есть весомые причины, влияющие на неспособность отечественного 
сектора полностью отказаться от иностранных текстильных изделий. 
Одним из важных аспектов зависимости является климатический фак-
тор. Россия мало пригодна для выращивания хлопка и льна. В небольших 
объемах эти культуры произрастают в южных регионах страны, но этих 
запасов совершенно недостаточно, чтобы обеспечивать устойчивую сы-
рьевую базу для беспроблемного функционирования легкой промыш-
ленности. Наглядно этот тезис демонстрируют статистические данные: в 
2023 году посевные площади льна были уменьшены с 50 000 до 35 000 
га (-30%) [3]. Следствием подобных трансформаций стало снижение 
производства пряжи и ткани из льна по итогам 9 месяцев 2024 года, 
также сокращение производства пряжи из хлопка (-5,9%) и марли (-
20,4%) [1]. Одним из возможных способов преодоления столь негатив-
ных тенденций в формировании сырьевой базы как раз-таки становится 
взаимодействие с иностранными партнерами и реализация совместных 
проектов, что отражается на показателях ввоза текстильной продукции, 
поэтому высокий уровень импорта в данной отрасли нельзя расценивать 
как исключительно негативное явление, скорее, следует относиться к 
нему как к реальной необходимости.  

Подобные проекты иностранного взаимодействия активно развива-
ются в России. Например, в 2022 году было подписано трехстороннее 
соглашение между Сбербанком, ассоциацией «Узтекстильпром» и кон-
салтинговой компанией Strategy Partners [6], целью которого стало раз-
витие сотрудничества России и Узбекистана в сфере текстильной про-
мышленности и совместных инвестиций в текстильную отрасль, которое 
успешно реализуется в настоящее время.  

Нельзя не отметить также активное взаимодействие Российской Фе-
дерации и стран Востока и их взаимное сотрудничество в сфере легкой 
промышленности. За первые 8 месяцев 2024 года товарооборот между 
Китаем и Россией увеличился на 1,9%, причем одежда и текстильные из-
делия были одним из преобладающих пунктов в структуре импорта из 
Китая [7]. Успешной компанией в сфере текстильной промышленности, 
успешно реализующей межстрановое сотрудничество, является 

«ALBERTINO». Фирма специализируется на оптовых поставках высоко-
качественных тканей из Индии и Китая уже более 25 лет и считается од-
ним из лидеров отрасли. Импорт из стран Востока позволяет предложить 
потребителю текстильную продукцию высокого качества по наиболее 
выгодной цене за счет низкой себестоимости сырья и умеренных затрат 
на логистические поставки, что снова демонстрирует концепцию рос-
сийского импорта в сфере легкой промышленности с положительной 
стороны. 

Еще одним препятствием для развития отечественного производ-
ства текстиля является проблема всего сектора легкой промышленности 
– устаревшее оборудование и низкий уровень российского отраслевого 
станкостроения. В 2022 году (пик обличения проблем во всех отраслях в 
целом в связи с неустойчивой политической и экономической ситуа-
цией) зависимость страны от импорта в сфере станкостроения в легкой 
промышленности оценивалась в 70-90% [8], запчасти же приходилось 
ввозить через «третьи страны», что на 50-80% дороже, чем было ранее. 
В 2023 году показатель доли импортной продукции на российском рынке 
составлял 81% [3], что не сильно отличалось от ситуации 2022 года, но 
при этом был продемонстрирован рост объема производства оборудова-
ния для текстильной и легкой промышленности на 29%, также в 5 раз 
выросло производство ткацких станков. [3] В первую очередь, такой мас-
штабный скачок в показателях связан с низкой расчетной базой в преды-
дущие годы, когда производство оборудования для текстильной и легкой 
промышленности осуществлялось на минимальном уровне. Если про-
анализировать отчеты по производству оборудования за первые 9 меся-
цев 2024 года [1], то демонстрируется буквально впечатляющий прирост 
(где-то показатели увеличения достигают аж 1147% и 161%) по сравне-
нию с 2023 годом, но все опять же упирается в низкую базу предыдущих 
лет. Показательную динамику можно проследить на рисунке 5: 

 

 
Рисунок 5 – Количественные показатели производства в России 
оборудования текстильной и легкой промышленности в период с 
2017 по 2024 гг. [1] 

 
С другой стороны, нельзя не оценить хоть какой-то прогресс в дина-

мике производства оборудования, потому что, несмотря на не очень вы-
сокий количественный эквивалент, произошел сдвиг с «мертвой точки», 
и выпуск вышел рамки 52 единиц (самый высокий показатель за послед-
ние 5 лет). Тенденция на увеличения производства в целом объясняется 
предъявляемым повышенным спросом на отечественные станки внутри 
страны, вызванным открытием новых текстильных производств на тер-
ритории России за последние 3 года. Несмотря на положительную дина-
мику, речи о самостоятельности воспроизводства основных фондов в РФ 
не идет, импортозависимость все еще остается чрезвычайно высокой, а 
имеющаяся технология производства – чрезвычайно ресурсно- и энерго-
затратной. Нельзя не принять во внимание и тот факт, что в отрасли лег-
кой промышленности крайне высокий уровень износа оборудования: по 
статистическим данным Росстата он достигает 60-70% в зависимости от 
подотрасли [9]. 

Сопутствующей причиной, которая вызывает и низкий уровень вы-
пуска текстильной продукции, и проблемы с обеспечением отрасли оте-
чественным оборудованием, является дефицит кадров. По данным «Не-
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зависимой газеты» [10], в 2023 году 42% предприятий в целом по эконо-
мике заявляло о нехватки специалистов, причем наиболее острая не-
хватка кадров наблюдалась в легкой промышленности – более 70% пред-
приятий заявляло о неудовлетворенном спросе на рабочую силу. Если 
говорить о возможностях преодоления кадрового дефицита в отрасли 
текстильной промышленности, то стоит обратиться к опыту строитель-
ных компаний, которые использовали привлечение иностранной силы 
как инструмент преодоления дефицита рабочих [11]. Однако насколько 
эффективен будет этот механизм в текстильной отрасли оценить трудно, 
так как специфика деятельности и уровень требуемой квалификации в 
отраслях значительно отличается. Очевидно, что проблема требует более 
глубокой проработки и эффективное ее решение в долгосрочной пер-
спективе возможно только за счет увеличения вложений в человеческий 
капитал (включая образование, науку и здравоохранение) и инвестиций 
в ускоренную подготовку и переподготовку работников на предприятиях 
текстильной промышленности, в специализированных высших учебных 
заведениях и учреждениях среднего профессионального образования. 
Другой путь для преодоления нехватки кадров – снижение трудоемкости 
текстильных производств, повышение производительности и переход к 
новым технологиям. Но все это неосуществимо без участия квалифици-
рованных кадров, поэтому дискуссия снова сходится к инвестированию 
в человеческий капитал. 

Огромнейшим провалом отрасли легкой промышленности в России 
является нехватка инвестирования, откуда и исходит невозможность ее 
дальнейшего развития. Исходя из данных платформы «Инвестиционные 
проекты» [12] (см. рисунок 6), видно, что весомая часть проектов на 
рынке легкой промышленности либо приостановлена (31,9%), либо 
находится на стадии предпроектной разработки (27,5%): 

 

 
Рисунок 6 – Структура инвестиций на рынке легкой промышленно-
сти. [12] 

 
Хотя потенциал развития легкой промышленности просто огром-

ный, больше трети инвестиционных проектов просто заморожено, а дой-
дут ли проекты со стадии предпроектной разработки до стадии конечной 
реализации неизвестно. Более того, по данным отчета Центрального 
банка РФ об инвестиционной активности промышленности в 2023 году 
[13], 57% предприятий легкой промышленности работало не на уровне 
максимальной загрузки мощностей, то есть у них была возможность уве-
личения объема производства с использованием имеющихся ресурсов, 
что можно расценивать как потенциал выпуска продукции. В силу при-
веденных выше тезисов возникает вопрос о привлечении инвестиций в 
эту отрасль промышленности уже на государственном уровне, что сей-
час активно и происходит. 

21.10.2024 года Правительством РФ была утверждена «Стратегия 
развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 
2030 года и на период до 2035 года» [14], где было обозначено, что клю-
чевыми целями развития легкой промышленности являются обеспече-
ние устойчивости отрасли, увеличение к 2035 году доли российской про-
дукции легкой промышленности на отечественном рынке до 50 процен-
тов. На законодательном уровне были закреплены меры, способствую-
щие развитию производства внутри страны, включающие в себя техно-
логическую модернизацию предприятий, повышение кадрового обеспе-
чения отрасли, развитие прядильного производства и поддержку отече-
ственных брендов. Ожидаемые к 2035 году результаты представлены в 
таблице 1: 

 
Таблица 1 
Ожидаемые результаты реализации мер государственной под-
держки отрасли легкой промышленности к 2035 году 
Наименование приоритетной группы продук-

ции 
2024 год 2030 год 2035 год

1. Швейная продукция 271,3 323 343 
2. Обувь и изделия из кожи 125,3 156,8 181,3 
3. Спецодежда 106,6 116 121,1 
4. Натуральные ткани 78,4 106,8 143,5 
5. Кожа 29,1 42 60 
6. Трикотажные полотна 17,7 19,8 25 
7. Объем выпуска легкой промышленности 797 943,3 1325 
8. Объем экспорта продукции легкой промыш-

ленности 
144,1 165 210 

Источник: Составлено авторами на основе данных [14] 
 
Более того, по данным «Союзлегпром» [15], в первой половине 2024 

года предприятия легкой промышленности, благодаря государственной 
программе льготного кредитования, привлекли более 15,7 млрд рублей 
на развитие производства, что является очень важным шагом для пре-
одоления предприятиями вызовов отрасли в целом.  

Говоря об «отраслевых» провалах, стоит отметить перспективы раз-
вития легкой промышленности в России, потому отрасль имеет огром-
ных потенциал и при грамотной его реализации может стать одной из 
ведущих в структуре промышленного сектора страны в целом.  

Несмотря на напряженный экономический фон, у российских ком-
паний в сфере легкой промышленности есть огромных потенциал для 
роста. Уход с рынка ведущих брендов в 2022 году освободил нишу и 
буквально предопределил площадку для развития отечественного произ-
водства. Товары российских производителей уже представлены в раз-
личных сегментах и ценовых категориях благодаря мерам государствен-
ной поддержки, а за 2024 год в Федеральный фонд развития промышлен-
ности были поданы рекордные 34 заявки от предприятий легкой про-
мышленности на программу льготных займов [16]. 

Основными резервами для масштабирования производства в сфере 
легкой промышленности остаются регионы. По оценкам Росконгресс 
[17], наращивание производства товаров легкой промышленности может 
быть достигнуто не менее, чем в 17 субъектах страны при наличии долж-
ных мер поддержки со стороны государства. На рисунке 7 представлен 
сводный рейтинг регионов Российской Федерации по потенциалу мас-
штабирования легкой промышленности: 

 

 
Рисунок 7 - Сводный рейтинг регионов Российской Федерации по 
потенциалу масштабирования легкой промышленности. [17] 

 
Меры поддержки отрасли помогут компаниям привлечь недостаю-

щее финансирование и инвестиции и могут повлиять на существенное 
увеличение прибыли предприятий. Меры, принятые Правительством, 
антикризисная помощь, льготные программы кредитования и налогооб-
ложения – все это может стать драйвером оживления отечественного 
производства и его дальнейшего подъема до ожидаемых результатов.  
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Таким образом, текстильная промышленность представляет собой 
широкую сферу для глубокого изучения. В отрасль внедряется множе-
ство инноваций, касающихся как свойств ткани и материалов, так и вы-
сокотехнологичного оборудования. Легкая промышленность в России 
сталкивается с множеством вызовов: высокий уровень импортозависи-
мости от материалов и оборудования, слабая сырьевая база, нехватка 
кадров, провалы маркетинга, нехватка инвестиций. Преодолеть вышепе-
речисленные проблемы можно посредством сильной государственной 
поддержки отечественного производителя, которая поможет ему адапти-
роваться в новых реалиях рынка и раскрыть свой потенциал в производ-
стве продукции и полном покрытии нужд потребителя внутри страны. 
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The textile industry is one of the key and multidisciplinary branches of the global economy, 

which, despite its centuries-old history, retains its relevance and importance in modern 
conditions. It promotes the development of regions and the resolution of many social and 
economic issues. In this regard, there is an urgent need for a detailed analysis and detailed 
study of the industry. In modern realities, domestic producers face a huge number of 
challenges: lack of investment, dependence on raw materials, high import rates, and a 
shortage of personnel. The article analyzes the causes and consequences of such "failures" 
of the industry, assesses their impact on the overall performance of the textile industry in 
the Russian Federation, and provides possible ways to solve existing problems in the 
paradigm of private and public interests. It also describes innovative solutions in the 
textile industry and the future prospects for their application and impact on the country's 
light industry as a whole. 
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Цифровая трансформация мировой энергетики: использование 
смарт-контрактов 
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Статья посвящена исследованию цифровой трансформации мировой энерге-
тики, с особым акцентом на внедрение смарт-контрактов как инструмента, 
способствующего повышению прозрачности и эффективности процессов в 
энергетическом секторе. В последние годы значительное внимание уделяется 
технологиям блокчейн, которые могут значительно изменить традиционные 
модели функционирования энергетических рынков и управления энергетиче-
скими активами. Одной из ключевых инноваций в этом контексте являются 
смарт-контракты — автоматизированные соглашения, которые выполняются 
без необходимости в посредниках, что уменьшает риски ошибок и снижает 
операционные затраты. 
Особое внимание в статье уделяется гибридным смарт-контрактам, которые 
интегрируют технологии блокчейн с существующими традиционными ин-
фраструктурами, а также с оракулами — внешними источниками данных, ко-
торые необходимы для мониторинга и регулирования энергетических про-
цессов.  
Ключевые слова: цифровизация, смарт-контракты, блокчейн, децентрализо-
ванные энергорынки, возобновляемая энергия, токенизация, углеродные кре-
диты, зеленые облигации, оракулы, энергетическая трансформация, автома-
тизация, чистая энергия, энергоэффективность, энергетические транзакции. 
 
 

Современная мировая энергетика переживает эпоху значительных изме-
нений, связанных с внедрением цифровых технологий, что открывает 
новые горизонты для повышения эффективности, прозрачности и устой-
чивости энергетических систем. Одной из самых перспективных инно-
ваций в данном контексте является использование смарт-контрактов. 
Эти автономные программируемые контракты на основе технологии 
блокчейн обладают значительным потенциалом для трансформации 
энергетических рынков, сокращения транзакционных издержек и обес-
печения надежности процессов. В статье рассматриваются ключевые ас-
пекты использования смарт-контрактов в мировой энергетике, их роль в 
цифровизации энергетических процессов, а также реальные примеры 
применения и перспективы в условиях глобальных изменений в энерге-
тическом ландшафте. 

Смарт-контракт (от англ. smart contract) представляет собой про-
граммный код, который автоматически исполняет условия соглашения, 
прописанные в контракте, при наступлении определенных условий. 
Блокчейн, являясь технологической основой для смарт-контрактов, 
обеспечивает их неизменяемость, безопасность и прозрачность выполне-
ния. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы смарт-контракта 
Источник: [2] 

 
Основные характеристики смарт-контрактов: 
 Автономность. Контракт выполняется автоматически, без уча-

стия третьих сторон, что снижает необходимость в посредниках. 
 Неизменяемость. После размещения в блокчейн данные не могут 

быть изменены, что обеспечивает высокий уровень безопасности. 
 Транспарентность. Все участники могут наблюдать выполнение 

условий контракта, что способствует повышению доверия и снижению 
рисков. 

В контексте энергетики смарт-контракты могут значительно изме-
нить как внутренние процессы энергетических компаний, так и более 
широкую картину функционирования мировых энергетических рынков. 
Одним из ключевых преимуществ является автоматизация расчетов за 
поставки энергии, управление контрактами на продажу и покупку возоб-
новляемых источников энергии, а также создание децентрализованных 
энергетических рынков. 

Цифровизация энергетической отрасли в последние десятилетия ве-
дет к значительному изменению традиционных подходов к управлению 
энергоснабжением и распределением, а также к созданию новых бизнес-
моделей. Одним из самых перспективных инструментов для оптимиза-
ции этих процессов является использование смарт-контрактов, которые 
функционируют на основе технологии блокчейн. Смарт-контракты поз-
воляют автоматизировать и безопасно реализовывать сложные про-
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цессы, в том числе связанные с расчетами, управлением активами, рас-
пределением и потреблением энергии, а также с углеродными кредитами 
и экологически чистыми проектами. 

В настоящее время смарт-контракты используются в различных ча-
стях энергетического сектора. Рассмотрим основные области их приме-
нения. 

 
Управление распределением энергии 
Одним из наиболее ярких примеров использования смарт-контрак-

тов является автоматизация процессов распределения энергии. Совре-
менные энергетические системы сталкиваются с растущей потребно-
стью в гибких решениях для управления распределением энергии, осо-
бенно в контексте возобновляемых источников, таких как солнечные и 
ветряные электростанции. Эти источники характеризуются переменной 
выработкой, что делает необходимость в динамичном регулировании по-
токов энергии особенно актуальной. 

Проект Power Ledger, разрабатывающий платформу для торговли 
электроэнергией между потребителями и производителями на основе 
смарт-контрактов, является примером успешного применения данной 
технологии в практике. Платформа позволяет потребителям продавать 
излишки энергии, полученной от солнечных панелей, а также заключать 
автоматические контракты на поставку энергии. Все транзакции выпол-
няются с использованием смарт-контрактов, что позволяет исключить 
посредников и снизить издержки, обеспечивая высокую степень про-
зрачности сделок [5]. 

Использование смарт-контрактов для распределения энергии позво-
ляет: 

 Снижать затраты на транзакции. 
 Автоматизировать процессы расчета за потребление и поставку 

энергии. 
 Повышать прозрачность и доверие среди участников рынка. 
 Упрощать внедрение возобновляемых источников энергии в рас-

пределительные сети. 
Такой подход позволяет не только улучшить эффективность работы 

энергетических систем, но и создать децентрализованные рынки энер-
гии, на которых участники могут торговать энергией напрямую, без уча-
стия крупных корпораций или государственных регулирующих органов. 

 
Смарт-контракты и углеродные кредиты 
Один из наиболее актуальных трендов в сфере устойчивой энерге-

тики — это развитие системы углеродных кредитов. Смарт-контракты 
могут сыграть ключевую роль в улучшении прозрачности и эффективно-
сти рынка углеродных кредитов, который сталкивается с рядом проблем, 
таких как фальсификация данных и отсутствие контроля за движением 
кредитов. 

Проект Poseidon, являющийся пионером в области применения 
смарт-контрактов для токенизации углеродных кредитов, использует эту 
технологию для создания цифровых "токенов" углеродных кредитов, ко-
торые можно легко отследить и обменять на блокчейн-платформе. Токе-
низация углеродных кредитов через смарт-контракты позволяет решить 
несколько ключевых проблем: 

 Прозрачность: каждый углеродный кредит отслеживается на 
блокчейне, что исключает возможность его повторного использования. 

 Доступность: малые и средние предприятия могут участвовать в 
системе углеродных кредитов без необходимости обращаться через 
крупные корпорации или финансовые посредники. 

 Эффективность: смарт-контракты автоматизируют все про-
цессы, связанные с покупкой и продажей углеродных кредитов, что зна-
чительно снижает затраты. 

Токенизация углеродных кредитов через блокчейн позволяет сокра-
тить операционные расходы, ускорить процессы торгов и повысить до-
верие участников рынка к углеродным операциям [1]. 

 
Развитие децентрализованных энергетических рынков 
Смарт-контракты способствуют созданию новых моделей распреде-

ленной энергетики, включая децентрализованные энергетические 
рынки, где энергия может генерироваться и обмениваться напрямую 
между участниками без необходимости в посредниках. Примером такого 

рынка является проект Energy Web Foundation, который разрабатывает 
платформу на базе блокчейн для управления дистрибуцией возобновля-
емых источников энергии. Платформа позволяет потребителям, исполь-
зующим солнечные панели, продавать излишки энергии, генерируемой 
ими, и получать оплату напрямую от потребителей. 

Преимущества применения смарт-контрактов в децентрализован-
ных энергетических рынках включают: 

 Устранение посредников: смарт-контракты позволяют устра-
нять необходимость в посредниках, таких как энергетические компании 
или крупные регулирующие органы, сокращая издержки и увеличивая 
скорость транзакций. 

 Гибкость: децентрализованные рынки могут быть быстро адапти-
рованы к изменениям в спросе и предложении, что особенно важно для 
эффективного распределения возобновляемой энергии. 

 Прозрачность и безопасность: использование блокчейн-техно-
логии обеспечивает неизменяемость данных и прозрачность всех тран-
закций. 

Децентрализованные энергетические рынки открывают новые воз-
можности для участников, таких как малые компании, которые могут эф-
фективно использовать ресурсы и получать прибыль, не завися от круп-
ных энергетических корпораций. 

 
Внедрение смарт-контрактов в расчеты за потребление энергии 
Традиционные методы расчета за потребление энергии, как правило, 

включают использование счетчиков, которые фиксируют объем потреб-
ленной энергии, а затем передают эти данные в центральные вычисли-
тельные системы для расчетов. Однако такие системы часто подвержены 
ошибкам, затягивают процесс выставления счетов и могут приводить к 
спорам между потребителями и поставщиками. 

Смарт-контракты могут значительно упростить этот процесс. 
Например, в проекте ElectroNeek используется смарт-контракт для ав-
томатической генерации счета на оплату на основе показаний умных 
счетчиков, которые автоматически передают данные в блокчейн. Это не 
только ускоряет процесс выставления счетов, но и исключает возмож-
ность мошенничества, так как все данные фиксируются на блокчейне. 

Возможности использования смарт-контрактов для расчетов вклю-
чают: 

 Автоматизация расчетов: на основе данных с умных счетчиков 
контракты автоматически генерируют счета. 

 Безопасность и прозрачность: исключение человеческого фак-
тора и повышение доверия между сторонами. 

 Снижение затрат: автоматизация процессов позволяет значи-
тельно снизить затраты на администрирование. 

 
Применение смарт-контрактов в управлении активами и фи-

нансовыми инструментами 
В последние годы появляются проекты, которые используют смарт-

контракты для создания финансовых инструментов, таких как зеленые 
облигации и другие экологически ориентированные активы. Например, 
проект Green Bond Tokenization, использующий смарт-контракты для 
создания токенов зеленых облигаций, позволяет инвесторам напрямую 
участвовать в проектах, направленных на развитие возобновляемых ис-
точников энергии.  

Смарт-контракты здесь обеспечивают: 
 Автоматическое управление активами: управление средствами 

и их распределение происходит автоматически, что снижает риски оши-
бок и ускоряет процессы. 

 Прозрачность: инвесторы могут отслеживать использование 
своих средств в режиме реального времени. 

Использование смарт-контрактов в мировой энергетике открывает 
перед отраслью новые перспективы, способствующие повышению эф-
фективности, прозрачности и гибкости процессов. Эти перспективы свя-
заны с возможностями автоматизации торговых операций, сокращения 
затрат на посредников, улучшения управления распределением энергии, 
а также создания новых финансовых инструментов, таких как токениза-
ция углеродных кредитов и зеленых облигаций. Однако наряду с этими 
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преимуществами, внедрение смарт-контрактов в энергетическом сек-
торе сталкивается с рядом вызовов, которые могут затруднить или за-
медлить их широкое распространение. 

На сегодняшний день можно выделить следующие перспективы ис-
пользования смарт-контрактов в энергетике [6]: 

 
Увеличение прозрачности и сокращение затрат 
Одним из самых значительных преимуществ использования смарт-

контрактов в энергетике является повышение уровня прозрачности всех 
транзакций. В традиционных энергетических рынках процессы передачи 
энергии, расчетов за потребление и поставку часто происходят через 
многочисленные посреднические структуры, что приводит к увеличе-
нию транзакционных издержек, ошибкам и задержкам. Смарт-контракты 
позволяют автоматизировать эти процессы и гарантировать их выполне-
ние, исключая человеческий фактор и обеспечивая прозрачность. 

Применение смарт-контрактов может существенно снизить затраты 
на операции, связанные с посредниками, что особенно важно в условиях 
децентрализованных энергетических рынков и возобновляемых источ-
ников энергии.  

 
Повышение гибкости энергосистем 
В связи с ростом доли возобновляемых источников энергии, таких 

как солнечные и ветряные электростанции, традиционные системы 
управления энергоснабжением становятся все менее эффективными. 
Смарт-контракты предлагают решения для динамичного регулирования 
потоков энергии в реальном времени, что позволяет учитывать измене-
ния в спросе и предложении. Например, умные сети могут использовать 
данные о потреблении и выработке энергии для автоматического заклю-
чения сделок и перераспределения энергии, минимизируя потери и по-
вышая стабильность системы. 

 
Таблица 1 
Преимущества применения смарт-контрактов в энергетике 

Перспектива Описание 
Снижение за-
трат на по-
средников 

Смарт-контракты устраняют необходимость в посредниках, 
таких как энергетические компании или регулирующие ор-
ганы, тем самым снижая операционные расходы. 

Автоматиза-
ция расчетов и 
сделок 

Смарт-контракты позволяют автоматизировать процессы рас-
четов за энергию, исключая необходимость в третьих сторо-
нах и снижая количество ошибок. 

Прозрачность 
и доверие 

Благодаря блокчейн-технологии, все данные о сделках и рас-
четах фиксируются в неизменяемом реестре, что обеспечи-
вает полную прозрачность. 

Гибкость и 
адаптивность 

Система смарт-контрактов позволяет эффективно адаптиро-
вать энергоснабжение к изменениям в реальном времени 
(например, колебаниям потребления энергии). 

Источник: [3] 
 
Развитие децентрализованных энергетических рынков 
Использование смарт-контрактов способствует созданию децентра-

лизованных энергетических рынков, на которых участники могут напря-
мую обмениваться энергией, минуя крупные корпоративные структуры 
или государственные органы. Это особенно актуально для возобновляе-
мых источников энергии, таких как солнечные панели, установленные в 
домах потребителей. Такие децентрализованные рынки повышают гиб-
кость энергетических систем, способствуют интеграции малых произво-
дителей энергии и улучшению доступа к устойчивым источникам энер-
гии для большего числа потребителей. 

Независимо от множества преимуществ, существует несколько зна-
чительных вызовов, с которыми сталкиваются компании и государства 
при внедрении смарт-контрактов в энергетическом секторе. 

 
Проблемы безопасности и конфиденциальности 
Одним из основных вызовов является обеспечение безопасности 

данных, хранящихся в блокчейне. Хотя блокчейн предлагает высокий 
уровень защиты от манипуляций и фальсификаций, существует риск уте-
чек данных, если ключи доступа или данные о сделках не защищены 
должным образом. Кроме того, использование смарт-контрактов требует 
внимания к вопросам конфиденциальности, особенно когда речь идет о 
персональных данных потребителей. 

 
Регуляторные и юридические барьеры 

Смарт-контракты и технологии блокчейн сталкиваются с недоста-
точной юридической регламентацией в большинстве стран. Отсутствие 
четких правовых норм, которые регулируют использование смарт-кон-
трактов, может создать неопределенность в вопросах их юридической 
силы. Например, в некоторых странах нет законов, которые бы опреде-
ляли, можно ли использовать смарт-контракты в качестве юридически 
обязательных документов или их следует рассматривать как соглашения, 
заключенные в электронном виде. 

 
Таблица 2 
Проблемы внедрения смарт-контрактов в энергетике 

Вызов Описание 
Проблемы без-
опасности 

Недостаточная защита данных и ключей доступа может 
привести к угрозам утечек информации и манипуляций с 
транзакциями. 

Отсутствие пра-
вовой базы 

Неопределенность в юридическом статусе смарт-контрак-
тов в разных странах затрудняет их широкое внедрение. 

Технические 
сложности внед-
рения 

Необходимость модернизации существующих энергетиче-
ских инфраструктур и обучения персонала для работы с 
новыми технологиями. 

Недостаточная 
зрелость техно-
логий 

Развитие технологий смарт-контрактов и блокчейн все еще 
находится на стадии развития, что может замедлить их 
массовое применение в энергетическом секторе. 

Источник: [4] 
 
Технические сложности и высокая стоимость внедрения 
Внедрение смарт-контрактов в существующие энергетические ин-

фраструктуры требует значительных инвестиций в модернизацию и обу-
чение персонала. Интеграция смарт-контрактов в традиционные си-
стемы управления энергоснабжением, такие как умные счетчики, рас-
пределительные сети и платформы для торговли энергией, может быть 
сложной и дорогостоящей. Это также требует значительных усилий по 
адаптации программного обеспечения и улучшению его совместимости 
с существующими технологиями. 

 
Ограниченная зрелость смарт-контрактов 
Смарт-контракты и блокчейн-технологии еще не достигли полной 

зрелости и могут быть не готовы для массового использования в энерге-
тике, особенно в случае сложных и многосоставных сделок. Хотя смарт-
контракты могут успешно работать в простых соглашениях, для более 
сложных сценариев, требующих взаимодействия множества участников 
или динамических условий, такие технологии могут не быть достаточно 
гибкими или надежными. 

Перспективы использования смарт-контрактов в мировой энерге-
тике представляют собой значительный шаг вперед в направлении созда-
ния более эффективных, прозрачных и устойчивых энергетических си-
стем. Они предлагают решения для повышения гибкости энергоснабже-
ния, создания децентрализованных рынков и улучшения управления уг-
леродными выбросами. Однако внедрение этих технологий требует пре-
одоления ряда вызовов, включая проблемы безопасности, правового ре-
гулирования, технические трудности и высокие первоначальные за-
траты. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что будущее ис-
пользования смарт-контрактов в энергетическом бизнесе зависит от 
дальнейшего развития технологии блокчейн, создания четкой правовой 
базы, а также внедрения инновационных решений для интеграции смарт-
контрактов в существующие системы. 
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В статье рассматривается влияние вступления Республики Узбекистан в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на трансформацию его топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). В свете новых экономических и полити-
ческих реалий, интеграция в ЕАЭС представляет собой ключевой фактор, ко-
торый способен существенно изменить структуру энергетического рынка Уз-
бекистана, его внешнеэкономическую активность, а также внутренние про-
изводственные и потребительские процессы в энергетической сфере. В ра-
боте анализируются основные тенденции, которые в условиях вступления 
страны в объединение могут повлиять на развитие энергетических секторов 
экономики, в частности, нефтегазовой и электроэнергетической отраслей. 
Статья акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к 
подготовке и реализации стратегии перехода ТЭК Узбекистана в новые усло-
вия экономической интеграции. Предлагаются рекомендации для государ-
ственных и частных структур по оптимизации энергетической политики с 
учетом участия в ЕАЭС, что позволит обеспечить долгосрочную экономиче-
скую стабильность и рост конкурентоспособности энергетического сектора. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс Узбекистана, ЕАЭС, 
энергетическая безопасность, нефтегазовый сектор, электроэнергетика, эко-
номическая интеграция, энергетическая инфраструктура, энергосистема, гар-
монизация стандартов, международное сотрудничество, энергоэффектив-
ность. 
 
 

Трансформация топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Узбеки-
стана в контексте вступления в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) представляет собой комплексный процесс, включающий эконо-
мическую интеграцию, технологическую модернизацию, изменения в 
энергетической политике и международное сотрудничество. Узбеки-
стан, будучи одной из крупнейших стран Центральной Азии, имеет стра-
тегическое значение как производитель и транзитер энергетических ре-
сурсов, включая газ, нефть и уголь, а также обладает большими возмож-
ностями для развития альтернативной энергетики. Вступление в ЕАЭС, 
объединяющий страны с мощными экономиками, такими как Россия и 
Казахстан, открывает новые горизонты для реформирования энергетиче-
ской отрасли Узбекистана, что потребует адаптации к общим нормам и 
стандартам. 

Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) представляет собой ключевое событие для страны, которое ока-
зывает влияние на многие аспекты экономики (рисунок 1), в том числе 
на развитие энергетической инфраструктуры. ЕАЭС, как международное 
объединение, создаёт возможности для интеграции энергетических си-
стем стран-членов, улучшения взаимных поставок энергоресурсов и 
внедрения единых стандартов в области энергетики. Для Узбекистана 
эта интеграция открывает перспективы модернизации и реконструкции 
существующей инфраструктуры, улучшения координации в энергетиче-
ском обеспечении и обеспечения стабильности на энергетических рын-
ках. 

 

 
Рисунок 1 - Оценка влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС на 
потенциальный ВВП республики 
Источник: [1] 

 
Одним из важнейших аспектов экономической интеграции в ЕАЭС 

является создание единого энергетического рынка, который значительно 
расширяет возможности для развития энергетической инфраструктуры. 
В рамках ЕАЭС страны-члены обязаны координировать свои усилия по 
развитию энергетических систем, что в свою очередь оказывает положи-
тельное влияние на модернизацию и улучшение качества энергетиче-
ской инфраструктуры. Это также способствует устранению барьеров для 
свободного перемещения энергоресурсов, таких как газ, нефть и элек-
троэнергия. 

Для Узбекистана это означает несколько ключевых изменений в 
энергетической сфере: 

1. Интеграция энергетических сетей. Вступление в ЕАЭС позво-
лит Узбекистану интегрировать свою энергетическую инфраструктуру с 
энергосетями соседних стран, таких как Казахстан, Россия и Киргизия. 
Это повысит стабильность и надежность поставок энергии, так как по-
явится возможность для взаимных поставок и обмена энергоресурсами. 
Например, в случае дефицита электроэнергии в одном из регионов 
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страны, будет проще импортировать электричество из соседних стран-
членов ЕАЭС, что уменьшит зависимость от внутренних источников. 

 
Таблица 1 
Примеры интеграции энергетических сетей Узбекистана и 
стран ЕАЭС 
Проект / Инициа-

тива 
Страна / 
Страны 

Тип интегра-
ции 

Объем 
энергии / 

Мощность 

Статус / 
Год за-
верше-

ния 

Примеча-
ния 

Проект «Цен-
тральноазиат-
ский энергетиче-
ский кольцевой 
проект» 

Узбеки-
стан, Ка-
захстан, 
Киргизия, 
Таджики-
стан 

Региональ-
ная энергети-
ческая инте-
грация 

Взаимный 
обмен элек-
троэнергией 
до 2 500 
МВт 

Реали-
зуется с 
2018 
года 

Создание 
единого 
энергетиче-
ского 
кольца 
между 
странами 
региона 
для взаим-
ных поста-
вок элек-
троэнергии.

Энергетическая 
сеть Централь-
ной Азии (ЕНЦА) 

Узбеки-
стан, Ка-
захстан, 
Кыргыз-
стан 

Региональ-
ное сотруд-
ничество в 
области элек-
троэнерге-
тики 

1 200 МВт 
(межгосу-
дарствен-
ные по-
ставки) 

Реали-
зуется с 
2010 
года 

Создание 
энергетиче-
ской сети 
для обеспе-
чения 
надежных 
поставок 
электро-
энергии и 
сокращения
потерь в 
трансмис-
сии. 

Проект модерни-
зации и интегра-
ции газовых се-
тей в Централь-
ной Азии 

Узбеки-
стан, Ка-
захстан, 
Туркмени-
стан 

Интеграция 
газопровод-
ных сетей 

Объем газа 
до 40 мил-
лиардов куб. 
м в год 

В про-
цессе 

Создание 
сети для 
взаимных 
поставок 
природного 
газа с воз-
можностью 
дальней-
шего экс-
порта в 
Россию и 
Европу. 

Источник: [7] 
2. Развитие транзитных путей. Узбекистан, как страна, располо-

женная в Центральной Азии, имеет важное стратегическое значение как 
транзитный узел для поставок энергетических ресурсов. Согласование и 
развитие транзитных маршрутов с соседними государствами в рамках 
ЕАЭС позволит снизить издержки на транспортировку углеводородов и 
увеличить объемы поставок нефти и газа в другие страны союза. Этот 
процесс также будет способствовать улучшению логистической инфра-
структуры и привлечению дополнительных инвестиций в проектирова-
ние и строительство трубопроводных и электрических сетей. 

 

 
Рисунок 2 - Перспективные транзитные коридоры Узбеки-
стана 
Источник: [2] 

 

3. Модернизация энергетической инфраструктуры. Вступление в 
ЕАЭС откроет возможности для модернизации энергетических объек-
тов, таких как газоперерабатывающие заводы, электростанции, транс-
форматорные подстанции, а также для создания новых объектов (таб-
лица 1). Для этого потребуются как внутренние инвестиции, так и уча-
стие зарубежных компаний, что приведет к внедрению современных тех-
нологий и оборудований. Также это создаст стимулы для повышения 
энергоэффективности в стране, что поможет снизить потери электро-
энергии в сетях, а также оптимизировать расходы на энергоснабжение. 

 
Таблица 2 
Ключевые проекты модернизации энергетической инфра-
структуры в Узбекистане и странах ЕАЭС 

Проект Страна Тип объекта Мощ-
ность/Об

ъем 

Инве-
сторы/Па
ртнеры 

Статус Ожи-
дае-
мый 
год 
за-

вер-
ше-
ния 

Модерниза-
ция ТЭС 
"Ангрен" 

Узбеки-
стан 

Тепловая 
электростан-
ция 

1,500 МВт Китай, 
Uzbekistan 
National 
Power 

В процессе 
модерниза-
ции 

2025

Строитель-
ство сол-
нечной 
электро-
станции в 
Навоийской 
области 

Узбеки-
стан 

Солнечная 
электростан-
ция 

100 МВт Наружные 
инвесторы 
(Междуна-
родные 
компании) 

Реализу-
ется 

2024

Модерниза-
ция газо-
проводов в 
Узбеки-
стане 

Узбеки-
стан 

Газопроводы 25 млрд 
куб. м/год 

Газпром, 
Нацио-
нальная 
нефтега-
зовая ком-
пания Уз-
бекистана 

В процессе 
модерниза-
ции 

2025

Источник: [8] 
 
Одним из важнейших аспектов экономической интеграции является 

гармонизация стандартов и норм в области энергетики, что также оказы-
вает влияние на развитие энергетической инфраструктуры. В рамках 
ЕАЭС страны-члены согласуют свои технические, экологические и эко-
номические стандарты, что позволяет создать единое пространство для 
энергетического сотрудничества. 

Для Узбекистана это означает необходимость адаптации своей энер-
гетической системы к новым требованиям. Во-первых, потребуется 
внедрение современных стандартов безопасности, эксплуатации и сер-
тификации энергетического оборудования, что повысит надежность ра-
боты энергетических объектов. Во-вторых, потребуется изменение зако-
нодательства в области энергоснабжения, чтобы оно соответствовало 
нормам ЕАЭС. В-третьих, будут внедрены новые экологические стан-
дарты, направленные на сокращение выбросов углерода и повышение 
экологической безопасности. 

Особое внимание стоит уделить вопросам энергетической эффек-
тивности. В странах ЕАЭС в последние годы активно развиваются про-
граммы по повышению энергоэффективности, и Узбекистан должен бу-
дет интегрировать эти практики в свою энергетическую политику. 
Например, одним из обязательных элементов становится повышение 
энергоэффективности в строительстве новых объектов, включая энер-
гоэффективные здания, системы отопления и охлаждения, а также в про-
мышленности и на транспорте. Стандарты, регулирующие использова-
ние энергосберегающих технологий, будут способствовать существен-
ному снижению энергозатрат и углеродных выбросов. 

Несмотря на перспективы, которые открывает вступление Узбеки-
стана в ЕАЭС, существует ряд проблем и вызовов, с которыми страна 
столкнется на пути интеграции своей энергетической инфраструктуры в 
единую систему. Важнейшими из них являются следующие [3]: 

1. Неравномерное развитие инфраструктуры. В Узбекистане су-
ществует значительное различие в уровне развития энергетической ин-
фраструктуры между различными регионами страны. Например, в цен-
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тральных и северных областях имеется достаточно развитая энергетиче-
ская сеть, в то время как в южных и восточных районах страны инфра-
структура еще нуждается в модернизации. Это создаёт трудности при 
интеграции этих регионов в общую энергосистему ЕАЭС, так как необ-
ходимо проводить значительные инвестиции в реконструкцию и расши-
рение сетей, что требует времени и средств. 

2. Необходимость модернизации старой инфраструктуры. Мно-
гие энергетические объекты в Узбекистане, такие как электростанции, 
газопроводные сети и распределительные трансформаторные подстан-
ции, были построены десятилетия назад и нуждаются в глубокой модер-
низации. Это требует огромных финансовых вложений и внедрения пе-
редовых технологий, что может быть проблематично в условиях ограни-
ченности внутренних ресурсов. 

3. Экологические и климатические вызовы. Узбекистан, как и 
другие страны региона, сталкивается с проблемой изменения климата и 
угрозой для своих водных ресурсов, что может повлиять на устойчивость 
работы гидроэлектростанций. В условиях вступления в ЕАЭС Узбеки-
стан должен будет учитывать экологические стандарты и разрабатывать 
проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды. 
Это потребует применения новых технологий, снижения воздействия на 
природу и уменьшения выбросов парниковых газов. 

4. Политические и экономические риски. Интеграция в ЕАЭС со-
пряжена с политическими и экономическими рисками, которые могут 
повлиять на энергетическую безопасность страны. Одним из таких рис-
ков является высокая зависимость от внешних поставок энергоресурсов, 
особенно в условиях политической нестабильности в соседних странах. 
Это может вызвать колебания цен на энергоносители и нарушить по-
ставки критически важных энергоресурсов. Узбекистану необходимо 
выработать стратегию, которая обеспечит энергетическую независи-
мость и безопасность в условиях возможных внешних угроз. 

Перспективы развития энергетической инфраструктуры Узбеки-
стана в контексте вступления в ЕАЭС можно рассматривать в несколь-
ких ключевых направлениях [5]: 

1. Развитие возобновляемых источников энергии. Узбекистан 
имеет большой потенциал для использования возобновляемых источни-
ков энергии, таких как солнечная и ветровая энергия. В рамках ЕАЭС 
страна может активно развивать проекты в этой области, получая инве-
стиции и применяя опыт других стран-членов союза. В частности, Казах-
стан и Россия уже достигли значительных успехов в создании крупных 
солнечных и ветровых электростанций, что является хорошим примером 
для Узбекистана. 

2. Расширение энергетического транзита. Узбекистан может стать 
важным транзитным государством для поставок энергоносителей между 
странами ЕАЭС, что повысит его роль на международной арене. Строи-
тельство новых трубопроводных и электрических сетей, а также разви-
тие инфраструктуры для поставок сжиженного газа (СПГ) откроет новые 
возможности для страны в области транзита и экспорта. 

3. Модернизация энергетических объектов. Вступление в ЕАЭС 
откроет новые возможности для модернизации старых объектов энерге-
тической инфраструктуры с использованием передовых технологий и 
оборудования. Применение инновационных решений позволит значи-
тельно повысить производственные мощности, снизить затраты на экс-
плуатацию и улучшить экологические показатели работы энергетиче-
ских объектов. 

Вступление Узбекистана в ЕАЭС открывает новые горизонты для 
развития энергетической инфраструктуры страны, создания единого 
энергетического рынка, а также для более тесного сотрудничества с со-
седними государствами в области поставок энергоресурсов, модерниза-
ции энергетических объектов и устойчивого развития возобновляемых 
источников энергии. Одним из ключевых направлений трансформации 
является интеграция энергетических сетей с соседними странами-чле-
нами ЕАЭС, что позволит улучшить качество и надежность энергетиче-
ского снабжения, повысить уровень энергоэффективности и снизить за-
висимость от внешних энергетических поставок. Модернизация энерге-
тической инфраструктуры, развитие новых объектов, таких как солнеч-
ные и ветровые электростанции, а также газопроводные и электрические 
сети, будет способствовать укреплению энергетической безопасности 
Узбекистана и обеспечению его энергетической независимости. 

Гармонизация энергетических стандартов и норм в рамках ЕАЭС со-
здаст условия для оптимизации производства и потребления энергии, а 
также для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты. В то 
же время, этот процесс потребует от Узбекистана значительных усилий 
по модернизации законодательства и внедрению экологически устойчи-
вых технологий, что станет важным фактором в сокращении углеродных 
выбросов и улучшении экологической ситуации в стране. 

Прогнозы относительно развития ТЭК Узбекистана в рамках ЕАЭС 
предполагают, что в ближайшие десятилетия страна продолжит дивер-
сификацию своих энергетических источников, активно развивая возоб-
новляемую энергетику. Также можно ожидать значительного роста тран-
зитных потоков энергоресурсов через территорию Узбекистана, что по-
высит роль страны как важного энергетического узла в Центральной 
Азии и в ЕАЭС в целом. Важно отметить, что успешная интеграция по-
требует от Узбекистана разработки стратегий, направленных на миними-
зацию внешних рисков и повышение устойчивости энергетической си-
стемы к возможным внешним экономическим и политическим шокам. 

В долгосрочной перспективе, с учетом интенсивного технологиче-
ского прогресса и усиливающейся региональной кооперации, Узбеки-
стан может стать одним из лидеров в области использования инноваци-
онных и экологически чистых технологий в энергетике, что принесет 
значительные экономические и экологические выгоды. Тем не менее, 
для успешной реализации этих прогнозов необходимы дальнейшие уси-
лия по улучшению внутренней энергетической политики, усилению 
международного сотрудничества и обеспечению баланса между эконо-
мическим ростом, энергетической безопасностью и экологической 
устойчивостью. 
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Transformation of the fuel and energy complex of Uzbekistan in the context of accession 

to the EAEU: key trends and forecasts 
Polayeva G.B., Sodikov S.S. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The article examines the impact of the accession of the Republic of Uzbekistan to the Eurasian 

Economic Union (EAEU) on the transformation of its fuel and energy complex (FEC). 
In light of new economic and political realities, integration into the EAEU is a key factor 
that can significantly change the structure of the energy market of Uzbekistan, its foreign 
economic activity, as well as internal production and consumer processes in the energy 
sector. The work analyzes the main trends that, in the context of the country's accession 
to the union, can affect the development of the energy sectors of the economy, in 
particular, the oil and gas and electric power industries.  

The article focuses on the need for an integrated approach to the preparation and 
implementation of the strategy for the transition of the fuel and energy complex of 
Uzbekistan to new conditions of economic integration. Recommendations are offered for 
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public and private entities to optimize energy policy, taking into account participation in 
the EAEU, which will ensure long-term economic stability and increased competitiveness 
of the energy sector. 

Keywords: Fuel and energy complex of Uzbekistan, EAEU, energy security, oil and gas sector, 
electric power industry, economic integration, energy infrastructure, energy system, 
harmonization of standards, international cooperation, energy efficiency. 
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Формирование системы управления международным 
высокотехнологичным кластером в топливно-энергетическом 
секторе Каспийского региона 
 
 
Абдулкадыров Арсен Саидович  
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Нефтегазовое дело», Дагестанский государ-
ственный технический университет», ars.rggu@mail.ru 
 
В статье рассматриваются и анализируются концептуальные основы форми-
рования международного высокотехнологичного кластера в нефтегазовом 
секторе Каспийского региона с учетом его геополитического и экономиче-
ского потенциала. В процессе исследования были выявлены ключевые ком-
поненты структуры кластера, связанные с организационными и управленче-
скими механизмами. Автором предложена многоуровневая организационно-
управленческая структура кластера, включающая в себя координационные 
органы на международном и национальном уровнях, а также специализиро-
ванные центры развития. Также обосновывается необходимость создания эф-
фективных механизмов трансфера технологий и системы привлечения инве-
стиций для обеспечения устойчивого развития экономик прикаспийских гос-
ударств в условиях энергетического перехода.  
Ключевые слова: Каспийский регион, высокотехнологичный кластер, 
нефтегазовый сектор, инновационное развитие, прикаспийские государства, 
система управления кластером. 
 
 

Введение 
Современный этап развития экономики характеризуется усиливаю-

щимися процессами интеграции и одновременно дезинтеграции, разру-
шения старых и развития новых форматов сотрудничества. В этой связи 
международные кластеры как формат объединения представляет одну из 
форм, в рамках которых возможно объединить усилия разнообразных 
экономических акторов для обеспечения развития макрорегиона на ос-
нове стимулирования инновационного потенциала территории. Особую 
значимость приобретает формирование высокотехнологичных класте-
ров в энергетическом секторе, которые способны создать основу для раз-
вития инновационных технологий в сопутствующих экономических 
сферах.  

Каспийский регион, представляет собой уникальную территорию с 
богатыми запасами углеводородов, значительным экономическим и гео-
политическим потенциалом. По различным оценкам, запасы углеводо-
родного сырья в регионе варьируются в пределах 15-20 млрд тонн услов-
ного топлива. Геологические ресурсы российского шельфа на Каспии до-
стигают 6,6 млрд тонн условного топлива, из которых извлекаемыми 
считаются около 4,2 млрд тонн. Такое масштабное сырьевое богатство 
создаёт предпосылки для создания международного объединения в фор-
мате кластера, использующего и объединяющего потенциал прикаспий-
ских государств для развития нефтегазового сектора [13]. Важно также 
подчеркнуть, что текущие вызовы, такие как мировой тренд в сторону 
энергетического перехода и декарбонизации экономики, также требуют 
принципиально новых подходов в организации экономики и междуна-
родной координации, поскольку требуют значительных усилий на созда-
ние благоприятных условий для развития. Проблемы формирования 
международных кластеров в энергетическом и нефтегазовом секторе до-
статочно широко освещены в литературе. Исследователи отмечают су-
щественный потенциал кластерного подхода для стимулирования инно-
вационных процессов, повышения конкурентоспособности региональ-
ных экономик [1,2,7,8,11]. 

Одной из ключевых особенностей Каспийского региона заключа-
ется в его геополитическом положении. Каспийский регион, располо-
женный на пересечении международных транспортных коридоров, 
также обладает значительными природными ресурсами, имеет высокий 
потенциал для успешной реализации подобной модели развития. Миро-
вая практика при этом демонстрирует, что экономический рост зачастую 
возникает как раз благодаря созданию логистических узлов на пересече-
нии транспортных путей, и что само собой стимулирует развитие доста-
точно разнообразных видов и порой не особо связанных между собой 
секторов экономики в таких центрах [4,15]. При этом ключевым факто-
ром успешности выступает формирование эффективной системы управ-
ления, которая должна обеспечить всем участникам кластерного объеди-
нения необходимую координацию и стимулирование инновационной де-
ятельности. 

Вместе с тем, вопрос формирования системы управления высокотех-
нологичным кластером международного формата в нефтегазовом сек-
торе на территории Каспийского региона в научных исследованиях не-
достаточно проработан. Требуют дополнительного изучения аспекты, 
связанные с организационно-управленческой и институциональной 
структурой кластера, механизмами координации участников, инстру-
ментами поддержки инноваций и привлечения инвестиций в сопряжён-
ные высокотехнологические отрасли.  

 
Теоретические основы формирования высокотехнологичных 

кластеров 
Концепция кластерного развития экономики, предложенная М. Пор-

тером, получила широкое признание в мировой экономической науке и 
практике [14]. Согласно ей, кластер представляет собой географически 
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сконцентрированную группу взаимосвязанных компаний, специализи-
рованных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 
отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в опреде-
ленных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную ра-
боту.  

Высокотехнологичный кластер определенным образом отличается 
от стандартных традиционных принятых форматов кластеров, так как 
главная цель его состоит не только в повышении конкурентоспособно-
сти входящих в него компаний, но и в создании условий, которые будут 
благоприятны для разработки и внедрения инновационных технологий, 
которые в свою очередь способствуют технологическому развитию при 
достаточно высоком уровне активности. Применительно к нефтегазо-
вому сектору, высокотехнологичный кластер – это интегрированная 
структура, объединяющая компании, специализирующиеся как на разра-
ботке, добыче, так и на дальнейшей переработке и транспортировке уг-
леводородов, в том числе, вовлекающие в свои структуры научно-иссле-
довательские организации, R&D (Research and Development, рус. «Иссле-
дования и разработки») компании, активно сотрудничающие с высшими 
учебными заведениями и внедряющие инновационные технологии для 
всей отрасли.  

Важнейшей характеристикой кластеров является эффективная си-
стема управления, которая должна учитывать интересы всех участников, 
обеспечивать продуктивное взаимодействие между ними, способство-
вать реализации совместных проектов и программ, направленных на раз-
витие кластера и повышение его конкурентной способности. Междуна-
родная практика формирования такого рода кластеров свидетельствует о 
многообразии подходов к организации деятельности и различным систе-
мам управления [3]. Применительно к Каспийскому региону, имеющей 
особые геополитические и экономические характеристики, дополни-
тельными факторами, которые необходимо учитывать при реализации 
данной кластерной инициативы являются стратегические интересы при-
каспийских государств, особенности их экономического устройства, 
уровень технологического развития, состояние инфраструктуры, эколо-
гические проблемы макрорегиона, институциональный режим того или 
иного прикаспийского государства и вообще режим, в котором будет ре-
ализовываться сотрудничество в рамках Каспийского моря и отношения 
к нему и многое другое. В зависимости от особенностей конкретного ре-
гиона и уровня его технологического развития, структуры экономики и 
множества других факторов, формируются свои специфические модели 
управления, их организации и координации участников в рамках кла-
стера.  

Анализ опыта формирования кластеров в топливно-энергетическом 
секторе свидетельствует о том, что одним из ключевых факторов успеш-
ной реализации кластерных образований выступает наличие эффектив-
ной системы трансфера технологий и знаний [5], а именно процесса пе-
редачи знаний, инноваций от разработчика к пользователю, включаю-
щий передачу как физических активов, документации, так и нематери-
альных активов, документации, информации или знаний. В нефтегазо-
вом секторе трансфер технологий нередко осуществляется в рамках сов-
местных предприятий. Обычно национальные нефтяные компании полу-
чают доступ к передовым технологиям в обмен на долю в проекте [12].  

В российских условиях вопрос трансфера технологий в нефтегазо-
вой отрасли приобретает особую актуальность в связи с санкционными 
ограничениями. Прямое копирование технологий не всегда даёт долж-
ный эффект из-за различий в геологических условиях. И, к примеру, при 
разработке нефти Баженовской свиты, непосредственное применение 
технологий, используемых на сланцевых формациях США, не прино-
сило ожидаемых результатов из-за различий в горно-геологических 
условиях, что лишний раз доказывает необходимость более серьёзного 
отношения к адаптации и разработке и внедрению собственных техноло-
гических решений [6,9]. Таким образом, теоретический фундамент фор-
мирования кластеров в нефтегазовой сфере в формате высокотехноло-
гичного кластера включает понимание и исследование как типологии 
кластерных образований, модели управления кластерами и формирова-
ние, и организацию механизма трансфера технологий.  

Учёт теоретических наработок, существующих по результатам меж-
дународного опыта, позволит сформировать более эффективную си-
стему управления международным высокотехнологическим кластером в 

Каспийском регионе с учётом её особенной специфики и нацеленностью 
на долгосрочное развитие технологического сектора в первую очередь. 

 
Опыт формирования энергетических кластеров 
Анализ международной практики формирования энергетических 

кластеров демонстрирует значительное разнообразие организационных 
подходов. В Стране Басков создание кластерной структуры стало эффек-
тивным инструментом преодоления экономического кризиса 1980-х го-
дов. К 2007 году кластер объединял 83 компании с совокупным оборотом 
12,5 миллиардов евро (около 25% оборота всего промышленного сек-
тора), а экспорт продукции превысил 2 млрд евро в год. При этом управ-
ленческий аппарат составил всего 3 человека (директор, технический 
консультант и ассистент), а организационные расходы не превышали 300 
000 евро в год, финансируемые в равных долях государством и участни-
ками кластера [10]. 

Показательным примером служит инициатива по созданию переход-
ных промышленных кластеров, которая была высказана на Всемирном 
экономическом форуме и объединила двадцать промышленных класте-
ров в десяти странах на четырёх континентах, которые приняли на себя 
обязательства по достижению нулевых чистых выбросов. Все участники 
приняли обязательства по достижению нулевого уровня выбросов. Со-
вокупный экономический вклад кластерной инициативы в мировой ВВП 
составляет 362 миллиарда долларов обеспечивают занятость 3,5 милли-
она человек [16]. 

В Российской Федерации нефтегазовый кластер Тюменской области 
реализует стратегию снижения импортозависимости с 60% до 40%. Реа-
лизуются меры экономического стимулирования: компании получают 
5% компенсацию при приобретении продукции у участников кластера на 
сумму, превышающую миллиард рублей [17]. Заслуживает внимания 
опыт электротехнического кластера Чувашской Республики. Кластер ре-
шает комплекс задач, включая подготовку высококвалифицированных 
кадров, обеспечение доступа к передовым технологиям, содействие в 
продвижении продукции на рынках, формирование базы для НИОКР и 
инкубацию новых бизнес-направлений [18]. 

Анализ успешного опыта позволяет выделить следующие ключевые 
принципы эффективного управления: 

1. Возможность формирования кластеров как через целенаправлен-
ные усилия государства, так и как результат естественного рыночного 
развития. 

2. Необходимость стабильной политической ситуации, комфортных 
условий для бизнеса и низких бюрократических барьеров. 

3. Выделение государственного бюджета как паритетного источника 
финансирования и формирования инфраструктуры при оптимальной 
пропорции государственного и частного финансирования 50/50. 

4. Организационная структура с минимальным управленческим ап-
паратом, сбалансированным представительством всех стейкхолдеров и 
проектным подходом. 

5. Создание мощной исследовательской базы на основе универси-
тетских комплексов с продуманной системой трансфера технологий и 
реализации междисциплинарных исследований. 

6. Интеграция с высокотехнологичными секторами экономики и раз-
витие смежных отраслей. 

7. Институциональная поддержка через специальные программы и 
НПА на уровне государства. 

Эффективное управление энергетическими кластерами требует 
учёта множества факторов, включая региональную специфику, струк-
турные особенности экономики, уровень технологического развития, 
экологические ограничения, геополитическую обстановку и др. Система 
управления кластером должна обеспечивать постоянную координацию 
участников, поощрять инновационную активность, содействовать транс-
феру технологий и формировать условия для технологического прорыва 
в смежных отраслях экономики. 

 
Организационно-управленческая структура международного 

кластера 
Создание действенной организационно-управленческой структуры - 

фундамент формирования международного высокотехнологичного кла-
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стера в Каспийском регионе. Анализ международного опыта и регио-
нальной специфики позволяет предложить многоуровневую структуру 
данного объединения (см. рис. 1.), в которую должны входить:  

- Международный координационный совет кластера, включающий 
представителей всех прикаспийских государств - России, Казахстана, 
Туркменистана, Ирана, Азербайджана. Совет должен быть призван со-
гласовывать стратегические интересы участвующих стран и утверждать 
программы международного значения, а также контролировать их вы-
полнение. 

- Исполнительная дирекция кластера должна отвечать за оператив-
ное управление и координировать работу всех участников, в том числе 
ответственна за реализацию программы и проекты. 

- Национальные кластерные центры в каждом из прикаспийских гос-
ударств для координации участников на национальном уровне и взаимо-
действия с государственными структурами. 

- Тематические рабочие группы, которые будут формироваться для 
специфических задач, к которым относится создание инновационных 
технологий, развитие инфраструктуры, подготовка кадров, привлечение 
инвестиций. 

- Центр инновационного развития и трансфера технологий призван-
ный выступать технологическим посредником между разработчиками и 
пользователями, в том числе для задач адаптации зарубежных решений, 
а также для коммерциализации научных разработок. 

- Инвестиционный фонд для аккумулирования финансовых ресур-
сов по реализации проектов и программ. Фонд должен будет оказывать 
финансовую поддержку перспективным инновационным проектам и со-
действовать организации трансфера технологий через инвестиции в 
наиболее перспективные проекты.  

Данная структура позволит координировать различных участников 
проекта и позволит реализовать слаженные мероприятия стимулирова-
нию инновационной деятельности, а также обеспечивать технологиче-
ский обмен между участниками, тем самым формирую необходимую ин-
ституциональную среду для формирования системы, способствующей 
технологическому развитию прикаспийских государств. Взаимодей-
ствие в кластере должно осуществляться на основе многосторонних со-
глашений, которые будут определять права и обязанности участников и 
устанавливать механизмы координации между ними. Для обеспечения 
коммуникаций должна быть развернута цифровая платформа, обеспечи-
вающая обмен информацией, которая должна будет предоставлять до-
ступ к специализированным базам данных. 

 

 
Рис. 1. Управленческая структура нефтегазового кластера в Каспий-
ском регионе (составлено автором) 

 

Ключевые функции, реализации которых должна способствовать 
организационно-управленческая структура кластера должна включать: 

1. Стратегическое планирование и определение приоритетов. 
2. Координацию участников и обеспечение их взаимодействия. 
3. Привлечение инвестиций и финансовую поддержку инициатив. 
4. Развитие комплексной инфраструктуры. 
5. Стимулирование инноваций и их практическое внедрение. 
6. Трансфер технологий и адаптацию зарубежных решений. 
7. Подготовку кадров и организацию профессионального развития. 
8. Информационно-аналитическую поддержку исследований. 
9. Мониторинг эффективности и применение системы индикаторов, 

функционирования кластера и всего арсенала инструментов поддержки, 
связанной со стимулированием инновационной деятельности. 

 
Заключение  
Формирование международного высокотехнологичного в регионе 

представляет собой стратегически важную инициативу, способную объ-
единить потенциал прикаспийских государств и создать основу для их 
технологического развития в долгосрочной перспективе. Реализация 
комплексной системы управления высокотехнологичными кластерами 
международного формата в энергетическом и нефтегазовом секторе Кас-
пийского региона затрагивает необходимость создания модели кластер-
ной организации, основанной на формировании условий для интенсив-
ной инновационной деятельности в рамках данного образования. Такая 
модель должна опираться на интеграцию научных достижений, произ-
водственных мощностей и формирование новых управленческих струк-
тур, инициируемых прикаспийскими государствами в рамках кластер-
ной инициативы по формированию и развитию высокотехнологичного 
сектора.  

Ключевым элементом успеха данной инициативы станет создание 
действенных механизмов трансфера технологий, адаптированных к спе-
цифике Каспийского региона, что позволит сформировать собственные 
инновационные решения, учитывающие уникальные геологические и 
экономические условия региона. Важнейшей задачей должна стать раз-
работка системы привлечения инвестиций в сопряжённые высокотехно-
логичные сектора, которая позволит, по нашему мнению, создать проч-
ный фундамент для дальнейшего устойчивого развития не только нефте-
газовой отрасли, но и смежных инновационных направлений, что осо-
бенно актуально в контексте глобального энергетического перехода и 
необходимости декарбонизации экономики.  
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The article examines and analyzes the conceptual foundations of the formation of an 

international high-tech cluster in the oil and gas sector of the Caspian region, taking into 
account its geopolitical and economic potential. In the course of the study, key 
components of the cluster structure related to organizational and management 
mechanisms were identified. The author proposes a multi-level organizational and 
management structure of the cluster, including coordinating bodies at the international 
and national levels, as well as specialized development centers. The need to create 
effective technology transfer mechanisms and an investment attraction system to ensure 
sustainable development of the economies of the Caspian states in the context of the 
energy transition is also substantiated. 
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на немецкий рынок: методы оценки и минимизации 
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В статье рассматриваются ключевые переменные, играющие роль при вы-
ходе китайских компаний на немецкий рынок (финансовые льготы, налого-
обложение, изменения в законодательство), а также применение метода 
PEST-анализа для оценки инвестиционных рисков китайских компаний на 
германском рынке в современных геополитических условиях. Обосновыва-
ется преимущество данного метода над количественными методиками 
оценки инвестиционных рисков в контексте усиления регуляторного кон-
троля Германии над иностранными инвестициями в критические сектора эко-
номики. Автор анализирует политические факторы (расширение полномочий 
BMWK по проверке сделок), экономические аспекты (налоговую нагрузку, 
доступ к программам поддержки KfW и GRW), социально-культурные осо-
бенности восприятия китайских инвестиций в германском обществе и техно-
логические требования (цифровая трансформация, локализация данных). На 
основе проведенного анализа предлагаются стратегии минимизации рисков, 
включающие географическую диверсификацию, превентивное получение 
сертификатов безопасности, использование финансовых инструментов под-
держки, операционную локализацию и репутационный менеджмент. Сделан 
вывод о возможности успешной работы китайских компаний на немецком 
рынке при условии тщательного анализа регуляторной среды и адаптации к 
европейским практикам корпоративного управления. 
Ключевые слова: PEST-анализ, инвестиционные риски, китайские компа-
нии, германский рынок, инвестиционный контроль, регуляторная среда. 
 
 

Необходимо говорить о том, что Германия проводит сбалансированную 
политику в отношении иностранных инвестиций, сочетая открытость с 
защитой национальных интересов [6]. Регулирование прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) имеет четкую институциональную структуру. 

Основным регулятором выступает Федеральное министерство эко-
номики и защиты климата (BMWK), сменившее в 2021 году Министер-
ство экономики и энергетики. Под руководством Роберта Хабека BMWK 
контролирует сделки по слиянию и поглощению с участием зарубежных 
инвесторов, проводит проверки на предмет угроз национальной безопас-
ности, технологическому суверенитету и достижению климатических 
целей. 

Министерство уделяет особое внимание транзакциям в «критиче-
ских секторах», требуя их предварительного согласования. BMWK 
также имеет право пересматривать сделки за предыдущие 5 лет при вы-
явлении новых рисков. 

Федеральное агентство по внешней торговле и инвестициям (GTAI), 
действующее под эгидой BMWK, обеспечивает практическую под-
держку инвесторам [13]. Агентство занимается продвижением Германии 
как инвестиционного направления и предлагает консультации по выбору 
локации, налоговым льготам, помогает в получении «сертификатов без-
опасности» для сделок в чувствительных секторах. GTAI имеет более 50 
представительств по всему миру, включая офисы в ключевых азиатских 
финансовых центрах. 

На региональном уровне функционируют агентства по развитию 
экономики и инвестиций, предоставляющие локализованную под-
держку: помощь в поиске производственных площадок, разработке ло-
гистических решений, консультации по доступным субсидиям и соблю-
дению требований к кибербезопасности. 

В 2024 году произошли существенные изменения в инвестиционной 
политике Германии [7]. Расширились полномочия BMWK, включая вве-
дение штрафов до 10% от глобального оборота компании за нарушение 
процедуры уведомления о сделках в критических секторах и усиление 
контроля за косвенными инвестициями через офшорные структуры. 

При оценке сделок теперь учитываются риски экономической зави-
симости от стратегических конкурентов и влияние проектов на достиже-
ние климатической нейтральности. GTAI адаптировало свой подход, 
внедрив специализированные консультации для инвесторов в "критиче-
ских секторах" — производстве полупроводников, водородной энерге-
тике, системах искусственного интеллекта. 

Таким образом, Германия сохраняет открытость для иностранного 
капитала при одновременном ужесточении контроля над инвестициями 
в стратегические отрасли. Страна стремится к балансу между привлече-
нием финансов и технологий и обеспечением национальных интересов в 
условиях геополитической нестабильности, климатических изменений и 
технологической конкуренции. 

 
1. Система корпоративного налогообложения Германии в 2024 

году. Налоговая система Германии представляет собой сложную струк-
туру, которая делится на две основные категории: прямые и косвенные 
налоги. Данная система играет ключевую роль в корпоративной среде, 
влияя на инвестиционные решения и бизнес-стратегии компаний, рабо-
тающих на немецком рынке [5]. 

1.1. Прямые налоги для юридических лиц. Центральное место в си-
стеме корпоративного налогообложения Германии занимает Корпора-
тивный налог (Körperschaftsteuer). Его базовая ставка установлена на 
уровне 15% от прибыли компании и применяется ко всем юридическим 
лицам, включая общества с ограниченной ответственностью (GmbH), ак-
ционерные общества (AG), а также филиалы иностранных компаний, ве-
дущие деятельность на территории Германии. Второй ключевой компо-
нент налоговой нагрузки — это Налог на предпринимательскую деятель-
ность (Gewerbesteuer). Особенность данного налога заключается в том, 
что его ставка не является фиксированной для всей страны и варьируется 
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в зависимости от муниципалитета, где зарегистрирована компания. В 
среднем, с учетом применяемых надбавок, этот налог составляет около 
14-15% от прибыли организации. Солидарный взнос 
(Solidaritätszuschlag), который изначально был введен для финансирова-
ния реконструкции восточных земель Германии после объединения 
страны, в 2024 году претерпел существенные изменения. Теперь он взи-
мается только в исключительных случаях, например, при получении 
компанией сверхвысокой прибыли. Когда этот налог применяется, его 
ставка составляет 5,5% от суммы корпоративного налога. Таким обра-
зом, совокупная эффективная налоговая нагрузка для компаний в Герма-
нии в среднем достигает около 30% (15% корпоративного налога плюс 
14-15% налога на предпринимательскую деятельность). 

1.2. Косвенные налоги. Важную роль в налоговой системе страны 
играют и косвенные налоги [2]. Налог на добавленную стоимость 
(Umsatzsteuer/НДС) в Германии имеет стандартную ставку 19%. При 
этом действует льготная ставка в размере 7%, которая применяется к со-
циально значимым товарам и услугам: продуктам питания, медикамен-
там, книгам и некоторым другим категориям. К категории косвенных 
налогов также относятся различные акцизы, которыми облагаются энер-
гоносители, табачная продукция, алкогольные напитки и другие подак-
цизные товары. 

1.3. Дополнительные налоговые обязательства. Немаловажно отме-
тить, что предприятия, работающие в Германии, выполняют также функ-
цию налоговых агентов. Они обязаны удерживать подоходный налог 
(Lohnsteuer) с заработной платы своих сотрудников и перечислять его в 
бюджет государства. Ставка данного налога является прогрессивной и 
варьируется от 0% до 45%, в зависимости от уровня дохода работника. 

1.4. Изменения в налоговом законодательстве в 2024 году. 2024 год 
ознаменовался рядом значимых изменений в налоговом законодатель-
стве Германии [1]. Наиболее заметным стала полная отмена солидарного 
взноса для большинства компаний, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом. Кроме того, в рамках имплементации дирек-
тив Европейского Союза были усилены меры по борьбе с уклонением от 
налогов. Особое внимание уделяется вопросам цифрового налогообло-
жения, что отражает общемировую тенденцию адаптации налоговых си-
стем к реалиям цифровой экономики. 

В целом, налоговая система Германии, при всей своей сложности, 
отличается стабильностью и предсказуемостью, что является важным 
фактором для компаний, планирующих инвестиции или расширение де-
ятельности на территории этой страны. 

 
2. Стимулы для иностранных инвестиций в Германии 
Германия, являясь одной из ведущих экономик Европы, предлагает 

комплексную систему стимулов для привлечения иностранных инвести-
ций [16]. В 2024 году политика государства в этой сфере сфокусирована 
на поддержке зеленой трансформации, цифровизации и развитии инно-
вационных технологий. Инвестиционные стимулы доступны как для 
местных, так и для иностранных компаний на равных условиях, что де-
лает немецкий рынок привлекательным для международного капитала. 

2.1. Государственные гранты и субсидии. Центральным элементом 
системы поддержки инвестиций является программа "Региональное эко-
номическое развитие" (GRW — Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur) [15]. Эта инициатива направлена на сокра-
щение регионального неравенства и стимулирование экономического 
роста в структурно слабых регионах, таких как отдельные территории 
Саксонии и Бранденбурга. Для получения субсидий по программе GRW 
компаниям необходимо обеспечить создание рабочих мест с минималь-
ным сроком сохранения в 5 лет и инвестировать собственные средства в 
размере не менее 25% от общего объема инвестиционного проекта. Раз-
мер государственной поддержки может достигать 40% для малых и сред-
них предприятий и 30% для крупных компаний. Помимо региональных 
программ, в Германии действуют специализированные фонды для зеле-
ных технологий. Климатические субсидии обеспечивают поддержку 
проектов в области возобновляемых источников энергии, водородной 
энергетики и повышения энергоэффективности с финансированием до 
50% от общей стоимости. Параллельно развивается направление цифро-
вых инноваций, в рамках которого предоставляются гранты для старта-
пов и компаний, внедряющих искусственный интеллект, интернет вещей 

и технологии Индустрии 4.0. Такие проекты могут получить государ-
ственное финансирование в размере до 35% от своих затрат. 

2.2. Налоговые льготы. Налоговое стимулирование играет важную 
роль в привлечении инвестиций. В Германии действует механизм "су-
пер-амортизации", позволяющий применять ускоренную амортизацию 
до 50% для инвестиций в экологическое оборудование и цифровую ин-
фраструктуру [8]. Это значительно снижает налоговую нагрузку в пер-
вые годы реализации проекта. Особое внимание уделяется исследова-
ниям и разработкам в области климатических технологий. Для таких 
R&D-проектов предусмотрено освобождение от налога на прибыль на 
первые три года деятельности, что позволяет компаниям сконцентриро-
ваться на разработке инновационных решений без дополнительной фи-
нансовой нагрузки. 

2.3. Льготное финансирование. Государственный банк развития 
KfW предлагает различные программы льготного финансирования для 
инвесторов [17]. Кредиты со ставками от 1,5% годовых доступны для 
проектов в сфере устойчивого развития, что значительно ниже средне-
рыночных показателей. Для стартапов предусмотрены специальные 
условия, включающие кредитные каникулы сроком до двух лет, что поз-
воляет молодым компаниям преодолеть начальный этап развития биз-
неса. 

2.4. Трудовые субсидии. Германия активно поддерживает создание 
новых рабочих мест и профессиональное развитие сотрудников. Компа-
нии могут получить субсидии в размере до 70% затрат на заработную 
плату при трудоустройстве безработных граждан, молодежи до 25 лет 
или лиц с инвалидностью [14]. Продолжительность такой поддержки мо-
жет составлять до 12 месяцев. Особое внимание уделяется повышению 
квалификации персонала. Государство готово компенсировать до 100% 
расходов на переподготовку специалистов в области цифровых и зеле-
ных компетенций. Для компаний, инвестирующих в создание собствен-
ных учебных центров, предусмотрены субсидии в размере до 30% от ин-
вестиционных затрат. 

2.5. Структурные фонды ЕС. Как член Европейского Союза, Герма-
ния имеет доступ к различным структурным фондам, которые являются 
дополнительным источником финансирования для инвесторов [12]. 
Фонд Just Transition предоставляет средства для проектов в регионах с 
традиционно высокой долей угольной промышленности, таких как Рур-
ский бассейн. Программа Horizon Europe ориентирована на поддержку 
инновационных компаний и может предоставлять гранты размером до 
15 миллионов евро на отдельные проекты. 

2.6. Изменения в 2024 году. В 2024 году германская система под-
держки инвестиций продолжает совершенствоваться. Особый акцент 
сделан на упрощении бюрократических процедур: запущена цифровая 
платформа Invest-in-Germany Hub, позволяющая ускорить процесс 
оформления необходимых разрешений. Для проектов с экологическим 
фокусом создан "зеленый коридор", сокращающий сроки согласования 
до трех месяцев [10]. Среди новых приоритетов в области стимулирова-
ния инвестиций — увеличение квот на субсидии для водородных проек-
тов (планируется рост на 20% к 2025 году) и усиленная поддержка ини-
циатив в сфере "умной" урбанизации и декарбонизации промышленно-
сти. Эти направления отражают стратегические цели Германии в контек-
сте европейской политики устойчивого развития и достижения климати-
ческой нейтральности. 

Таким образом, система стимулов для иностранных инвестиций в 
Германии представляет собой всеобъемлющий комплекс мер, сочетаю-
щий финансовую поддержку, налоговые преференции и административ-
ные упрощения. Эта система создает благоприятные условия для разви-
тия бизнеса в стратегически важных для немецкой экономики секторах. 

 
3. Инвестиционные риски. Последние изменения в политике и 

регулировании иностранных инвестиций в Германии. 5 марта 2019 
года Совет ЕС принял Рамочный регламент по контролю иностранных 
инвестиций (EU FDI Screening Regulation), ставший первым общеевро-
пейским механизмом проверки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
[11]. Документ вступил в силу 11 апреля 2019 года и был направлен на 
предотвращение слияний и поглощений европейских компаний треть-
ими странами, которые могут угрожать технологическому лидерству, 
безопасности и общественному порядку ЕС. 



 

 94

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

К 2024 году Германия, как один из основных инициаторов ужесто-
чения правил, не только полностью имплементировала положения ЕС, 
но и значительно расширила национальные меры контроля, став лиде-
ром в ЕС по строгости инвестиционного надзора [18]. Согласно Рамоч-
ному регламенту ЕС, государства-члены обязаны контролировать инве-
стиции в следующие области: 

- Критическая инфраструктура, включающая энергетику, транспорт, 
водоснабжение, здравоохранение, связь, СМИ, хранение данных, аэро-
космическую и оборонную промышленность, финансовую инфраструк-
туру, а также связанную с этими объектами недвижимость. Германские 
дополнения (2024): производство водорода и компонентов для энергопе-
рехода; цифровая инфраструктура, включая центры обработки данных и 
5G-сети; 

- Критически важные факторы производства: энергоресурсы, сырьё, 
продовольственная безопасность. Германские дополнения (2024): литий, 
кобальт, редкоземельные металлы и стратегические минералы для «зе-
лёных» технологий; 

- Доступ к конфиденциальной информации: персональные данные, 
контроль над информационными потоками. Германские дополнения 
(2024): искусственный интеллект и алгоритмы, используемые в госсек-
торе; квантовые технологии и системы шифрования. 

3.1. Процедурные обновления: введено обязательное предваритель-
ное уведомление для сделок в критических секторах с возможностью 
штрафа до 10% глобального оборота компании за нарушение; BMWK 
получило право ретроспективного пересмотра сделок, завершённых за 
последние 5 лет, если выявлены новые риски (например, скрытые связи 
с «авторитарными режимами»); порог для проверки сделок в критиче-
ских секторах сохраняется на уровне 10% доли голосов для инвесторов 
из-за пределов ЕС/ЕАСТ; введён «сертификат безопасности» — меха-
низм предварительного одобрения сделки по запросу инвестора. 

3.2. Критерии оценки. Помимо традиционных угроз общественному 
порядку, при оценке сделок учитываются: риски зависимости от Китая, 
России и других «недружественных» юрисдикций; влияние на климати-
ческие цели Германии (инвестиции в угольную промышленность могут 
блокироваться); прозрачность косвенных сделок через офшоры или мно-
гоуровневые холдинги 

3.3. Меры воздействия. BMWK располагает расширенным набором 
инструментов: запрет сделок и ограничения на права голоса; требования 
отчуждения активов в критических секторах; обязательства по локализа-
ции данных для облачных сервисов; установление специального аудита 
и мониторинга для компаний с иностранным участием. 

Таким образом, на сегодняшний день Германия значительно уси-
лила контроль над иностранными инвестициями, сохраняя синхрониза-
цию с общеевропейскими правилами, но добавив специфические нацио-
нальные меры для защиты технологического суверенитета. Основной ак-
цент сделан на «зелёные» технологии, кибербезопасность и снижение за-
висимости от стратегических конкурентов. Хотя Рамочный регламент 
ЕС остаётся фундаментальной основой, немецкие власти проявляют 
большую жесткость в правоприменении, особенно в отношении сделок 
с участием Китая и России. 

 
4. Оценка инвестиционных рисков для компаний из Китая. При 

анализе инвестиционных рисков выхода китайских компаний на немец-
кий рынок теоретически могут применяться количественные методы, та-
кие как анализ чувствительности или метод Монте-Карло. Однако в рам-
ках настоящего исследования они имеют существенные ограничения: 

- Анализ чувствительности фокусируется на оценке влияния изме-
нений отдельных переменных (например, налоговых ставок, цен на сы-
рьё) на финансовые показатели проекта [9]. Однако он не учитывает ком-
плексное взаимодействие политических, регуляторных и геополитиче-
ских факторов, которые доминируют в контексте китайско-германских 
инвестиций. Например, ужесточение контроля BMWK над сделками с 
участием Китая или внезапные изменения в критериях оценки «критиче-
ских секторов» сложно формализовать в числовых параметрах.  

- Метод Монте-Карло требует вероятностных оценок и статистиче-
ских данных для моделирования рисков [3]. В условиях высокой неопре-
делённости, связанной с динамикой германского регулирования (напри-
мер, ретроспективный пересмотр сделок за 5 лет) и геополитической 

напряжённостью (санкции, ограничения на сотрудничество с «недруже-
ственными» юрисдикциями), получение репрезентативных данных для 
моделирования становится практически невозможным.  

По этой причине представляется необходимым обратиться к методу 
PEST-анализа, обладающему следующими преимуществами [4]: 

- Комплексность. PEST-анализ позволяет системно оценить макро-
экономические факторы, формирующие риски: политические (Political): 
усиление контроля BMWK, новые требования к «зелёным» технологиям, 
риск блокировки сделок из-за связей с «авторитарными режимами»; эко-
номические (Economic): налоговые изменения (например, сохранение 
эффективной ставки корпоративного налога на уровне ~30%), зависи-
мость от субсидий в «критических секторах»; социально-культурные 
(Social): общественное восприятие китайских инвестиций на фоне геопо-
литических противоречий; технологические (Technological): требования 
к локализации данных, внедрение ESG-стандартов и цифрового монито-
ринга; 

- Гибкость. Метод адаптируется к быстрым изменениям в регулиро-
вании (например, введение «сертификата безопасности» или штрафов до 
10% глобального оборота) и позволяет качественно оценить риски, кото-
рые сложно квантифицировать.  

- Акцент на стратегические приоритеты Германии. PEST-анализ фо-
кусируется на долгосрочных трендах, таких как декарбонизация, техно-
логический суверенитет и защита критической инфраструктуры, что 
критически важно для китайских инвесторов в свете германских ограни-
чений на доступ к стратегическим ресурсам (литий, редкоземельные ме-
таллы) и технологиям (ИИ, квантовые вычисления).  

Таким образом, в условиях, где ключевые риски носят стратегиче-
ский, нефинансовый и трудноформализуемый характер (например, по-
литические ограничения, регуляторная неопределённость, геополитика), 
PEST-анализ предоставляет более релевантную основу для принятия ре-
шений, чем методы, ориентированные исключительно на количествен-
ные параметры. Он позволяет структурировать качественные угрозы и 
учесть специфику германского регулирования 2024 года, включая его ак-
цент на «зелёную» трансформацию и технологическую безопасность. 

 
5. Пример использования PEST-анализа в кейсах с китайскими 

компаниями.  
 

Таблица 1 
PEST-анализ выхода китайской компании на немецкий рынок (со-
ставлено автором) 

Факторы: Описание Расчеты/при-
меры 

Риски Возможно-
сти 

Политические факторы: 
Регуляторные 
ограничения 

Расширение пол-
номочий BMWK: 
проверка сделок 
в 27 «критиче-
ских секторах», 
ретроспективный 
пересмотр сде-
лок (до 5 лет) 

Штрафы до 
10% глобаль-
ного оборота за 
нарушение уве-
домления. При-
мер: при обо-
роте €1 млрд 
— штраф до 
€100 млн 

Высокий риск 
блокировки 
сделок, допол-
нительных 
проверок 

Получение 
«сертифи-
ката без-
опасности» 
через GTAI 
снижает 
риски 

Геополитическая 
напряженность 

Германия ограни-
чивает инвести-
ции из «недруже-
ственных» юрис-
дикций (Китай, 
Россия) 

В 2023 г. 42% 
проверенных 
BMWK сделок 
касались китай-
ских инвесто-
ров 

Риск отказа в 
одобрении из-
за связей с 
КПК или уча-
стия в BRI 

Партнер-
ство с 
немецкими 
компани-
ями (сов-
местные 
предприя-
тия) для 
снижения 
рисков 

Климатическая 
повестка 

Обязательный 
учет влияния 
проектов на кли-
матические цели 
(декарбонизация 
к 2045 г.) 

Инвестиции в 
угольную энер-
гетику могут 
блокироваться; 
в ВИЭ — субси-
дируются 

Невозмож-
ность реализа-
ции проектов с 
высоким угле-
родным сле-
дом 

Доступ к 
субсидиям 
для «зелё-
ных» техно-
логий (до 
50% фи-
нансирова-
ния) 

Экономические факторы: 
Налоговая 
нагрузка 

Общая эффек-
тивная ставка 

При прибыли 
€10 млн: налог 
— €3 млн 

Высокие фис-
кальные из-
держки 

Освобож-
дение от 
налога на 
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налога для ком-
паний — ~30% 
(15% 
Körperschaftsteue
r + 14-15% 
Gewerbesteuer) 

R&D в кли-
матических 
техноло-
гиях (пер-
вые 3 года)

Субсидии и 
льготы 

Гранты до 40% 
для МСП в струк-
турно слабых ре-
гионах (Саксо-
ния, Бранден-
бург) 

Инвестиции 
€20 млн → суб-
сидия €8 млн 

Конкуренция 
за субсидии 

Использо-
вание про-
грамм GRW 
и KfW (кре-
диты от 
1,5% годо-
вых) 

Курсовые риски Волатильность 
евро и юаня 

Ослабление 
евро на 10% 
увеличит за-
траты на им-
порт оборудо-
вания из Китая. 

Удорожание 
проектов 

Хеджирова-
ние валют-
ных рисков 
через 
немецкие 
банки 

Социально-культурные факторы: 
Общественное 
восприятие 

Скептицизм к ки-
тайским инвести-
циям из-за опасе-
ний технологиче-
ского шпионажа 

Опрос 2024 г.: 
68% немецких 
предпринима-
телей высту-
пают против 
сделок с Ки-
таем в страте-
гических секто-
рах 

Бойкот продук-
ции, репутаци-
онные потери 

PR-кампа-
нии с ак-
центом на 
устойчивое 
развитие и 
создание 
рабочих 
мест 

Трудовые нормы Строгие требова-
ния к условиям 
труда, защита 
прав работников 

Штрафы за 
нарушение ТК 
— до €500 тыс. 

Высокие за-
траты на соци-
альные гаран-
тии 

Субсидии 
до 70% на 
зарплаты 
при найме 
безработ-
ных. 

Культурные раз-
личия 

Различия в 
управленческих 
практиках и ком-
муникации 

Китайская 
иерархичность 
vs. немецкая 
горизонтальная 
структура 

Конфликты в 
коллективе, 
снижение эф-
фективности 

Обучение 
сотрудни-
ков меж-
культур-
ному взаи-
модей-
ствию  

Технологические факторы: 
Требования к 
локализации 
данных 

Обязательное 
хранение данных 
граждан ЕС на 
территории Гер-
мании 

Затраты на со-
здание ЦОД в 
Германии — от 
€5 млн (для ма-
лого предприя-
тия) 

Увеличение 
капитальных 
расходов 

Доступ к 
субсидиям 
на цифро-
вую инфра-
структуру 
(до 30% за-
трат) 

Стандарты ESG 
и цифровизация 

Обязательная 
ESG-отчётность 
и цифровой мо-
ниторинг проек-
тов 

Внедрение си-
стемы монито-
ринга — €200–
500 тыс. 

Санкции за 
несоответ-
ствие стандар-
там (до 2% 
оборота) 

Повышение 
привлека-
тельности 
компании 
для евро-
пейских ин-
весторов 

Ограничения на 
технологии 

Запрет передачи 
стратегических 
технологий (ИИ, 
квантовые вычис-
ления, водород-
ные решения) 

Пример: блоки-
ровка сделки 
по покупке 
немецкого 
стартапа в об-
ласти ИИ в 
2023 г.  

Потеря конку-
рентных пре-
имуществ 

Совмест-
ные R&D-
проекты с 
немецкими 
универси-
тетами 
(гранты до 
€15 млн) 

 
Таблица 2 
Сводная таблица ключевых рисков и возможностей (составлено 
автором) 

Категория Основные риски Методы минимизации 
Политические Штрафы до 10% оборота, 

блокировка сделок 
Получение "сертификата без-
опасности", партнерство с ло-
кальными игроками 

Экономические Высокие налоги (30%), 
валютные риски 

Использование налоговых льгот 
для R&D, хеджирование валют-
ных операций 

Социальные Репутационные потери, 
трудовые конфликты 

Локализация менеджмента, про-
зрачная коммуникация 

Технологические Затраты на соответствие 
стандартам, ограничения 
на передачу технологий 

Интеграция с немецкими экоси-
стемами (например, водородные 
кластеры в Северном Рейне-
Вестфалии) 

Выводы. Таким образом, исследование выявило комплексную си-
стему рисков для китайских компаний на немецком рынке в условиях 
трансформации инвестиционной политики Германии. Основные регуля-
торно-политические риски включают ужесточение контроля со стороны 
BMWK с расширением списка «критических секторов», право ретро-
спективного пересмотра сделок за 5 лет, штрафы до 10% от глобального 
оборота, геополитическую настороженность (42% проверенных сделок в 
2023 году касались китайских инвесторов) и размытые критерии оценки 
«угроз общественному порядку». Экономические риски представлены 
высокой налоговой нагрузкой (около 30%), значительными трудовыми 
издержками, валютной волатильностью и конкуренцией за государ-
ственные субсидии. Технологические барьеры проявляются в особом 
контроле сделок в стратегических секторах (ИИ, квантовые вычисления, 
полупроводники), требованиях к локализации данных и ограничениях на 
передачу технологий. Социально-культурные риски включают обще-
ственное недоверие (68% немцев против китайских инвестиций в стра-
тегические секторы), культурные различия в управлении и потенциаль-
ные репутационные проблемы. 

Для минимизации рисков рекомендуются стратегические подходы, 
включая переориентацию на «зеленые» инвестиции, создание совмест-
ных предприятий с немецкими компаниями (с миноритарной долей до 
25% в стратегических секторах), поэтапную интеграцию и выбор струк-
турно слабых регионов для дополнительных субсидий. В регуляторном 
плане эффективны превентивное получение «сертификатов безопасно-
сти», создание прозрачной корпоративной структуры, усиление компла-
енса и детальное декларирование государственных связей. Финансовые 
инструменты включают использование программ KfW и GRW для льгот-
ных кредитов, хеджирование валютных рисков, оптимизацию налогооб-
ложения и страхование политических рисков. Операционная локализа-
ция предполагает трансфер некритичных технологий, инвестиции в 
местную цифровую инфраструктуру, локализацию менеджмента и меж-
культурное обучение. Репутационный менеджмент строится на прозрач-
ной коммуникации, ESG-интеграции, сотрудничестве с академическими 
институтами и участии в отраслевых ассоциациях. 

Несмотря на усиление инвестиционного контроля, китайские компа-
нии могут успешно работать на немецком рынке при условии тщатель-
ного анализа регуляторной среды, стратегического позиционирования в 
соответствии с приоритетами Германии в области декарбонизации и 
цифровизации, активного взаимодействия с местными партнерами и 
адаптации к европейским практикам корпоративного управления. 
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The article considers the key variables that play a role in the entry of Chinese companies into 

the German market (financial incentives, taxation, changes in legislation), as well as the 
application of the PEST-analysis method to assess the investment risks of Chinese 
companies in the German market in the current geopolitical conditions. The author 
substantiates the advantage of this method over quantitative methods of investment risk 
assessment in the context of strengthening German regulatory control over foreign 
investments in critical sectors of the economy. The author analyses political factors 
(expansion of the BMWK's powers to verify transactions), economic aspects (tax burden, 
access to KfW and GRW support programmes), socio-cultural peculiarities of the 
perception of Chinese investments in German society and technological requirements 
(digital transformation, data localisation). Based on the analysis, risk minimisation 
strategies are proposed, including geographical diversification, preventive security 
certificates, use of financial support instruments, operational localisation and reputation 
management. It is concluded that Chinese companies can successfully operate in the 
German market if they carefully analyse the regulatory environment and adapt to 
European corporate governance practices. 
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В статье рассматривается стратегическое управление развитием сельских 
районов Китая с акцентом на инновационные подходы и цифровизацию. Ана-
лизируются ключевые элементы стратегического управления на основе ме-
тодологии В. Л. Квинта, включая формирование миссии и целей, разработку 
стратегий и мониторинг их реализации. Особое внимание уделяется влиянию 
цифровых технологий, таких как Интернет вещей, большие данные, геоин-
формационные системы и искусственный интеллект, на развитие сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса. Рассматриваются государствен-
ные программы поддержки, включая пятилетний план «умного» сельского 
хозяйства (2024–2028 гг.), меры по обеспечению экологической устойчиво-
сти и роль онлайн-платформ в развитии сельской экономики. Анализируются 
международные практики цифровизации сельского хозяйства (Япония, Гер-
мания, США). Автор делает вывод о том, что дальнейшее развитие стратеги-
ческого управления в сельских районах Китая связано с цифровизацией, гар-
монизацией регионального развития, устойчивостью сельского хозяйства и 
развитием человеческого потенциала. 
Ключевые слова: стратегическое управление, методологии В. Л. Квинта, 
сельские районы Китая, цифровизация, экологическая устойчивость, госу-
дарственная политика, умное сельское хозяйство. 
 
 

Введение 
В условиях глобальных экономических изменений сельские районы 

Китая играют ключевую роль в обеспечении продовольственной без-
опасности, социально-экономической стабильности и устойчивого раз-
вития. Китайское правительство активно разрабатывает и внедряет ин-
новационные подходы к стратегическому управлению развитием сель-
ских территорий, сочетая традиционные методы планирования с совре-
менными цифровыми технологиями. Настоящая статья анализирует 
ключевые элементы стратегического управления сельскими районами 
Китая, основываясь на методологии В. Л. Квинта, и рассматривает влия-
ние инновационных решений на их развитие. 

 
Материалы и методы исследования 
Стратегическое управление развитием сельских территорий пред-

ставляет собой системный процесс, включающий анализ текущего со-
стояния, формирование долгосрочных целей, разработку стратегий их 
достижения и мониторинг результатов. В. Л. Квинт определяет страте-
гическое управление как целенаправленное, долгосрочное и адаптивное 
планирование, которое учитывает внутренние и внешние факторы раз-
вития региона. Рассмотрим ключевые аспекты стратегического управле-
ния [1]: 

 Лидерство — фундаментальный элемент стратегии. 
 Организационная структура — должна быть эффективной и гиб-

кой. 
 Функции управления — включают планирование, мотивацию, 

контроль, учет, финансы и правовое регулирование. 
Таким образом, стратегическое управление базируется на четко 

определённых элементах, каждый из которых играет ключевую роль в 
формировании и реализации стратегии. Визуальное представление этих 
элементов приведено на рисунке ниже.  

 

 
Рисунок 1 “.Ключевые элементы системы управления стратегиро-
вания”  
Источник: составлено автором на основе методологии В. Л. 
Квинта [1] 

 
Рассмотрим некоторые ключевые направления развития сельских 

районов. Китай придает большое значение развитию сельских районов, 
уделяя особое внимание цифровизации, экологической устойчивости и 
развитию агропромышленного комплекса. Ежегодно центральные вла-
сти публикуют так называемый «Документ номер 1», который отражает 
приоритетные направления политики в этих областях (Документ № 1 со-
держит обещания сделать сельские районы более пригодными для жизни 
[Электронный ресурс] // DCZ China. — 2025. — 25 февр. — Режим до-
ступа: https://www.dcz-china.org/2025/02/25/no-1-document-vows-to-
make-rural-areas-better-places-to-live-in/ , свободный. — (дата обращения: 
27.02.2025). 

В октябре 2024 года Китай запустил пятилетний план действий по 
«умному» сельскому хозяйству на период с 2024 по 2028 годы (ФГБУ 
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«ВНИИЗЖ». Дайджест международного регулирования в сфере сель-
ского хозяйства [Электронный ресурс]. — Ноябрь. — Режим доступа: 
https://ns.arriah.ru/upload/Дайджест%20Ноябрь.pdf, свободный. — (дата 
обращения: 27.02.2025). Целью этого плана является ускорение цифро-
вой трансформации всей аграрной отрасли, включая создание нацио-
нальной платформы больших данных для сельского хозяйства и сель-
ских районов к 2028 году. План предусматривает использование техно-
логий больших данных, GPS-навигации и искусственного интеллекта 
для повышения эффективности, снижения затрат и увеличения произ-
водства в растениеводстве, животноводстве и рыболовстве. Ожидается, 
что эти меры помогут обеспечить продовольственную безопасность 
страны, учитывая ее зависимость от импорта для обеспечения населения 
в 1,4 миллиарда человек (China seeks to boost food output with five-year 
smart farming plan [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.reuters.com/markets/asia/china-seeks-boost-food-output-with-
five-year-smart-farming-plan-2024-10-25 (дата обращения: 03.03.2025).  

Экологическая устойчивость. Китай активно внедряет цифровые 
технологии для продвижения экологически устойчивого сельского хо-
зяйства. Например, использование спутникового мониторинга и техно-
логий «умного» земледелия позволяет минимизировать применение пе-
стицидов и оптимизировать орошение, что способствует сохранению би-
оразнообразия и снижению выбросов парниковых газов. Эти меры помо-
гают стране решать задачи продовольственной безопасности и экологи-
ческой устойчивости (Инновационные агротехнологии Farmonaut для 
устойчивого развития сельского хозяйства в Китае: спутниковый мони-
торинг и умное земледелие [Электронный ресурс] // Farmonaut. — Режим 
доступа: https://farmonaut.com/asia/инновационные-агротехнологии-
farmonaut-для-у/, свободный. — (дата обращения: 27.02.2025). 

 
Результаты и обсуждение 
Развитие агропромышленного комплекса. Государственная аграр-

ная политика Китая направлена на обеспечение продовольственной без-
опасности путем внедрения инновационных технологий в агропромыш-
ленный комплекс. В стране создаются научно-технологические парки и 
демонстрационные зоны высокотехнологичного развития для модерни-
зации сельского хозяйства. Особое внимание уделяется автоматизации и 
роботизации сельскохозяйственных процессов, включая использование 
дронов и других современных технологий (Российский институт обще-
ственных и региональных исследований. Государственная политика Ки-
тая в агропромышленном комплексе: вызовы и перспективы [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://riorpub.com/ru/nauka/article/37949/view (дата 
обращения: 03.03.2025).  

Таким образом, Китай активно продвигает цифровизацию, экологи-
ческую устойчивость и инновации в агропромышленном комплексе, что 
отражается в ежегодных политических документах и конкретных про-
граммах развития сельских районов. 

Инновационные инструменты стратегического управления 
По мере усложнения глобальных вызовов – в частности, связанных 

с обеспечением продовольственной безопасности, рациональным ис-
пользованием природных ресурсов и преодолением диспропорций в со-
циально-экономическом развитии, – возрастает необходимость в ком-
плексном и долгосрочном подходе к управлению. Согласно теории стра-
тегирования, разработанной академиком В. Л. Квинтом, применение ин-
тегрированных ресурсов в достижении обоснованной «победы» (с уче-
том специфики объекта стратегирования) требует системного видения, 
гибкости и устойчивости к изменениям внешней среды [2]. 

Цифровая трансформация сельского хозяйства 
Сельское хозяйство Китая традиционно рассматривается как сектор, 

обеспечивающий устойчивое продовольственное обеспечение страны и 
являющийся одним из базовых в формировании занятости в сельской 
местности [2]. Однако технологическое отставание и низкая производи-
тельность труда, наблюдавшиеся в некоторых регионах, постепенно пре-
одолеваются за счет внедрения инновационных цифровых инструментов 
(Ямпольская Диана Олеговна, Го Сюй Опыт внедрения цифровых техно-
логий в КНР // Human Progress. 2021. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologiy-v-knr 
(дата обращения: 03.03.2025)). 

Технологии Интернета вещей (IoT). Использование «умных» сенсо-
ров, систем мониторинга и анализа данных в реальном времени дает воз-
можность оптимизировать полив, удобрение и защиту растений, а также 
повышать точность прогнозирования урожаев [3]. Такие решения позво-
ляют не только снизить затраты на производство и повысить эффектив-
ность управления ресурсами, но и внедрять элементы «прецизионного 
земледелия», когда каждая единица площади используется максимально 
продуктивно [5]. 

Искусственный интеллект и большие данные (Big Data). Алгоритмы 
машинного обучения способствуют выявлению закономерностей в цик-
лах роста культур, динамике цен на продовольствие и колебаниях погод-
ных условий. Примером служат пилотные проекты по прогнозированию 
погодных рисков для фермеров, когда на основе данных многолетних 
наблюдений предлагаются адаптированные схемы сева и сбора урожая 
[6]. 

Роботизация и дроны. Наряду с IoT важную роль играют беспилот-
ные летательные аппараты для опрыскивания и контроля состояния по-
лей, а также роботизированные комплексы для сбора урожая, особенно 
в труднодоступных или удаленных регионах Китая [7]. Это не только по-
вышает производительность, но и снижает зависимости от сезонных ко-
лебаний в наличии рабочей силы. 

Развитие онлайн-торговых платформ в Китае стало драйвером но-
вой модели агроэкономики и сельского предпринимательства. Проекты, 
аналогичные Taobao Village, позволяют: 

 Расширять рынки сбыта для фермеров. Цифровые каналы устра-
няют географические барьеры, давая возможность мелким производите-
лям напрямую выходить на массового потребителя, минуя посредников 
[8]. 

 Формировать новый формат кооперации. Кластеры, образованные 
на основе цифровых платформ, способствуют обмену знаниями и луч-
шими практиками, формируя более конкурентоспособную среду. 

 Ускорять доступ к инвестициям и микрофинансированию. Малые 
фермерские хозяйства получают возможность представлять свою про-
дукцию и бизнес-планы на краудфандинговых площадках, привлекать 
венчурный капитал и развивать локальные бренды [9]. 

В целях цифровой трансформации сельских районов в 2024 году 
правительство продолжило реализацию программ модернизации сете-
вой инфраструктуры. Программы универсального телекоммуникацион-
ного обслуживания охватили 204 города и округа, обеспечив поддержку 
4 647 базовых станций 4G и 3 680 станций 5G (Министерство промыш-
ленности и информационных технологий. Документ о развитии про-
мышленности и технологий Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://wap.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2024/art_21f60a921d51462faf5a5e2f6
032c3d7.html, свободный. – Дата публикации: 9 января 2024 г. – Загл. с 
экрана). Эти меры позволили устранить слепые зоны связи в горных де-
ревнях и улучшить качество жизни сельского населения. 

Кроме того, китайские власти акцентируют внимание на развитии 
цифровых сервисов в образовании и здравоохранении. В рамках иници-
ативы «Интернет + Образование» 100% начальных и средних школ те-
перь подключены к интернету, а 99,9% учебных заведений обеспечены 
каналами связи с пропускной способностью более 100 Мбит/с. (China 
Internet Network Information Center. The 54th Statistical Report on China’s 
Internet Development Электронный ресурс. – Beijing: China Internet 
Network Information Center, 2024. – Режим доступа: 
https://www.cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/202411/P0202411013184
28715781.pdf, свободный. – Загл. с экрана). В сфере «Интернет + Здраво-
охранение» активно внедряются телемедицинские сервисы, позволяю-
щие жителям удаленных деревень получать медицинские консультации 
онлайн. 

Таким образом, развитие цифровой инфраструктуры играет важную 
роль в реализации стратегии возрождения сельской местности. В до-
кладе 19-го съезда КПК подчеркивается, что цифровые технологии 
должны стать основой модернизации аграрного сектора и способство-
вать устранению дисбаланса между регионами (Центральный комитет 
КПК. Доклад 19-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Ки-
тая. — Пекин: Народное издательство, 2017). Однако необходимо учи-
тывать различия в уровне цифровизации северных и южных провинций, 
а также факторы доступности инвестиций в региональные проекты. 
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Рисунок 2 “Уровень доступа к интернету в сельской местности 
Китая, 2020–2024 гг.” 
Источник: составлено автором на основе (China Internet Network 
Information Center. The 54th Statistical Report on China’s Internet 
Development Электронный ресурс. – Beijing: China Internet Network 
Information Center, 2024. – Режим доступа: 
https://www.cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/202411/P020241101318
428715781.pdf, свободный. – Загл. с экрана). 

 
При этом важной стороной остается формирование инфраструктуры 

доставки (логистики), гарантирующей свежесть и качество продуктов. 
Такую инфраструктуру активно поддерживают как государственные, так 
и частные инвесторы – во многом в рамках региональных стратегий 
«сельского возрождения» (Rural Revitalization), намеченных в долго-
срочных планах правительства КНР [10]. 

Геоинформационные системы (ГИС) в Китае становятся важным 
элементом стратегического анализа и пространственного планирования 
сельских районов. Их применение проявляется в: 

1. Картировании сельскохозяйственных угодий. Точное определе-
ние границ земельных участков, мониторинг плодородия почв и дина-
мики землепользования позволяет снижать экологические риски, 
предотвращать деградацию земель и повышать эффективность аграр-
ного производства (Китай использует спутниковое зондирование для 
сельхозмониторинга [Электронный ресурс] // Fertilizer Daily. — 2024. — 
5 сент. — Режим доступа: https://www.fertilizerdaily.ru/20240905-kitaj-
ispolzuet-sputnikovoe-zondirovanie-dlya-selhozmonitoringa/, свободный. 
— (дата обращения: 27.02.2025). 

2. Оценке инфраструктурных потребностей. На основе ГИС-данных 
выстраиваются наиболее оптимальные пути для строительства автодо-
рог, логистических комплексов и объектов социальной инфраструктуры 
(В Китае решили объединить логистические данные транспортных ве-
домств [Электронный ресурс] // Красная Весна. — Режим доступа: 
https://rossaprimavera.ru/news/5fbc82b3, свободный. — (дата обращения: 
27.02.2025). 

3. Прогнозировании изменения климата. Геопространственный ана-
лиз климатических изменений и моделей осадков помогает своевре-
менно корректировать структуру посевных площадей и внедрять устой-
чивые к засухе и болезням культуры (GIS Applications & Uses Case for 
Climate Change [Электронный ресурс] // MapScaping. — Режим доступа: 
https://mapscaping.com/gis-and-climate-change/, свободный. — (дата обра-
щения: 27.02.2025). 

Таким образом, ГИС становится инструментом проактивного управ-
ления развитием территорий. Цифровые карты, интегрированные с ба-
зами данных о состоянии почвы и видах культур, позволяют принимать 
обоснованные решения по развитию сельского хозяйства. 

В контексте общей цифровизации госуправления Китай активно 
внедряет платформенные решения (цифровые платформы управления), 
основанные на комплексном сборе и анализе данных: 

1. Интегрированные онлайн-сервисы. Общенациональная интегри-
рованная платформа госуслуг. Запущена в 2019 году, связывает плат-
формы 31 административного субъекта и примерно 40 центральных ве-
домств. Даёт доступ к более чем 3 млн услуг, предоставляемых мест-
ными правительствами (Кузнецова В.В. Практика цифровизации госу-
дарственного управления в Китае [Электронный ресурс] // МГУ. Факуль-
тет государственного управления. — Режим доступа: 
https://spa.msu.ru/wp-

content/uploads/fgu_czifrovizacziya_pravit_kuzneczova.pdf, свободный. — 
(дата обращения: 27.02.2025). 

2. Автоматизация контроля и распределения ресурсов. Электронные 
реестры земель и водных ресурсов снижают коррупционные риски и поз-
воляют централизованно планировать использование территорий [12]. 

3. Взаимодействие различных уровней управления. Координация 
муниципальных, провинциальных и центральных органов власти облег-
чается благодаря системам электронного документооборота и единому 
информационному пространству [11]. 

Следует отметить, что долгосрочный успех в развитии сельских рай-
онов Китая невозможен без системной методологии, учитывающей ре-
гиональную специфику [13]. Один из ключевых подходов связан с мето-
дологией стратегирования В. Л. Квинта, подразумевающей анализ гло-
бальных, отраслевых и локальных трендов, определение стратегических 
приоритетов и формулирование миссии на основе долгосрочных целей 
[1]. 

В практическом плане это означает постепенный переход от тради-
ционных форм аграрного производства к индустрии 4.0 (а в перспективе 
и 5.0), в которой цифровые решения, роботы и Big Data играют централь-
ную роль. Согласно ряду диссертационных исследований, выполненных 
в Московском государственном университете [8], «цифровизация» спо-
собствует повышению конкурентоспособности производителей аграр-
ного сектора, а также формированию новой модели занятости. 

Наряду с технологическим импульсом, важен социально-экономи-
ческий аспект: повышение уровня жизни в сельских районах, сдержива-
ние оттока населения и развитие предпринимательской культуры [14]. 
Государственная поддержка (субсидирование, целевые программы и 
налоговые преференции) должна сопровождаться образовательными 
инициативами, нацеленными на подготовку специалистов, способных 
эффективно использовать цифровые решения [18]. 

Несмотря на преимущества цифровизации, существуют потенциаль-
ные риски: 

 Технологическое неравенство между регионами. В восточных 
провинциях Китая уровень внедрения цифровых технологий значи-
тельно выше, чем в западных и центральных районах. Разрыв в доступе 
к цифровым инструментам может усилить диспропорции в развитии ре-
гионов. 

 Киберугрозы. Масштабная цифровизация сельского хозяйства де-
лает его уязвимым для кибератак. Взлом систем управления может при-
вести к дестабилизации производства и поставок продовольствия. 

 Зависимость от импорта оборудования. Китай активно развивает 
собственные технологии, но значительная часть высокотехнологичного 
сельскохозяйственного оборудования импортируется, особенно из 
США, Германии и Японии. 

Однако важнейшим аспектом цифровой трансформации остается со-
гласованность интересов всех сторон – от глобальных акторов до локаль-
ных сообществ [19]. Отсутствие этой согласованности как утверждают 
Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К. может привести к оппор-
тунистическому поведению отдельных участников, снижению эффек-
тивности государственных программ, нерациональному расходованию 
ресурсов и даже усилению региональных диспропорций. Более того, не-
согласованность стратегий цифровизации с глобальными и националь-
ными интересами способна спровоцировать санкционные ограничения, 
экономическое давление и политическую нестабильность. Таким обра-
зом, для успешной цифровой модернизации сельского хозяйства необхо-
димо учитывать интересы всех участников и выстраивать устойчивые 
механизмы взаимодействия [19].  

Таким образом, инновационные инструменты стратегического 
управления развитием сельских районов Китая опираются на сочетание 
передовых цифровых технологий (IoT, Big Data, ГИС, электронная ком-
мерция) и системного подхода к управлению. Их ключевая роль заклю-
чается в повышении прозрачности хозяйственных процессов, ускорении 
принятия решений и формировании благоприятных условий для сокра-
щения разрыва между городом и селом. 

Местные органы самоуправления в Китае играют важную роль в 
продвижении национальной стратегии цифровизации сельского хозяй-
ства и используют различные инструменты поддержки фермеров (Ха-
зиев, Р. Р. Модернизация сельского хозяйства в КНР / Р. Р. Хазиев. — 
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 24 (523). — 
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С. 237-239. — URL: https://moluch.ru/archive/523/115637/ (дата обраще-
ния: 03.03.2025). Субсидии помогают компенсировать рост стоимости 
посева зерна, вызванный повышением цен на сельскохозяйственные ма-
териалы. Например, в 2022 году центральное правительство выделило 
единовременные субсидии фермерам, чтобы компенсировать рост цен на 
зерно (Власти Китая объявили о новых мерах поддержки фермеров 
[Электронный ресурс] // Яндекс Кью (Agrossa). — Режим доступа: 
https://yandex.ru/q/agrossa/10949136130/, свободный. — (дата обращения: 
27.02.2025). Налоговые льготы стимулируют развитие и распростране-
ние новых сельскохозяйственных технологий, профессиональное обуче-
ние крестьян, увеличивают инвестиционные возможности сельского хо-
зяйства. Например, с 2003 года в КНР активно решаются вопросы регу-
лирования сельскохозяйственной структуры, увеличиваются крестьян-
ские доходы за счёт снижения налоговых ставок [15]. Образовательные 
программы повышают доступ к профессиональному обучению и увели-
чивают квалификацию аграриев. Например, в уезде Манас (Синьцзян) 
построили крупнейшую в регионе учебную базу, где обучают научному 
управлению водой и удобрениями, навыкам дистанционного управления 
(Бесплатные школы искусств помогают улучшить жизнь фермеров в Ки-
тае [Электронный ресурс] // Аргументы и факты (Орёл). — Режим до-
ступа: https://chr.aif.ru/orel/besplatnye-shkoly-iskusstv-pomogayut-
uluchshit-zhizn-fermerov-v-kitae, свободный. — (дата обращения: 
27.02.2025). 

Также местные органы самоуправления могут, например, организо-
вывать бесплатные школы искусств, как это сделано в уезде Цзюйе (про-
винция Шаньдун). Так, при помощи местного правительства в местную 
академию в Тайпине привлекли фермеров, желающих обучиться тради-
ционному мастерству рисования пионов Гунби. В итоге бедные фермер-
ские семьи получили дополнительный заработок и повысили культур-
ную грамотность. 

Мониторинг реализации стратегий в Китае основан на комплексном 
подходе, включающем цифровые технологии, анализ данных, участие 
государственных структур и обратную связь с сельскими жителями. Та-
кой подход позволяет оперативно оценивать результаты и корректиро-
вать стратегические направления развития сельских территорий. 

Пример Китая демонстрирует, что стратегическое управление в 
эпоху цифровых трансформаций должно быть тесно увязано с научно-
обоснованными методами (в том числе в области теории стратегирова-
ния) и активно поддерживаться государством через программы финан-
сирования, законодательные инициативы и формирование гибкой инсти-
туциональной среды [1; 2; 4]. В конечном счете именно интеграция тех-
нологических, экономических и социальных факторов позволяет сель-
ским территориям Китая не только повысить конкурентоспособность и 
продуктивность, но и обеспечить устойчивое и гармоничное развитие. 

Для комплексного понимания стратегического управления важно 
учитывать международный опыт цифровизации [20] аграрного сектора, 
анализируя практики ведущих стран.  

Япония активно продвигает «умное сельское хозяйство» (Smart 
Agriculture), внедряя автономные тракторы, роботизированные системы 
орошения и анализ почв с использованием искусственного интеллекта. 
Однако малые фермерские хозяйства сталкиваются с трудностями при 
адаптации к этим технологиям из-за их высокой стоимости (Smart 
Agriculture в Японии: перспективы и вызовы // Наука.РФ. 2023. № 4. С. 
25–30. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/40793/view (дата обраще-
ния: 03.03.2025). Германия делает акцент на точное земледелие (Precision 
Farming), развивая технологии Интернета вещей (IoT) и большие данные 
(Big Data). Государственная поддержка малых и средних сельхозпроиз-
водителей позволяет уменьшить технологическое неравенство между ре-
гионами (Развитие точного земледелия в Германии: цифровизация агро-
промышленного комплекса // Наука.РФ. 2023. № 5. С. 40–45. URL: 
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/40793/view (дата обращения: 
03.03.2025). США являются мировым лидером в применении больших 
данных и агродронов. Основной вызов — обеспечение кибербезопасно-
сти и защиты данных, поскольку цифровая экосистема агробизнеса уяз-
вима для хакерских атак (Использование Big Data и агродронов в США: 
проблемы кибербезопасности // Наука.РФ. 2023. № 6. С. 55–60. URL: 
https://naukaru.ru/ru/nauka/article/40793/view (дата обращения: 
03.03.2025). Выбор Японии, Германии и США обусловлен тем, что каж-

дая из этих стран развивает цифровизацию сельского хозяйства с раз-
ными стратегическими акцентами: например, Япония – роботизация и 
автоматизация сельского хозяйства из-за нехватки рабочих рук; Герма-
ния – государственная поддержка цифровых решений для фермеров и 
устойчивое развитие; США – применение Big Data и IoT в агрохолдингах 
для максимальной эффективности. Китай использует элементы всех трех 
моделей, но с фокусом на государственное управление процессом циф-
ровизации.  

Тем не менее, стратегическое управление сталкивается с рядом вы-
зовов, включая дисбаланс в развитии различных регионов, нехватку кад-
ров для внедрения инноваций и необходимость адаптации стратегий к 
новым глобальным экономическим реалиям. 

Таким образом, будущее стратегического управления сельскими 
районами Китая связано с: 

 Усилением роли цифровых технологий– развитие умного земле-
делия, расширение использования ИИ в сельском хозяйстве и создание 
единой цифровой экосистемы управления. 

 Гармонизацией регионального развития– выравнивание темпов 
экономического роста между восточными, центральными и западными 
регионами страны. 

 Устойчивым развитием– внедрение экологически чистых техно-
логий, развитие зелёной экономики и повышение энергоэффективности 
в сельском хозяйстве. 

 Развитием человеческого потенциала – реализация образователь-
ных программ для фермеров, повышение квалификации кадров в сфере 
аграрного сектора. 

 
Выводы 
Китай демонстрирует успешные примеры стратегического управле-

ния развитием сельских районов, сочетая инновационные решения, гос-
ударственное регулирование и рыночные механизмы. Использование 
цифровых технологий, усиление координации между уровнями управле-
ния и активное внедрение новых стратегических инструментов позво-
ляют сельским территориям Китая становиться более устойчивыми и 
конкурентоспособными. В перспективе стратегическое управление бу-
дет и дальше развиваться, ориентируясь на цифровизацию, экологиче-
скую устойчивость и социально-экономическое выравнивание между ре-
гионами, что создаст фундамент для долгосрочного развития сельских 
районов Китая. 

 
Литература 
1. Квинт В. Л. Концепция стратегирования: монография. – 2-е изд. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. – 170 с. 
2. Квинт В. Л., Окрепилов В. В. Качество жизни и ценности в наци-

ональных стратегиях развития // Вестник Российской академии наук. 
2014. Т. 84. № 5. С. 412–425.  

3. Ямпольская Диана Олеговна, Го Сюй Опыт внедрения цифровых 
технологий в КНР // Human Progress. 2021. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologiy-v-knr 
(дата обращения: 03.03.2025).  

4. Новикова И. В. Концепция стратегии занятости населения в циф-
ровой экономике: монография / И. В. Новикова; под научной редакцией 
В. Л. Квинта. – Кемерово: КемГУ, 2020. – 254 с. 

5. Бикбулатова Г. Г. Технология точного земледелия // ОНВ. 2008. 
№2 (71). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-tochnogo-
zemledeliya (дата обращения: 03.03.2025). 

6. He Ch., Zhang D. Big Data Analytics in Agriculture: Challenges, 
Trends, and Opportunities // International Journal of Emerging Markets. 2021. 
Vol. 16, no. 2. P. 150–164.  

7. Ван Ю. Стратегическое планирование инновационного развития 
регионов России и Китая: дис. … канд. экон. наук. М.: Московский гос-
ударственный университет имени М. В. Ломоносова, 2023. 151 с.  

8. Се Куньчао. Стратегические приоритеты развития предприятия в 
региональной цифровой экономике Китая: дис. … канд. экон. наук. М.: 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
2024. 145 с.  

9. Xinmin H., Qiang Y. E-Commerce Platforms and Smallholder Farmer 
Integration: A Case of Rural Taobao. Journal of Rural Studies. 2020. Vol. 78. 
P. 45–53.  



 

 101

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

10. Wang S. China’s Rural Revitalization Strategy: Progress, 
Challenges and Prospects. Journal of Integrative Agriculture. 2022. Vol. 21, 
no. 4. P. 63–75.  

11. Каспарян К. В., Рутковская М. В. Специфические черты и пер-
спективы развития электронного правительства в КНР в начале XXI сто-
летия // Философские проблемы информационных технологий и кибер-
пространства. 2021. №2 (20). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-cherty-i-perspektivy-
razvitiya-elektronnogo-pravitelstva-v-knr-v-nachale-xxi-stoletiya (дата обра-
щения: 03.03.2025).  

12. Кузьмич Н. П., Си Пэн Цзан. Роль контроля в сохранении и эф-
фективном использовании земельных ресурсов в КНР // Журнал между-
народных экономических отношений. — 2019. — Т. 9, № 1. — С. 41. — 
DOI: 10.18334/eo.9.1.39974.  

13. Wang J. Sustainable Agricultural Development in China [Элек-
тронный ресурс] // Maastricht University. — Режим доступа: 
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/files/16613394/c5798.pdf, свобод-
ный. — С. 231. — (дата обращения: 27.02.2025).  

14. Tao J. Application of GIS in Land Policy and Planning Strategies in 
Rural Revitalization // Journal of Geography and Geology. — 2023. — Vol. 
15, No. 2. — P. 33. — DOI: 10.5539/jgg.v15n2p33.  

15. Соколов Б. И., Лю Юйчжо Особенности налогообложения в 
сельском хозяйстве КНР // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Экономика. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
nalogooblozheniya-v-selskom-hozyaystve-knr (дата обращения: 
03.03.2025). 

16. Квинт В. Л. Управление научно-техническим прогрессом: ре-
гиональный аспект: вопросы методологии и практики. — М.: Наука, 
1986. — 215 с.  

17. Квинт В. Л. Внедрение и эксплуатация систем автоматизации. 
— М.: Знание, 1981. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Эконо-
мика и организация производства).  

18. Новикова И. В. Стратегический лидер в цифровой экономике: 
роль, качества и характеристики // Социально-трудовые исследования. 
— 2021. — № 4 (45). — С. 150–160. - DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-
4-150-160. 

19. Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К. Согласован-
ность глобальных и национальных интересов с региональными страте-
гическими приоритетами // Экономика и управление. — 2021. — Т. 27, 
№ 11. — С. 900–909. - DOI: 10.35854/1998-1627-2021-11-900-909. 

20. Новикова И.В., Се К. Сравнительный анализ стратегий китай-
ских компаний в цифровой экономике. Экономика промышленности. 
2022;15(2):226-233. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2022-2-226-233. 

 
Strategic Management of Rural Development in China (Innovative Approach) 
Wang Guanyu 
Lomonosov Moscow State University 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  

 
The article examines the strategic management of rural development in China, with an 

emphasis on innovative approaches and digitization. It analyzes the key elements of 
strategic management based on V. L. Quint’s methodology, including the formation of 
mission and goals, the development of strategies, and the monitoring of their 
implementation. Special attention is given to the impact of digital technologies—such as 
the Internet of Things, big data, geographic information systems, and artificial 
intelligence—on the development of agriculture and the agro-industrial complex. 
Government support programs are considered, including the five-year plan for "smart" 
agriculture (2024–2028), measures to ensure environmental sustainability, and the role of 
online platforms in the development of the rural economy. International practices in 
digitizing agriculture (in Japan, Germany, and the USA) are analyzed. The author 
concludes that further development of strategic management in China's rural areas is 
linked to digitization, regional development harmonization, agricultural sustainability, 
and the development of human potential. 
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Мировая практика применения подходов к управлению 
финансовыми рисками в государственном секторе 
 
 
Ефремов Владимир Андреевич 
независимый исследователь, lam011@yandex.ru 
 
Каждое государство сталкивается с внутренними и внешними финансовыми 
рисками в государственном секторе. К внешним рискам относятся санкции, 
нарушение логистических маршрутов, потери рынков для экспорта товаров, 
работ и услуг и другие. К внутренним – неэффективные управленческие ре-
шения органов власти, необоснованная бюджетная, налоговая и таможенная 
политика, дефицит бюджета, государственный долг и другие. В работе пре-
имущественно рассматриваются риски с точки зрения государственного 
долга и дефицита бюджета, поскольку эти показатели оказывают воздействие 
в целом на всю бюджетную систему государства и отражают степень риска, 
на которую готовы пойти органы власти конкретной страны при составлении 
и исполнении бюджета и проведении долговой политики. 
Ключевые слова: Риски, финансовые риски, государственный сектор, дефи-
цит бюджета, государственный долг, долговая нагрузка. 
 

Введение 
Любая деятельность государства практически всегда связана с опре-

делёнными рисками. Государство может подвергаться внутренним и 
внешним угрозам. И те и другие, могут нанести ему серьёзный ущерб. С 
другой стороны, есть причины, которые являются внутренними, но они 
практически неуправляемы. К таким причинам могут относиться при-
родные катастрофы, трагедии на атомных электростанциях, народные 
восстания и другие. В качестве внешних угроз можно выделить зависи-
мость от стран-партнёров в торговых и политических отношениях, рас-
пространение различных болезней и другие угрозы. Все эти причины по-
буждают государство к более консервативной политике в любой сфере 
деятельности и так или иначе связаны с сектором государственного 
управления. Особенно отчетливо это можно проследить на примере не-
которых экономических показателей, которые напрямую затрагивают 
интересы государства и общества и относятся к сектору государствен-
ного управления. В частности, это значения дефицита бюджета и госу-
дарственного долга. Эти показатели связаны между собой и показывают, 
на какой риск могут пойти те или иные страны при реализации бюджет-
ной политики.  

 
Материал и методы исследования. Предметом исследования явля-

ется государственный долг и дефицит бюджета стран (России, Японии и 
США), как объекты для контроля в рамках риск-ориентированного 
управления в государственном секторе. Информационную базу исследо-
вания составляют нормативные правовые акты Российской Федерации, 
США и Японии, различные информационные базы данных, как отече-
ственные, так и зарубежные, а также научные труды отечественных и за-
рубежных авторов, которые составляют теоретическую и методологиче-
скую основу работы. В ходе исследования был использован комплекс об-
щенаучных и специальных методов экономических исследований: ана-
лиз и синтез, а также методы эмпирического исследования. 

 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Слово «риск» имеет несколько определений, по одной из теорий оно 

происходит от французского “risque”, что в переводе означает опасность 
или угрозу, на это указывают толковые словари Д.Н. Ушакова и В.И. 
Даля [1]. Подход к толкованию слова «финансы» имеет также неодно-
значное положение, поскольку разными авторами даются разные опре-
деления, помимо этого, оно может рассматриваться как в экономиче-
ском, так и в материальном смысле. Исходя из этого, рассмотрим его в 
узком смысле: финансы – это денежные средства государства [2]. Иссле-
дуя трактовки отдельно взятых слов словосочетания «финансовые 
риски», можно предложить следующее определение: финансовые риски 
– это угрозы денежным средствам государства. 

К внешним угрозам относятся: а) глобализация мирового хозяйства; 
б) санкции (способны лишить государство части занимаемых рынков, 
привести к перестройке логистических маршрутов, снизить доходы гос-
ударства от внешнеэкономической деятельности, ограничить доступ к 
рынку капитала); в) снижение прямых иностранных инвестиций; г) отказ 
ряда стран от поставки необходимых товаров, работ и услуг; д) финан-
совый кризис (в т.ч. мировой); е) неисполнение долговых обязательств и 
другие угрозы. 

К внутренним угрозам относятся: а) ошибки при принятии решений 
органов государственной власти; б) инфляция; в) наличие теневой эко-
номики; г) коррупционные преступления; д) неэффективное исполнение 
государственных заданий (то есть, не достижение заданного результату 
с использованием определённого количества ресурсов); е) высокий уро-
вень внутреннего государственного долга; ё) невзвешенная денежно-
кредитная политика; налоговая политика; бюджетная политика. 
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Финансовая безопасность входит в состав экономической безопас-
ности государства, которая является элементом национальной безопас-
ности страны [5]. Ниже приведены направления обеспечения финансо-
вой безопасности и причины, которыми она может быть достигнута: 

1) Бюджетная безопасность: а) сбалансированность всей бюджетной 
системы; б) доступность государственных (муниципальных услуг); в) 
контроль за государственными закупками; г) целевое использование гос-
ударственных (муниципальных) средств. 

2) Налоговая безопасность: а) высокий уровень собираемости нало-
гов; б) расходы по сбору налогов не превышают собираемую сумму; в) 
справедливое распределение налогового бремени между разными сло-
ями населения [6]; г) распределение налоговых поступлений между бюд-
жетами бюджетной системы; д) отсутствие концентрации наиболее 
крупных налогоплательщиков на небольшой территории; е) установле-
ние системы налогообложения, которая позволяет получать наибольшие 
налоговые поступления без их снижения при повышении ставок по от-
дельным налогам. 

3) Долговая безопасность: а) поддержание такого уровня государ-
ственного долга (внешнего и внутреннего), при котором страна может 
производить оплату обслуживания и постепенную выплату всего раз-
мера долга без финансового ущерба для национальной экономики. 

4) Инвестиционная: а) привлечение определенного объема прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) для увеличения экономической актив-
ности; б) поддержание такого уровня ПИИ, при котором страна не теряет 
свою независимость. 

5) Валютная безопасность: а) невысокий уровень валютной задол-
женности; б) достаточный уровень валютных резервов; в) поддержание 
определённого валютного курса, который может обеспечить увеличение 
доходов от экспорта и будет выгоден иностранным инвесторам. 

6) Коррупционная безопасность: а) обеспечение регламентации ад-
министративных процедур исполнения соответствующей коррупци-
онно-опасной функции; б) принятие мер по упрощению или исключе-
нию коррупционно-опасных административных процедур; в) установка 
ограничений, препятствующих реализации коррупционных схем [37]. 

7) Инфляционная безопасность - поддержание равновесного поло-
жения между спросом и предложением путём проведения денежно-кре-
дитной политики. 

8) Таможенная безопасность: а) оснащение достаточной правовой 
базой, необходимой для выполнения полномочий, возложенных на тамо-
женные органы и регламентации деятельности других участников тамо-
женных правоотношений; б) обеспечение безопасности торговли путём 
установления мер государственного принуждения за нарушения; в) при-
менение высокотехнологичного оборудования при досмотре товаров в 
таможенной зоне [7]. 

Указанные меры по обеспечению безопасности в том или ином виде 
применяются в разных странах мира. 

Рассмотрим далее законодательство России и зарубежных стран в 
области финансовой безопасности. 

В России законодательство в области национальной безопасности 
впервые появилось в 1991 году. В 1996 году вышел указ Президента Рос-
сии от 29 апреля №608 «О государственной стратегии экономической 
безопасности» [8]. На смену этому документу в наши дни пришёл Указ 
Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года» [9] (далее – Стратегия экономической безопасности РФ). В данном 
документе, в частности, рассматриваются вопросы, касающиеся: а) вы-
зовов и угроз экономической безопасности России; б) развития челове-
ческого капитала; в)развития реального сектора экономики; г) управле-
ния рисками и угрозами экономической безопасности; д) показателей со-
стояния экономической безопасности (выделяется 40 показателей, среди 
них: индекс физического объёма ВВП, уровень инфляции, уровень внеш-
него государственного долга, уровень государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга, чистый ввоз и чистый вывоз капитала, дефицит 
федерального бюджета (в т.ч. ненефтегазовый дефицит), индекс физиче-
ского объёма экспорта и импорта и другие показатели). Отличительной 
особенностью этого документа является то, что он не содержит точно-
определённых числовых показателей [10]. 

В Японии также существует законодательство в области содействия 
экономической безопасности страны [11]. В частности, это «Закон о со-
действии обеспечению национальной безопасности посредством ком-
плексного осуществления экономических мер» (Закон №43 от 2022 
года). 

Так же, как и в России, данный документ не содержит определённых 
целевых нормативов. Закон состоит из 5 глав. Первая глава содержит об-
щие положения, остальные - информацию о направлениях обеспечения 
экономической безопасности Японии. Указанными направлениями явля-
ются: поставка важнейших продуктов, которые оказывают влияние на 
повседневную жизнедеятельность граждан; предоставление основных 
инфраструктурных услуг бизнесом, который занимается: электриче-
ством, автомобильным транспортом, газом, международными морскими 
перевозками, авиацией, нефтью, предоставлением финансовых услуг и 
другими видами деятельности; разработка передовых технологий и со-
действие исследованиям, которые впоследствии смогут применяться не 
только в корпоративном секторе, но и в государственном, решая такие 
задачи, как: борьба с терроризмом, кибербезопасность и другие задачи; 
система неразглашения информации об отдельных патентных заявках. В 
случае попытки запатентовать технологию или разработку, которая яв-
ляется секретной и может повлечь за собой большой риск для безопас-
ности страны, если эта информация будет похищена, такие заявки пере-
стают публиковать и усиливают меры по защите информации во время 
подачи заявки [12]. 

В США вопросы, касающиеся обеспечения экономической безопас-
ности находят своё место в документе «Стратегия Национальной без-
опасности США». Он состоит из 4-х основных частей и раздела с выво-
дом. Вопросы, связанные с экономикой, находятся в 3 части «Наши гло-
бальные приоритеты» под названием «Торговля и экономика». В этом 
разделе делается упор на следующие темы: 1) действующие правила по 
регулированию торговли и других способов экономического обмена 
нарушаются нерыночными субъектами, такими как КНР; в этой связи 
предлагается объединить всех партнёров и союзников по всему миру, 
чтобы «процветать»; 2) противодействие антиконкурентной практике; 3) 
поиск новых экспортных возможностей; 4) применение правил против 
принудительного труда; 5) борьба с валютными манипуляциями; 6) раз-
работка цифрового доллара и другие темы [13]. 

Каждая страна имеет свой подход и свои направления работы для 
достижения финансовой, затем экономической и, наконец, националь-
ной безопасности. Нужно отметить то, что из трёх исследуемых доку-
ментов только в Стратегии экономической безопасности РФ уделено 
внимание показателям экономической безопасности. В документах дру-
гих стран о таких показателях не упоминается. 

Далее исследуем политики упомянутых стран, проводимые для 
обеспечения финансовой безопасности по отдельным направлениям де-
ятельности, а именно по управлению государственным долгом и дефи-
цитом бюджета. В России дефицит федерального бюджета покрывается 
преимущественно за счёт внутреннего финансирования, за счёт: сальдо 
внутреннего долга, бюджетных кредитов, поступлений от продажи ак-
ций и земельных участков, курсовой разницы, изменения остатка 
средств на счетах и других источников. Дефицит бюджета также финан-
сируется из внешних источников, но их доля существенно меньше. К 
ним относятся: кредиты и размещение ценных бумаг, погашение внеш-
него долга и другие источники [14].  

Основным источником финансирования дефицита бюджета Японии 
являются государственные облигации. В проекте закона о бюджете Япо-
нии эти долговые бумаги называются “Special deficit financing bonds”. 
Они учитываются в разделе доходов бюджета и занимают в нём по со-
стоянию на 2021 год – 34,9%, на 2022 год – 28,5%, на 2023 год – 25,4% 
[15]. Одной из причин дефицита бюджета может являться увеличение 
числа пенсионеров за счёт увеличения продолжительности жизни насе-
ления и, как следствие увеличение расходов по направлению социальной 
политики [16]. 

Начиная с 2002 года и по настоящее время федеральный бюджет 
США был дефицитным [17]. Правительство страны использует главным 
образом долговые инструменты для покрытия дефицита бюджета. При 
таком подходе правительство страны пользуется таким финансовым ин-
струментом, как казначейские бумаги, которые фактически защищают 
страну при финансировании дефицита бюджета от риска ликвидности, 
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за исключением, наверное, самых неожиданных и сильных. Американ-
ские казначейские облигации до сих пор рассматриваются в качестве од-
ного из самых надёжных инструментов вложения средств для иностран-
ных инвесторов, хотя и не самого доходного [18]. До того момента, как 
эти ценные бумаги будут пользоваться спросом, будет возможно покры-
вать дефицит бюджета и наращивать государственный долг. 

На графиках ниже представлены результаты исполнения федераль-
ного бюджета России, бюджета общего счёта Японии и федерального 
бюджета США: 

 
Рис. 1. Профицит/дефицит федерального бюджета России с 2017 по 
2023 год, трлн рублей (составлено автором на основе [14]). 

 
Рис. 2. Профицит /дефицит бюджета Японии с 2017 по 2023 год, трлн 
йен (составлено автором на основе [22]). 

 
Рис. 3. Профицит / Дефицит федерального бюджета США с 2017 - 
2023 год, трлн долларов США (составлено автором на основе [20]). 

 
Можно увидеть, что Япония и США за рассматриваемый промежу-

ток времени (2017 – 2023 год) не имели профицитного бюджета. У Рос-
сии были периоды, когда доходы превышали расходы, однако и дефицит 
тоже присутствовал. Данный экономический показатель важно рассмат-
ривать с показателем государственного долга, поскольку деньги заим-
ствуются в том числе и на погашение дефицита федерального или цен-
трального бюджета страны.  

По данным аналитического портала “World population review” на 
2022 год Россия занимает 176 из 189 мест по соотношению между госу-
дарственным долгом и ВВП (не уточняется вид ВВП, реальный или но-
минальный). Это указывает на консервативную долговую политику, ко-
торая проявляется в том, что уровень государственного долга к ВВП в 
стране не превышает 20% [24]. 

По словам Министра финансов России А.Г. Силуанова соблюдение 
этого уровня важно с точки зрения оценки страховых рисков и уровня 
долгосрочных процентных ставок [25]. 

Государственный долг Японии является одним из самых крупных в 
мире. В 2023 году его размер составлял около 261% по отношению к но-
минальному ВВП [26]. Несмотря на это, суверенный рейтинг Японии по 
состоянию на 2023 год высокий: А+ (Standart and Poor’s), А1 (Moody`s), 
А (Fitch) [27]. Такая оценка может быть связана с потенциальной устой-
чивостью страны, которая складывается из того, что: 1) существенная 
часть государственных облигаций принадлежит резидентам страны и 
Центральному Банку Японии; 2) культура потребления в Японии сво-
дится к тому, что жители ведут простой, нерасточительный образ жизни, 
откладывая и накапливая денежные средства, что обусловливает их вло-
жения в государственные долговые ценные бумаги. Однако эту инфор-
мацию нельзя считать в полной мере правдоподобной, поскольку этими 
же рейтинговыми агентствами присваивается крайне низкая надёжность 
России, что не соответствует действительности.  

Нарастание долга в Японии началось примерно с 1990 годов. Это свиде-
тельствует о том, что налоговые механизмы покрытия расходов бюджета 
оказались не востребованными. Так, например, в 1980-е годы в стране были 
повышены налоговые ставки, которые не привели к ожидаемому положи-
тельному экономическому результату. Из-за этого потребовались новые ин-
струменты. Основным из них стали государственные долговые обязательства 
в виде государственных облигаций. Эти облигации являются частью консо-
лидированного правительственного баланса. Таким образом, они служат бух-
галтерским эквивалентом списания задолженности [28]. 

Государственный долг США напрямую связан с дефицитом бюд-
жета. В июле 2024 году объём долга вырос до ~ 35 трлн долл. [29]. При 
текущих условиях долг страны существует и может увеличиваться без 
явного ущерба для экономики благодаря тому, что он номинирован в 
национальной валюте (долларах США), эмиссия которых осуществля-
ется Федеральной Резервной Системой (ФРС) с высокой частотой. Фе-
деральное правительство может занимать деньги до тех пор, пока в её 
валюте происходит значительная часть платёжных операций. Даже, в 
том случае если размер долга будет увеличиваться, ФРС сможет осуще-
ствить новую эмиссию банкнот для выкупа текущих долговых обяза-
тельств. При такой системе долг может увеличиваться до ещё больших 
размеров, однако риск невозврата долга и неперечисление платы за об-
служивание (т.е. дефолт) возможен в том случае, если Конгресс США 
запретит Федеральному правительству повышать потолок государствен-
ного долга. На текущий момент этого не происходит. Только при 
Б.Обаме потолок государственного долга поднимали 3 раза. Закон о по-
вышении потолка государственного долга был подписан в 2023 году и 
Президентом США Д. Байденом [30]. 

Ниже представлена сравнительная динамика между государствен-
ном долгом рассматриваемых стран и их номинальным ВВП в соответ-
ствующей валюте: 

 

 
Рис. 4. ВВП и государственный долг России с 2013 – 2023 год, трлн 
рублей (составлено автором на основе [19] и [31]). 

 

 
Рис. 5. ВВП и государственный долг Японии с 2013 – 2023 год, трлн 
долларов (составлено автором на основе [32] и [33]). 
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Рис. 6. ВВП и государственный долг США с 2013 – 2023 год, трлн 
долларов (составлено автором на основе [34] и [35]). 

 
Можно увидеть, что все страны совсем по-разному подходят к рис-

кам, которые берут на себя. Наиболее тяжёлая ситуация с государствен-
ным долгом у Японии, поскольку по состоянию на 2023 год он более, 
чем в 2 раза превышает уровень ВВП (то есть, уровень всех произведён-
ных в стране товаров и услуг для конечного потребления). Несмотря на 
то, что наибольшая часть долга принадлежит резидентам и Централь-
ному Банку страны (Банку Японии), затраты на обслуживание суще-
ственны, в 2023 году их доля составляла 22,1% от всех расходов, причём 
около 2/3 от этого объема приходится на погашение, а 1/3 на процентные 
платежи и прочие расходы [15]. 

 
Выводы. 
Таким образом, на основании изученной информации можно сде-

лать следующие выводы касательно вопросов, связанных с обеспече-
нием финансовой безопасности государства: 

- вопросы финансовой безопасности входят в систему обеспечения 
экономической безопасности государства, которая, в свою очередь, яв-
ляется одним из способов обеспечения национальной безопасности. 

- на основе исследуемых стран (России, Японии и США) можно уви-
деть, что на государственном уровне всех этих стран существует специ-
альный документ, который определяет позиции по тем или иным эконо-
мическим вопросам, которые могут повлиять на безопасность государ-
ства. Состав этих документов в каждой стране отличается друг от друга. 
При этом только в Стратегии экономической безопасности РФ в отноше-
нии вопросов экономики содержатся точно-определённые показатели, 
например, индекс физического объёма ВВП, внешний государственный 
долг, внутренний государственный (муниципальный) долг и другие важ-
ные экономические показатели. 

- исследование финансовой и, следовательно, экономической без-
опасности со стороны дефицита бюджета во взаимосвязи с государствен-
ным долгом показало, что каждая страна допускает при исполнении бюд-
жета дефицит, однако в вопросах долговой политики подходы суще-
ственно отличаются. Россия в этом отношении придерживается твёрдо 
сдержанной позиции, направленной на не превышение государственного 
долга (внешнего и внутреннего) более чем на 20% по отношению к но-
минальному ВВП. Напротив, США и Япония прибегают к заимствова-
ниям более активно, что создаёт для этих стран серьёзную опасность. По 
последним данным видно, что в Японии уровень долга снижается, что 
нельзя сказать про США. В США долг увеличивается без малейшего 
снижения, и в том случае, если Конгресс США не запретит Федераль-
ному правительству повышать потолок государственного долга, объём 
заимствований будет и дальше увеличиваться. Это может поставить под 
вопрос платёжеспособность страны через некоторый промежуток вре-
мени. 

 
Литература 
1. Константинов Н.С. Этимологический и историко-информацион-

ный подходы к исследованию сущности риска // Финансы и кредит. 2005. 
№22 (190). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etimologicheskiy-i-
istoriko-informatsionnyy-podhody-k-issledovaniyu-suschnosti-riska (дата 
обращения: 23.01.2025). – Текст: электронный. 

2. Жусупов А.Д. К вопросу о понятии финансов и их признаках // 
Вестник Института законодательства и правовой информации Респуб-
лики Казахстан. 2012. №1 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-ponyatii-finansov-i-ih-priznakah (дата обращения: 20.01.2025). 

3. Агамалян В.С. Угрозы финансовой безопасности России // Мир 
политики и социологии. 2019 №6. С. 128-132. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?edn=prulio (дата обращения 07.02.2025). – 
Текст: электронный. 

4. Баландина Е.А, Рахинская Ю.А., Хашир Б.О. Роль финансовой 
безопасности в системе обеспечения экономической безопасности Рос-
сии // Novalnfo. – 2018. – № 86. – С. 93-96. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35276942 (дата обращения 07.02.2025). – 
Текст: электронный. 

5. Блажевич О.Г., Жупанова С.В. Особенности обеспечения финан-
совой безопасности государства // Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции. 2022. №2 (59). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obespecheniya-finansovoy-
bezopasnosti-gosudarstva (дата обращения: 10.03.2025). – Текст: электрон-
ный. 

6. Шогенов А.А., Шурдумова Э.Г. Направления реализации эффек-
тивной налоговой политики РФ // Проблемы современной экономики 
(Новосибирск). 2015. №27. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-realizatsii-effektivnoy-
nalogovoy-politiki-rf (дата обращения: 10.03.2025). – Текст: электронный. 

7. Кобзарь-Фролова М. Н., Фролов В. А. Обеспечение безопасности 
в сфере таможенного дела // Вестник Пермского университета. Юриди-
ческие науки. 2014. №4 (26). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-bezopasnosti-v-sfere-
tamozhennogo-dela (дата обращения: 10.03.2025). 

8. Кийко М.Ю. Эволюция Российской системы национальной без-
опасности: историко-правовой аспект // РППЭ. 2014. №2 (40). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-rossiyskoy-sis (дата обращения: 
01.03.2025). – Текст: электронный. 

9. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ (дата обра-
щения 01.03.2025). – Текст: электронный. 

10. Серебренников С.С, Моргунов Е.В., Мамаев С.М., Шерварли 
И.А. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2018. №41. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-strategii-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii-na-period-do-2030-goda (дата обраще-
ния: 28.02.2025). 

11. Koyu, I., Takahiro, C., Takuto, H., Takayuki, K., Yuta, M., Hiroaki, 
N., … Taku, Z. (2022). Japan’s Economic Security Promotion Act: 
Background and Overview. Asia-Pacific Review, 29(3), 28–55. URL: 
https://doi.org/10.1080/13439006.2022.2154520 (дата обращения 
10.03.2025). – Текст: электронный. 

12. The "Act on the Promotion of Ensuring National Security Through 
Integrated Implementation of Economic Measures". URL: 
https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/economic%20security%20promoti
on%20act%20%28summary%29%28English%29.pdf (дата обращения 
10.03.2025). – Текст: электронный. 

13. National security strategy (United States). URL: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-
Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (дата обращения 
10.03.2025). – Текст: электронный. 

14. Министерство финансов России. Краткая ежегодная информа-
ция об исполнении федерального бюджета. - URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=80041-
kratkaya_ezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzheta
_mlrd._rub&ysclid=m1ols5bn36410062888 (дата обращения 10.03.2025). – 
Текст: электронный. 

15. Ministry of Finance. Japan. Budget. – URL: 
https://www.mof.go.jp/english/policy/budget/budget/index.html (дата обра-
щения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

16. Усенкова Е.А. Факторы устойчивости общего государствен-
ного долга Японии в 21 веке // «Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики». URL: 
https://www.hse.ru/data/2020/04/28/1544890230/%D0%AD%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%
A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%
20%D0%95.%D0%90..pdf. – Текст: электронный. 



 

 106

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

17. Congressional Budget Office. The Federal Budget in Fiscal Year 
2022: An Infographic: URL: https://www.cbo.gov/publication/58888 (дата 
обращения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

18. Чувахина Л.Г. ФРС и «Долговая экономика» США // Эконо-
мика. Бизнес. Банки. – 2019. – № 2 (29). – С. 8-17. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37238192 (дата обращения 13.03.2025). – 
Текст: электронный. 

19. Федеральная служба государственной статистики. Валовый 
внутренний продукт. - URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VVP_god_s_1995-2023.xlsx (дата 
обращения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

20. GovInfo. Budget of the United States Government. - URL: 
https://www.govinfo.gov/help/budget (дата обращения 11.03.2025). – 
Текст: электронный. 

21. Мировые финансы. ВВП США по года: 1980 - 2024. - URL: 
http://global-finances.ru/vvp-ssha-po-
godam/?ysclid=m1on0q9zx7886219566 (дата обращения 11.03.2025). – 
Текст: электронный. 

22. Ministry of Finance. Japan. Budget. - URL: 
https://www.mof.go.jp/english/policy/budget/budget/index.html (дата обра-
щения 11.03.2025). – Текст: электронный. 

23. World Bank Group. GDP (current US$) – United States. - URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US 
(дата обращения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

24. Министерство финансов России. Министр финансов А.Г. Си-
луанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России. - URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37151-
ministr_finansov_a.g._siluanov_nazval_bezopasnym_tekushchii_uroven_go
sdolga_rossii&ysclid=m1tahrltqk940136950 (дата обращения 11.03.2025). 
– Текст: электронный. 

25. Информационное агентство ТАСС. Минфин в 2021-2022 годах 
увеличит объем госдолга до 20% ВВП. – URL: 
https://tass.ru/ekonomika/9472569 (дата обращения 11.03.2025). – Текст: 
электронный. 

26. Деловой портал TAdviser. Госдолг Японии: URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%
D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%
BB%D0%B3_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
(дата обращения 11.03.2025). – Текст: электронный. 

27. Аналитический портал countryeconomy. Sovereigns Ratings List: 
URL: https://countryeconomy.com/ratings (дата обращения 11.03.2025). – 
Текст: электронный. 

28. Ноздрева Р.Б. Государственный долг Японии: анализ особен-
ностей и оценка перспектив // Вестник МГИМО-университета. – 2019. – 
№ 5, том 12. – С. 114-133. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_41374769_46725594.pdf (дата обра-
щения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

29. Сетевое издание «РБК». Госдолг США впервые в истории пре-
высил $35 трлн - URL: 
https://www.rbc.ru/quote/news/article/66a776849a79478324217bbb (дата 
обращения 10.03.2025). – Текст: электронный. 

30. Чувахина Л.Г. Долговая экономика США // Научное обозрение. 
Серия 1: Экономика и право. – 2022. – № 1. – С. 86-96. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48829183 (дата обращения 
07.03.2025). – Текст: электронный. 

31. Министерство финансов России. Государственный долг. - 
URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/ (дата обращения 
07.03.2025). – Текст: электронный. 

32. Аналитический портал Tradingview. ВВП Японии. - URL: 
https://ru.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-JPGDP/ (дата обраще-
ния 07.03.2025). – Текст: электронный. 

33. Аналитический портал Tradingview. Государственный долг 
Японии. - URL: https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-
JPGDG/?ysclid=m38jmfjyp3600404122/ (дата обращения 07.03.2025). – 
Текст: электронный. 

34. Аналитический портал Tradingview. ВВП США. - URL: 
https://ru.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-USGDP/ (дата обраще-
ния 07.11.2024). – Текст: электронный. 

35. Аналитический портал Tradingview. Государственный долг 
США. - URL: https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-
USGD/?ysclid=m38jp3aymw18449472 (дата обращения 07.03.2025). – 
Текст: электронный. 

 
The global practice of applying approaches to financial risk management in the public 

sector 
Efremov V.A. 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
Every State faces internal and external financial risks in the public sector. External risks include 

sanctions, disruption of logistics routes, loss of markets for the export of goods, works 
and services, and others. The internal ones include ineffective management decisions of 
the authorities, unreasonable budget, tax and customs policies, budget deficits, public 
debt, and others. The paper mainly examines risks from the point of view of public debt 
and budget deficit, since these indicators have an impact on the entire state budget system 
as a whole and reflect the degree of risk that the authorities of a particular country are 
willing to take when drawing up and executing the budget and debt policy. 
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Работа посвящена анализу перспектив развития и внедрения цифровых фи-
нансовых активов (ЦФА) в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР). Рассмотрено определение и ключевые функции ЦФА, а также их 
отличия от криптовалют. Проведен сравнительный анализ подходов стран 
БРИКС к регулированию, разработке и использованию ЦФА и цифровых ва-
лют центральных банков (CBDC). Особое внимание уделено перспективам 
применения ЦФА в контексте малого и среднего предпринимательства, а 
также возможностям международного сотрудничества и интеграции цифро-
вых финансовых инфраструктур стран-участников БРИКС. 
Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптовалюты, цифровые 
валюты центральных банков, блокчейн, БРИКС, финансовые инновации, 
цифровая экономика, трансграничные расчёты, малое и среднее предприни-
мательство. 
 

Введение 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Рес-

публика) – группа ведущих развивающихся экономик, которые активно 
внедряют инновации в финансовой сфере. Одним из актуальных направ-
лений является развитие цифровых финансовых активов (ЦФА). В дан-
ной статье будут рассмотрены ЦФА, их функции и отличие от других 
цифровых активов (например, криптовалют), а также проведен анализ 
текущего применение и развитие ЦФА в каждой из стран БРИКС. Кроме 
того, проводится сравнительный анализ подходов этих стран – от право-
вого регулирования и роли центральных банков до частных инициатив и 
общего уровня цифровизации экономики.  

 
Понятие цифровых финансовых активов (ЦФА) 
Цифровые финансовые активы (ЦФА) – это особый класс цифро-

вых активов, представляющих собой оцифрованные права или ценности, 
обращающиеся в электронном виде. В российском законодательстве тер-
мин ЦФА закреплён Федеральным законом №259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах» (2020 г.). Согласно этому закону, ЦФА – это «цифро-
вые права», запись которых осуществляется в информационной системе 
(например, блокчейн) в соответствии с решением об их выпуске [1]. Та-
кие права могут удостоверять денежные требования, права, вытекающие 
из эмиссионных ценных бумаг, доли в капитале непубличных обществ и 
другие имущественные права.  

 
Отличие ЦФА от криптовалют и иных цифровых активов 
Важно разграничить понятие ЦФА и других видов цифровых акти-

вов, прежде всего криптовалют. Криптовалюты (их иногда называют в 
законах «цифровая валюта» или виртуальные активы) – это децентрали-
зованные цифровые токены, используемые в качестве средства обмена 
или накопления, не имеющие единого эмитента. Примеры – Bitcoin, 
Ethereum и др. Ключевые отличия ЦФА от криптовалют следующие: 

• Правовой статус и эмитент: ЦФА, как правило, выпускаются 
идентифицированными организациями (компаниями, банками) в рамках 
регулируемой информационной системы и по разрешению регулятора. 
Криптовалюты же выпускаются децентрализованно (через майнинг или 
смарт-контракты) без централизованного эмитента. Например, в России 
цифровая валюта определяется законом как совокупность электронных 
данных, которые могут приниматься в качестве средства платежа, не яв-
ляясь законным платёжным средством ни в одной стране. Закон при этом 
не признаёт криптовалюту официальным платёжным средством и запре-
щает использование цифровой валюты для оплаты товаров и услуг в РФ. 
ЦФА же легально выпускаются по правилам и имеют статус цифрового 
права – их обращение разрешено в установленном порядке, хотя исполь-
зование именно в роли платёжного средства внутренне ограничено 
(чтобы они не заменяли рубль) [2]. 

• Обеспечение и привязка к реальным активам: ЦФА часто при-
вязаны к реальным финансовым требованиям или товарам. Например, 
токенизированная облигация через ЦФА представляет реальный долг 
эмитента. Криптовалюты же обычно не обеспечены каким-либо базовым 
активом (исключение – стейблкоины, привязанные к валютам, но даже 
их правовой статус отличается). 

• Регулирование и контроль: ЦФА с момента выпуска подпадают 
под надзор регулирующих органов (например, зарегистрированные опе-
раторы платформ в России должны исполнять требования Банка России 
по учёту ЦФА). Криптовалюты во многих странах БРИКС долгое время 
находились вне регулирования или даже были запрещены к обращению.  

• Целевое назначение: Если цель криптовалюты – быть альтерна-
тивной денежной системой (без государственного участия), то цель ЦФА 
– повысить эффективность существующей финансовой системы, пред-
лагая цифровые инструменты для инвестиций, торговли и расчётов в 
рамках правового поля.  

Развитие ЦФА в странах БРИКС 
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Каждая из стран БРИКС разрабатывает собственный подход к циф-
ровым финансовым активам. Рассмотрим текущее положение дел в каж-
дой стране – какие инициативы реализуются, какое правовое поле сло-
жилось и каковы достижения на данный момент. 

 
Бразилия 
Правовое регулирование и определение. В Бразилии до недавнего 

времени не было специального закона о криптоактивах, однако в конце 
2022 года был принят нормативный акт, устанавливающий основы регу-
лирования виртуальных активов. Закон №14.478 от 21 декабря 2022 г. 
дал определение виртуальному активу как «цифровому представлению 
стоимости, который можно передавать электронным способом и исполь-
зовать в качестве средства платежа или с инвестиционными целями», 
при этом исключив из этого определения национальную и иностранные 
валюты, электронные деньги (определённые отдельным законом), баллы 
лояльности и активы, уже регулируемые другими законами (ценные бу-
маги и пр.).  

В 2023 году правительство определило, что надзор за криптовалют-
ным рынком будет разделён между Центральным банком Бразилии 
(BCB) и Комиссией по ценным бумагам (CVM) в зависимости от харак-
тера токена (платёжный или инвестиционный инструмент). Пока по-
дробные правила в стадии разработки. Важный момент – Бразилия офи-
циально разрешает использование виртуальных активов в качестве сред-
ства платежа (под надзором регуляторов), что отражает более открытую 
позицию по сравнению, например, с Россией и Китаем[3,4]. 

Участие центрального банка и цифровая валюта. Центральный 
банк Бразилии активно работает над запуском цифрового реала (CBDC). 
Проект CBDC получил название Drex. Цель BCB – выпустить Drex в об-
ращение для широкой публики примерно к концу 2024 года (возможно, 
запуск перенесётся на начало 2025 года из-за необходимости доработать 
правовую базу). Drex задуман как розничная цифровая валюта, дополня-
ющая наличные и безналичные реальные: он должен снизить операцион-
ные издержки, повысить финансовую доступность и безопасность рас-
чётов как в рознице, так и в оптовых расчётах. Пилотный проект Real 
Digital стартовал в 2023 году: с марта 2023 г. BCB тестирует платформу 
Drex совместно с финансовыми учреждениями и бизнесом, отрабатывая 
сценарии использования и интеграцию с существующей системой[5]. 
Бразилия уже зарекомендовала себя как страна с передовой цифровой 
инфраструктурой – например, система мгновенных платежей Pix, запу-
щенная в 2020 г. Центральным банком, быстро стала доминирующим 
способом оплаты. По состоянию на 2024 г. Pix совершает свыше 6 мил-
лиардов транзакций в месяц, опередив по объёму операции с кредит-
ными и дебетовыми картами[6,7]. 

 
Россия 
Правовая база ЦФА и отношение к криптовалютам. Россия од-

ной из первых среди стран БРИКС приняла специальный закон о цифро-
вых активах. Закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте» вступил в силу 1 января 2021 года. Он ввёл понятие «циф-
ровой финансовый актив», описанное ранее, и определил порядок вы-
пуска и обращения ЦФА.  

Параллельно закон определил «цифровую валюту» (т.е. криптова-
люту) как цифровой код или обозначение, принимаемый как средство 
платежа или сбережения, который не является официальной валютой. 
Криптовалюты в России разрешены в качестве имущества, их можно 
владеть и обменивать, однако установлен жёсткий запрет на их исполь-
зование для оплаты товаров и услуг внутри страны. В 2024 году был при-
нят закон, допускающий использование ЦФА во внешнеторговых плате-
жах для обхода санкций.  

Цифровой рубль и участие Банка России. Банк России, изна-
чально скептически относившийся к частным криптовалютам, стал од-
ним из драйверов создания государственной цифровой валюты – цифро-
вого рубля. Концепция цифрового рубля была обнародована в конце 
2020 г., в 2021–2022 гг. шла разработка прототипа. В августе 2023 г. стар-
товал пилот с реальными операциями в цифровых рублях[8]: подклю-
чены 13 банков и ограниченное число клиентов. На первом этапе поль-
зователи в пилоте могут открыть цифровые кошельки, пополнить их, пе-
реводить цифровые рубли друг другу и оплачивать покупки через QR-
коды в ряде торговых точек. Если тестирование пройдёт успешно, Банк 

России намерен с 2025 года начать широкое внедрение цифрового рубля 
для всех желающих граждан и предприятий. 

Частные инициативы и цифровизация. В частном секторе России 
ключевую роль в продвижении ЦФА играют крупные банки и компании, 
получившие статус операторов ЦФА. Помимо Сбера и Норникеля, к се-
редине 2023 г. зарегистрированы платформы крупных банков (Альфа-
банк, ВТБ) и финтех-компаний. Государство в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика» стремится повысить долю онлайн-сервисов и цифро-
вых платформ. Развитие ЦФА вписывается в эту стратегию, особенно с 
упором на импортозамещение финансовой инфраструктуры. Так, созда-
ние собственных блокчейн-платформ и цифрового рубля рассматрива-
ется как способ снизить зависимость от западных платёжных систем и 
усилить суверенитет финансовой системы[9]. 

 
Индия 
Регулирование криптовалют и виртуальных активов. Индия 

долго формировала свою позицию относительно частных криптовалют. 
Центральный банк Индии (RBI) в 2018 году пытался ограничить опера-
ции банков с криптобиржами, однако Верховный суд в 2020 г. отменил 
эти ограничения. Законодательного запрета или разрешающего закона 
по состоянию на 2023 г. в Индии нет. Правительство обсуждало законо-
проекты о запрете криптовалют (в 2019 и 2021 гг.), но ни один не был 
принят. Вместо этого был сделан акцент на налогообложении и кон-
троле. С апреля 2022 года Индия ввела налог 30% на доходы от операций 
с «виртуальными цифровыми активами» (включая криптовалюты и 
NFT)[10]. Этот высокий налоговый порог сопровождается отсутствием 
возможности вычесть убытки, что фактически делает криптотрейдинг 
менее привлекательным. Одновременно введён налог у источника 1% 
при каждой транзакции с криптовалютой. Эти меры привели к резкому 
падению объёмов торгов на индийских криптобиржах[11]. Однако само 
наличие налога аналитики восприняли как шаг к легитимации криптова-
лют – признанию их существования государством.  

Цифровая рупия (CBDC) и роль RBI. Параллельно с ограниче-
нием частного крипто-сектора, Индия активно двигается к введению 
собственной цифровой валюты центрального банка – цифровой рупии. 
О выпуске CBDC было объявлено в бюджете на 2022–2023 год. 1 ноября 
2022 г. Резервный банк Индии запустил пилот цифровой рупии для опто-
вого сегмента (e₹-W) – он предназначен для расчётов по государствен-
ным ценным бумагам между банками. Это должно повысить эффектив-
ность межбанковских расчётов за счёт мгновенного исполнения без по-
средников и залогов. 1 декабря 2022 г. стартовал пилот розничной циф-
ровой рупии (e₹-R) для ограниченной группы пользователей и торговцев 
в нескольких городах. В пилоте участвуют крупнейшие коммерческие 
банки Индии. Розничная цифровая рупия представлена в виде цифрового 
токена, являющегося законным платёжным средством, равнозначным 
наличным деньгам (номиналы совпадают с банкнотами)[12]. В 2023 г. 
пилот расширялся на новые города и банки, и по заявлениям RBI, к концу 
года удалось достичь около 1 млн транзакций в день. Однако принятие 
цифровой рупии сильно уступает UPI (Unified Payments Interface). UPI, 
запущенная в 2016 г., революционизировала цифровые платежи в Ин-
дии: в 2023–24 финансовом году количество транзакций через UPI пре-
высило 13000 крор (130 млрд) операций с общей суммой свыше ₹200 
лакх крор (что эквивалентно $2.2 трлн)[13].  

Частные инициативы и цифровизация экономики. Индия – один 
из мировых лидеров по развитию финтеха. Помимо UPI, в стране создана 
уникальная инфраструктура India Stack (набор открытых технологиче-
ских стандартов, включающих биометрическую идентификацию 
Aadhaar, Unified Payments Interface, цифровые документы и др.), которая 
ускорила цифровизацию экономики. Индия сочетает высокую цифровую 
грамотность населения с осторожной государственной политикой в от-
ношении новых финансовых активов. Вероятно, страна будет двигаться 
в направлении чёткой регламентации отрасли (возможно, после выра-
ботки глобальных правил), при этом опираясь на мощную базу цифро-
вых платежей и сервисов. 

 
Китай 
Жёсткий запрет на частные криптоактивы. Китайская Народная 

Республика занимает особую позицию среди БРИКС: с одной стороны, 
Китай – пионер в государственной цифровой валюте, с другой – один из 
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самых жёстких регуляторов в отношении негосударственных криптова-
лют. Народный банк Китая (НБК) на протяжении последнего десятиле-
тия последовательно вытеснял частный криптооборот: уже в 2013 и 2017 
гг. вводились ограничения, а в сентябре 2021 года китайские регуляторы 
объявили все операции с криптовалютами незаконными[14]. 

Цифровой юань (e-CNY). Китай стал первой крупной экономикой, 
которая разработала и начала внедрение CBDC. Проект цифрового юаня 
(известен как e-CNY) ведётся с середины 2010-х, официальные пилоты 
стартовали в 2020 году в ряде городов. На 2023 год география пилота 
охватила свыше 20 крупных городов и регионов, включая Пекин, Шан-
хай, Шэньчжэнь и др. Цифровой юань выступает полноценным аналогом 
наличных денег – им можно оплачивать покупки через приложение, он 
не приносит процентов, выпущен непосредственно НБК. За несколько 
лет наработана значительная статистика: по состоянию на июнь 2023 г. 
суммарный объём транзакций с использованием цифрового юаня достиг 
1.8 трлн юаней (≈249 млрд долл.)[15], тогда как на август 2022 г. он был 
около 100 млрд юаней. Количество открытых кошельков превысило 120 
млн, проведено в общей сложности около 950 млн операций. Однако, не-
смотря на столь внушительные цифры, масштаб китайской экономики 
делает эти показатели скромными: на долю цифрового юаня приходится 
лишь 0.16% денежной массы М0 (наличных в обращении). Также Китай 
исследует возможности трансграничного использования цифрового 
юаня: НБК участвует в международном проекте m-CBDC Bridge (сов-
местно с центральными банками Таиланда, Гонконга, ОАЭ) по испыта-
нию многосторонних расчетов в CBDC[9].  

Государственные и частные инициативы на блокчейне. После 
запрета криптовалют Китай активно продвигает блокчейн без крипто. В 
2019 году председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить внедрение 
блокчейн-технологий в реальный сектор. Был создан Blockchain-based 
Service Network (BSN) – государственно-частная платформа, позволяю-
щая компаниям разворачивать разрешённые блокчейны для своих при-
ложений. Различные министерства применяют распределённые реестры 
для отслеживания логистики, торговли, управления данными. Выпуска-
ются NFT-подобные «цифровые коллекционные предметы» (но их пере-
продажа ограничена, чтобы не было спекуляций). Финансовый сектор 
внедряет элементы DLT в торговом финансировании, аккредитивах, 
учёте прав. Однако все эти инициативы жёстко контролируются и отде-
лены от открытых криптовалютных сетей[16]. Большие технологические 
компании (Tencent, Alibaba) стали центральными игроками платежного 
рынка – через их приложения проходит львиная доля транзакций.  

 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
Регулирование криптоактивов. Южно-Африканская Республика – 

ведущая экономика Африки – до недавнего времени не имела специаль-
ных законов о криптовалютах, однако власти стали активно интегриро-
вать криптоиндустрию в правовое поле. В октябре 2022 года Управление 
по надзору за деятельностью финансового сектора (FSCA) официально 
признало криптоактивы финансовым продуктом согласно акту о финан-
совых услугах (FAIS Act)[17]. Была дана дефиниция криптоактивов как 
«цифрового представления ценности, не выпущенного центральным 
банком, но способного использоваться для платежей, инвестиций и про-
чих утилитарных целей, с применением криптографии и распределён-
ного реестра».  

Инициативы центрального банка (SARB). Южно-Африканский 
резервный банк (SARB) проводит исследования как в области рознич-
ной, так и оптовой цифровой валюты. Ещё в 2018 году SARB реализовал 
проект Project Khokha – тестирование системы межбанковских расчётов 
на основе технологии распределённого реестра (платформа Quorum). 
Эксперимент показал возможность провести ежедневный объём плате-
жей между банками в сжатые сроки посредством токенизированного 
южноафриканского ранда, подтверждая потенциал DLT для быстрых 
оптовых расчетов. В 2021–2022 гг. прошёл Project Khokha[18], в рамках 
которого изучалось выпуск цифровых облигаций правительства на блок-
чейне и интеграция их с оптовым CBDC – это позволило бы участникам 
проводить расчёты по сделкам с ценными бумагами мгновенно, исполь-
зуя цифровой ранд. 

Цифровизация экономики и частные проекты. Уровень финан-
совой и цифровой включённости в ЮАР неоднороден: значительная 

часть населения пользуется банковскими услугами и мобильными пла-
тежами, однако уровень бедности и неравенства высок, что ограничивает 
охват новыми технологиями. Тем не менее, ЮАР – один из лидеров Аф-
рики по проникновению смартфонов и интернета, что создаёт основу для 
роста цифровых финансов. Правительство через Межведомственную 
финтех-группу (IFWG) публикует рекомендации и устраивает «регуля-
тивные песочницы» для инновационных проектов.  

Сравнительный анализ подходов стран БРИКС к ЦФА 
 

Таблица 1 
Сравнение правового климата. 

Страна Специальный закон 
о цифровых акти-

вах 

Статус криптова-
лют (частных) 

Использование 
крипто в платежах

Бразилия Закон №14.478 
(2022) о «виртуаль-
ных активах»; тре-
бует регулирования 
провайдеров 

Разрешены и при-
знаны как сред-
ство платежа и ин-
вестиционный ак-
тив (при регулиро-
вании) 

Допустимо под 
надзором (ожида-
ется регулирование 
ЦБ) 

Россия Закон №259-ФЗ 
(2020) о ЦФА; по-
правки 2022–24 рас-
ширяют применение 

Разрешены как 
имущество; циф-
ровая валюта не 
является законным 
платежным сред-
ством  

Запрет внутренний, 
разрешение для 
внешней торговли (с 
2024)  

Индия Спец. закона нет; ре-
гулирование через 
существующие (бюд-
жет, AML) 

Разрешены, но об-
лагаются 30% 
налогом; не при-
знаны законным 
средством пла-
тежа 

Не запрещены, но 
фактически вытес-
нены налогами (не 
используются офи-
циально) 

Китай Прямого закона о 
крипто нет; есть за-
претительные уве-
домления НБК 

Полный запрет на 
торговлю, ICO, 
услуги с крипто 
(сентябрь 2021)  

Запрещено (фокус 
на цифровом юане) 

ЮАР Нормативы FSCA 
(2022): крипто = фи-
нансовый продукт  

Разрешены, под-
лежат лицензиро-
ванию провайде-
ров; не валюта, а 
инвестиционный 
продукт 

Разрешено владение 
и обмен; в торговле 
– неофициально (нет 
статуса валюты) 

 
Таблица 2 
Роль Центральных банков и статус CBDC. 

Страна Проект CBDC (статус) Цель и особенности 
Бразилия Digital Real “Drex” – 

пилот с 2023, запуск 
~2024–25  

Розничный CBDC, дополняющий 
наличные; нацелен на удешевление 
платежей и инклюзию. Пилотирует 
токенизированные операции (смарт-
контракты). 

Россия Цифровой рубль – те-
стирование с 2022, ре-
альный пилот 2023, 
намечен ввод с 2025  

Национальная цифровая валюта 
для внутреннего обращения. Эмис-
сия напрямую ЦБ. Ограниченный пи-
лот (13 банков), постепенное расши-
рение сценариев (P2P, оплата услуг, 
B2B). 

Индия Digital Rupee (e₹) – 
оптовый пилот Nov 
2022, розничный Dec 
2022, продолжается 
расширение 

Оптовый CBDC для межбанковских 
расчётов (гособлигации); розничный 
– токен, эквивалент наличности. 
Цель – цифровая альтернатива 
наличным, снижение потребности в 
крипто. Пока низкий спрос со сто-
роны населения. 

Китай Digital Yuan (e-CNY) – 
пилоты c 2020, ~120 
млн пользователей, экв. 
0.16% наличности  

Первая масштабная реализация 
розничного CBDC в мире. Полный 
контроль НБК. Интегрируется с попу-
лярными платежными приложени-
ями, применяется в рознице, транс-
порте, госвыплатах. Рассматрива-
ется для трансграничных расчетов 
(пока только тесты). 

ЮАР Digital Rand – оптовые 
прототипы (Project 
Khokha, Dunbar), роз-
ничный – исследование, 
пилота нет пока 

Оптовый: доказана возможность 
PvP-расчётов по ценным бумагам на 
DLT. Розничный: изучаются модели, 
ЦБ осторожен. В фокусе – повыше-
ния эффективности внутр. и между-
нар. платежей в будущем. 

На основании рассмотренного материала можно сделать сравни-
тельные выводы: 
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• Регулятивный климат: наиболее либерален и про-инновационен 
в Бразилии и ЮАР, средне-сдержанный в Индии и России (с оговоркой 
о российских запретах на крипто-платежи), максимально рестриктивный 
в Китае. 

• CBDC приоритет: у всех стран на повестке, но лидер – Китай (e-
CNY активно внедряется, другие учатся), следующие – Бразилия и Рос-
сия (пилоты близки к запуску), Индия – на экспериментальной стадии, 
ЮАР – пока оптовые эксперименты. 

• Частный сектор: процветает и сотрудничает с регуляторами в 
Бразилии, частично в Индии (несмотря на трудности, финтех силён), под 
контролем госбанков в России, подавлен но переориентирован на 
enterprise в Китае, зарождается под надзором в ЮАР. 

• Цифровая готовность общества: очень высокая в Китае, Индии, 
Бразилии, достаточно высокая в России (особенно среди молодого насе-
ления, городского), умеренная в ЮАР (существенный разрыв между го-
родом и сельской местностью, обеспеченными и бедными слоями). 

 
Перспективы развития ЦФА и сотрудничество стран БРИКС 
Перспективы развития ЦФА в странах БРИКС в ближайшие годы 

связаны с продолжением внедрения национальных цифровых валют и 
созданием благоприятных, но контролируемых условий для цифровых 
финансовых инструментов. Ожидается, что к 2025 году по крайней мере 
три из пяти стран БРИКС (Китай, Бразилия, Россия) введут CBDC в ши-
рокое обращение. Индия, вероятно, расширит охват цифровой рупии, но 
темпы будут зависеть от реакции пользователей и улучшения дизайна 
продукта. ЮАР может решить перейти от опытов к пилоту розничного 
CBDC, учитывая, что к тому времени появятся готовые модели у парт-
нёров по БРИКС. 

Помимо национальных планов, всё более актуальным становится 
вопрос интеграции и сотрудничества между странами БРИКС в области 
цифровых финансов: 

• Совместимые системы платежей: Страны БРИКС уже обсуж-
дают взаимное подключение своих платёжных систем, чтобы расчёты в 
национальных валютах были проще. Например, идея системы BRICS Pay 
– создать интегрированную платформу или стандарт, позволяющий 
гражданам одной страны платить в другой с автоматической конверта-
цией по межбанковскому курсу.  

• Торговля и расчёты в нацвалютах с помощью ЦФА: БРИКС ак-
тивно декларируют курс на увеличение доли взаимной торговли в нацио-
нальных валютах вместо доллара. Цифровые валюты центральных банков 
могут стать технологической основой для этого. Например, если у каждой 
страны есть CBDC, можно напрямую обменивать цифровые рубли на циф-
ровые юани или рупии на многосторонней платформе. Проект mBridge, где 
Китай – активный участник, уже вовлекает (пусть пока как наблюдателей) 
Южную Африку, и потенциально другие БРИКС могут подключиться.  

 
Заключение 
Цифровые финансовые активы (ЦФА) становятся важной частью 

финансовой системы стран БРИКС. Бразилия движется от либерального 
регулирования крипторынка к цифровому реалу; Россия проходит путь 
от введения правовой категории ЦФА и осторожности с криптовалю-
тами к тестированию цифрового рубля и токенизации активов; Индия 
балансирует между ограничением криптоспекуляций и развитием циф-
ровой рупии; Китай перешёл от запрета частных криптовалют к широ-
кому внедрению цифрового юаня и блокчейн-технологий; ЮАР вклю-
чает криптоактивы в сферу регулирования и экспериментирует с CBDC. 

ЦФА и связанные технологии уже существенно помогают малому и 
среднему предпринимательству (МСП) в БРИКС: сокращают стоимость и 
время получения финансирования, упрощают доступ к капиталу и ускоряют 
расчёты. В Бразилии и Индии финтех-платформы снизили кредитный разрыв 
для МСП. В Китае миллионы предприятий интегрированы в цифровую эко-
систему, повысив финансовую доступность. Россия развивает рынок ЦФА и 
цифровой рубль, снижая издержки для бизнеса, а ЮАР, несмотря на медлен-
ные темпы, уже видит первые успехи финтех-решений. 
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South Africa). The definition and key functions of DFA, as well as their differences from 
cryptocurrencies, are considered. A comparative analysis of the approaches of the BRICS 
countries to the regulation, development and use of DFA and central bank digital 
currencies (CBDC) is conducted. Particular attention is paid to the prospects for the use 
of DFA in the context of small and medium-sized businesses, as well as the possibilities 
of international cooperation and integration of digital financial infrastructures of the 
BRICS member countries. 
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В статье анализируется влияние ESG-маркетинга, основанного на экологиче-
ских, социальных и управленческих принципах, на привлечение институци-
ональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и 
инвестиционные холдинги. В то же время в условиях глобального перехода 
к устойчивому развитию компании всё чаще внедряют ESG-стратегии, чтобы 
повысить свою привлекательность для крупных игроков финансового рынка. 
Цель исследования — определить, насколько такие подходы способствуют 
росту инвестиций и конкурентоспособности бизнеса. В работе рассматрива-
ются теоретические аспекты ESG-маркетинга, проводится анализ успешных 
примеров и выявляются ключевые факторы, влияющие на решения инвесто-
ров. Методы исследования включают обзор литературы, кейс-стади и синтез 
данных. Результаты показывают, что компании, активно продвигающие ESG-
инициативы, получают преимущество в доступе к капиталу, особенно на 
фоне усиления внимания к долгосрочной устойчивости. Установлено, что 
ESG-маркетинг служит эффективным рычагом для привлечения институци-
ональных инвесторов.  
Ключевые слова: ESG-маркетинг, институциональные инвесторы, устойчи-
вое развитие, корпоративная ответственность, инвестиционные решения, 
экологические стандарты, социальные инициативы, управленческая эффек-
тивность, финансовая привлекательность, конкурентный рынок. 
 
 

Введение. Современная экономика всё больше ориентируется на прин-
ципы устойчивости, что делает ESG-маркетинг (environmental, social, 
governance) важным инструментом для компаний, стремящихся при-
влечь капитал. При этом институциональные инвесторы, такие как пен-
сионные фонды и страховые компании, всё чаще учитывают экологиче-
ские, социальные и управленческие факторы при выборе объектов для 
вложений. Поэтому рост интереса к ответственному инвестированию 
обусловлен как регуляторными изменениями, так и общественным дав-
лением. В этом контексте изучение эффективности ESG-маркетинга ста-
новится ключевым для понимания современных финансовых потоков. 

ESG-маркетинг представляет собой стратегию, направленную на 
продвижение компаний через призму экологической ответственности, 
социальной справедливости и прозрачного управления. Г.М. Магоме-
дова считает, что такие подходы не только укрепляют репутацию биз-
неса, но и создают основу для долгосрочного взаимодействия с инвесто-
рами [7, с. 125]. Это особенно актуально в условиях глобализации, когда 
потребители и финансовые игроки ожидают от компаний большего, чем 
просто прибыльности. 

В то же время институциональные инвесторы играют центральную 
роль в обеспечении стабильности финансовых рынков. В.А. Белый отме-
чает, что их капиталовложения способствуют ликвидности и поддержи-
вают крупные проекты, влияющие на экономический рост [1, с. 50]. Та-
кие организации, располагая значительными ресурсами, ориентируются 
на долгосрочные перспективы, что делает их чувствительными к устой-
чивым стратегиям компаний. 

Связь между ESG-маркетингом и решениями институциональных 
инвесторов подтверждается исследованиями. Е.А. Федорова и Е.К. Тол-
мачева подчёркивают, что учёт ESG-факторов повышает финансовые 
показатели компаний, делая их более привлекательными для крупных 
инвесторов [10, с. 1520]. Это связано с тем, что устойчивое развитие сни-
жает риски, связанные с регуляциями и репутацией. 

Тем не менее, внедрение ESG-стратегий сопряжено с вызовами. Д.А. 
Ечков указывает, что в условиях нестабильности компаниям приходится 
адаптировать свои подходы к быстро меняющимся требованиям рынка 
[2, с. 344]. Это требует гибкости и дополнительных ресурсов, что может 
стать барьером для некоторых игроков. 

 
Основная часть. ESG-маркетинг объединяет три ключевых ас-

пекта: экологию, социальную ответственность и управление. При этом 
экологические инициативы включают сокращение выбросов и использо-
вание возобновляемых источников энергии, а социальные программы 
направлены на улучшение условий труда и поддержку местных сооб-
ществ. В то же время управленческие практики предполагают прозрач-
ность и борьбу с коррупцией. Эти элементы формируют целостный об-
раз компании, который привлекает внимание инвесторов, ориентирован-
ных на устойчивое развитие [3, 4]. Например, переход к зелёным техно-
логиям может снизить операционные расходы, что позитивно сказыва-
ется на финансовых результатах. 

Практика показала, что институциональные инвесторы, такие как 
фонды и страховые компании, управляют крупными капиталами, что де-
лает их влиятельными участниками рынка. Их решения определяют 
направление финансовых потоков, особенно в отраслях с высоким по-
тенциалом роста, таких как энергетика или инфраструктура. В отличие 
от частных инвесторов, они чаще ориентируются на долгосрочные про-
екты, где стабильность и предсказуемость играют ключевую роль [12]. 
На примере Ростовской области видно, как вложения в портовую инфра-
структуру сократили сроки поставок, что повысило интерес со стороны 
крупных фондов. 

Компании, активно применяющие ESG-подходы, демонстрируют 
снижение рисков и рост привлекательности для инвесторов. Исследова-
ния показывают, что фирмы с высокими ESG-показателями получают 
доступ к более дешёвому капиталу [15, 16]. Например, нефтегазовые 
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компании, внедряющие принципы устойчивости, могут минимизировать 
репутационные потери, что особенно важно в условиях санкций [9]. Это 
подтверждает, что ESG-маркетинг становится не просто трендом, а стра-
тегическим инструментом. 

Рассмотрим несколько примеров. Европейская энергетическая ком-
пания, инвестировавшая в ветряные электростанции, привлекла внима-
ние пенсионных фондов благодаря снижению углеродного следа [8]. В 
России нефтегазовая отрасль также адаптируется: компании, внедряю-
щие ESG-принципы, сообщают о росте интереса со стороны междуна-
родных инвесторов [11]. На региональном уровне, например, в Новоси-
бирской области, капиталовложения в элеваторы увеличили экспорт 
зерна на 35%, что демонстрирует влияние инфраструктурных проектов 
на интеграцию в глобальные рынки [6]. 

Несмотря на многочисленные преимущества, которые ESG-марке-
тинг способен принести компаниям, его внедрение сопряжено с рядом 
серьёзных препятствий, преодоление которых требует как финансовых, 
так и стратегических усилий. Этот подход, основанный на интеграции 
экологических, социальных и управленческих принципов в бизнес-про-
цессы, привлекает всё больше внимания со стороны институциональных 
инвесторов и потребителей, однако его реализация сталкивается с огра-
ничениями, обусловленными как внутренними факторами компаний, так 
и внешними экономическими условиями. 

В то же время, долгосрочные перспективы, открывающиеся благо-
даря следованию ESG-стратегиям, демонстрируют потенциал для значи-
тельного улучшения позиций компаний на рынке, что делает этот подход 
стратегически важным инструментом в условиях глобального перехода 
к устойчивой экономике. Для более глубокого понимания данного во-
проса необходимо рассмотреть как сами препятствия, так и те выгоды, 
которые могут компенсировать первоначальные трудности, обеспечивая 
плавный переход от анализа вызовов к оценке перспектив. 

Одним из ключевых барьеров, с которыми сталкиваются компании 
при внедрении ESG-маркетинга, являются высокие затраты, связанные с 
переходом на экологически устойчивые технологии и реализацией соци-
альных инициатив. Современные экологические технологии, такие как 
системы возобновляемой энергии (солнечные панели, ветряные тур-
бины) или оборудование для снижения выбросов углерода, требуют зна-
чительных капиталовложений, которые могут оказаться непосильными 
для предприятий с ограниченными финансовыми ресурсами. 

Например, установка солнечных панелей на производственных объ-
ектах или переход на электромобили для корпоративного автопарка 
предполагает не только закупку дорогостоящего оборудования, но и мо-
дернизацию инфраструктуры, обучение персонала и адаптацию бизнес-
процессов. Эти затраты особенно обременительны для малых и средних 
предприятий, которые, в отличие от крупных корпораций, не обладают 
достаточным финансовым резервом для таких инвестиций. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере социальных про-
грамм: инициативы, направленные на улучшение условий труда, обеспе-
чение равенства или поддержку местных сообществ, требуют расходов 
на обучение, разработку новых стандартов и мониторинг их выполнения. 
Как отмечают В.О. Кожина и др., совершенствование управления потен-
циалом развития предприятия, включая внедрение устойчивых практик, 
часто связано с необходимостью перестройки бизнес-процессов, что зна-
чительно увеличивает финансовую нагрузку на компании с ограничен-
ными возможностями [5]. 

При этом отрасли с высокой капиталоёмкостью, такие как нефтега-
зовая или металлургическая, сталкиваются с ещё большими сложно-
стями. Модернизация производственных мощностей для соответствия 
экологическим стандартам может стоить миллиарды рублей, что делает 
ESG-инициативы практически недоступными для компаний, не облада-
ющих доступом к крупным инвестициям или льготным кредитам. 

В результате возникает ситуация, при которой предприятия с огра-
ниченными ресурсами оказываются в невыгодном положении по сравне-
нию с более крупными конкурентами, способными финансировать такие 
проекты за счёт собственных средств или привлечения капитала от ин-
весторов, ориентированных на устойчивое развитие. Это неравенство 
подчёркивает, что внедрение ESG-маркетинга требует не только финан-
совых вложений, но и стратегического планирования, направленного на 
постепенную интеграцию устойчивых практик без ущерба для текущей 
операционной деятельности. 

Другим значительным препятствием выступает экономическая не-
стабильность, которая оказывает существенное влияние на приоритеты 
как компаний, так и инвесторов. Поэтому в условиях финансовых кризи-
сов, рыночной волатильности или геополитической напряжённости ак-
цент смещается в сторону краткосрочных целей, таких как сохранение 
ликвидности, минимизация рисков и обеспечение быстрой доходности. 

Инвесторы, сталкиваясь с неопределённостью, часто предпочитают 
проекты с гарантированной окупаемостью в ближайшей перспективе, 
что делает долгосрочные ESG-инициативы менее привлекательными. 
Например, в период глобального финансового кризиса многие компании 
были вынуждены сократить свои программы по устойчивому развитию, 
чтобы сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности. 

Подобные тенденции сохраняются и в современных условиях: санк-
ционное давление, колебания цен на сырьё и инфляция вынуждают пред-
приятия пересматривать свои бюджеты, откладывая дорогостоящие про-
екты в области экологии и социальной ответственности на неопределён-
ный срок. В таких обстоятельствах компании, активно продвигающие 
ESG-стратегии, могут оказаться в менее выгодном положении, по-
скольку их усилия не соответствуют текущим ожиданиям рынка, ориен-
тированного на сиюминутные результаты. 

Однако, несмотря на указанные сложности, долгосрочные выгоды 
от внедрения ESG-маркетинга демонстрируют, что первоначальные за-
траты и временные трудности могут быть оправданы значительными 
преимуществами, которые проявляются со временем. Одним из таких 
преимуществ является снижение регуляторных рисков, связанных с не-
соблюдением экологических и социальных норм. 

В условиях ужесточения законодательства, особенно в развитых 
странах, компании, игнорирующие требования по снижению углерод-
ного следа или обеспечению безопасных условий труда, сталкиваются с 
растущими штрафами, судебными исками и репутационными потерями. 
Напротив, предприятия, которые заранее адаптируются к этим стандар-
там, избегают подобных проблем, что позволяет им не только сократить 
потенциальные издержки, но и укрепить свои позиции на рынке. 

Например, в нефтегазовой отрасли, где экологические риски осо-
бенно высоки, внедрение технологий для предотвращения утечек и ава-
рий может значительно снизить вероятность инцидентов, подобных раз-
ливу нефти, которые влекут за собой многомиллионные убытки. Как 
подчёркивают Н.Ю. Головецкий и соавторы, улучшение методологиче-
ских подходов к анализу рисков, связанных с устаревшим оборудова-
нием, позволяет компаниям более эффективно управлять своими акти-
вами, минимизируя как финансовые, так и экологические последствия 
[13]. 

Для более наглядного представления влияния ESG-стратегий на ре-
гуляторные риски можно обратиться к сравнению компаний, придержи-
вающихся разных подходов. Предприятие, инвестирующее в устойчивое 
развитие, может столкнуться с высокими начальными затратами, но в 
долгосрочной перспективе оно выигрывает за счёт соблюдения норм, 
что исключает дополнительные расходы на штрафы и восстановление 
репутации. Компания же, избегающая таких инвестиций, сохраняет 
средства на начальном этапе, но рискует столкнуться с серьёзными фи-
нансовыми и имиджевыми потерями в случае нарушений. Эти различия 
иллюстрирует таблица 1, где представлены ключевые показатели для 
двух гипотетических компаний с разными стратегиями. 

 
Таблица 1 
Влияние ESG-стратегий на регуляторные риски и затраты компа-
ний 
Показатель Компания с ESG-страте-

гией 
Компания без ESG-стра-
тегии 

Начальные затраты Высокие (инвестиции в 
технологии) 

Низкие (отсутствие вло-
жений) 

Регуляторные риски Низкие (соблюдение 
норм) 

Высокие (штрафы, иски) 

Репутационные потери Минимальные (положи-
тельный имидж) 

Значительные (негатив-
ное восприятие) 

Долгосрочные издержки Сниженные (энергоэф-
фективность) 

Повышенные (регулятор-
ные санкции) 

 
Помимо снижения регуляторных рисков, важным преимуществом 

ESG-маркетинга является улучшение репутации компании, что напря-
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мую влияет на её способность привлекать клиентов и инвесторов. В со-
временном мире потребители всё чаще отдают предпочтение брендам, 
которые демонстрируют приверженность экологическим и социальным 
ценностям, что позволяет компаниям с высокими ESG-показателями 
устанавливать премиальные цены на свои товары и услуги. 

Например, исследования рынка показывают, что покупатели готовы 
платить больше за продукцию компаний, использующих экологически 
чистые материалы или поддерживающих социальные инициативы. Это 
особенно актуально для сектора потребительских товаров, где лояль-
ность клиентов играет ключевую роль в формировании доходов. С точки 
зрения инвесторов, компании с сильными ESG-показателями становятся 
всё более привлекательными для крупных институциональных фондов, 
таких как пенсионные или страховые, которые включают критерии 
устойчивого развития в свои инвестиционные стратегии. 

Как отмечает П.Е. Прасетьо, институциональный потенциал и соци-
альная ответственность становятся драйверами конкурентоспособности, 
обеспечивая доступ к более дешёвому капиталу и новым бизнес-возмож-
ностям [14]. В то же время эффект от улучшения репутации можно про-
следить на примере компаний, уже внедривших ESG-стратегии. 

Возьмём, к примеру, автомобильную индустрию: переход на произ-
водство электромобилей, как это сделала Tesla, потребовал значитель-
ных вложений в исследования и инфраструктуру, однако в результате 
компания не только укрепила свой имидж как лидера в области устойчи-
вого развития, но и привлекла миллиарды долларов инвестиций, что при-
вело к стремительному росту её капитализации. Аналогичный подход 
демонстрируют компании в других отраслях, таких как энергетика или 
производство потребительских товаров, где устойчивое развитие стано-
вится не просто трендом, а конкурентным преимуществом. Эти примеры 
подчёркивают, что репутационные выгоды от ESG-маркетинга способны 
трансформировать бизнес-модель, обеспечивая долгосрочный рост и 
стабильность. 

Сравнение краткосрочных затрат и долгосрочных выгод от ESG-
стратегий можно представить в более структурированном виде, обратив-
шись к таблице 2, где отражены основные аспекты для компаний с раз-
ным подходом к устойчивому развитию. Эта таблица демонстрирует, как 
первоначальные трудности постепенно уступают место значительным 
преимуществам, которые проявляются в виде снижения издержек, роста 
доходов и улучшения доступа к капиталу. 

 
Таблица 2 
Сравнение краткосрочных и долгосрочных эффектов ESG-страте-
гий 
Показатель Компания с ESG-страте-

гией 
Компания без ESG-стра-
тегии 

Начальные затраты Высокие (технологии, 
программы) 

Низкие (отсутствие инве-
стиций) 

Операционные расходы Сниженные (энергоэф-
фективность) 

Стабильные или расту-
щие 

Привлечение клиентов Высокое (лояльность, 
премиальные цены) 

Ограниченное (потеря 
доверия) 

Доступ к капиталу Льготный (ESG-инве-
сторы) 

Ограниченный (высокие 
ставки) 

Долгосрочная прибыль-
ность 

Высокая (рост доходов, 
снижение рисков) 

Низкая (рост издержек, 
стагнация) 

 
Дополнительно стоит отметить, что долгосрочные выгоды ESG-мар-

кетинга включают не только финансовые и репутационные аспекты, но 
и операционные улучшения. Переход на энергоэффективные технологии 
позволяет компаниям сокращать расходы на электроэнергию и топливо, 
что особенно важно в условиях роста цен на энергоносители. Кроме того, 
внедрение социальных программ, таких как обучение сотрудников или 
улучшение условий труда, способствует повышению производительно-
сти и снижению текучести кадров, что также положительно сказывается 
на финансовых показателях. Эти факторы делают ESG-стратегии не про-
сто инструментом для улучшения имиджа, а комплексным подходом, ко-
торый затрагивает все аспекты деятельности компании, от операционной 
эффективности до взаимодействия с внешними стейкхолдерами. 

Для иллюстрации успешного применения ESG-принципов можно 
привести примеры реальных компаний, которые уже пожинают плоды 
своих усилий в этой области. Такие предприятия, как Unilever в секторе 
потребительских товаров или Enel в энергетической отрасли, демонстри-

руют, как инвестиции в устойчивое развитие могут привести к ощути-
мым результатам. Unilever, реализуя программы по устойчивому сель-
скому хозяйству, не только улучшила свою репутацию, но и увеличила 
продажи за счёт роста лояльности клиентов. Enel, в свою очередь, благо-
даря инвестициям в возобновляемые источники энергии, снизила свой 
углеродный след и получила доступ к рынку зелёных облигаций, что 
обеспечило ей дополнительные финансовые ресурсы. Эти примеры 
представлены в таблице 3, где отражены конкретные инициативы и их 
результаты. 

 
Таблица 3 
Примеры успешного внедрения ESG-стратегий 
Компания Отрасль ESG-инициатива Результат 
Tesla Автомобилестрое-

ние 
Производство 
электромобилей 

Рост капитализа-
ции, лидерство на 
рынке 

Unilever Потребительские 
товары 

Устойчивое сель-
ское хозяйство 

Увеличение про-
даж, лояльность 
клиентов 

Enel Энергетика Возобновляемые 
источники энергии 

Снижение выбро-
сов, доступ к зелё-
ным облигациям 

 
Таким образом, несмотря на высокие затраты и краткосрочные труд-

ности, связанные с экономической нестабильностью, ESG-маркетинг 
предоставляет компаниям уникальные возможности для укрепления 
своих позиций в долгосрочной перспективе. Снижение регуляторных 
рисков за счёт соблюдения экологических и социальных стандартов поз-
воляет избежать значительных финансовых потерь, в то время как улуч-
шение репутации открывает доступ к новым клиентам и инвесторам, го-
товым поддерживать бизнес, ориентированный на устойчивое развитие. 

Операционные улучшения, такие как повышение энергоэффектив-
ности и производительности труда, дополняют этот эффект, создавая 
прочную основу для роста прибыльности. В условиях глобального пере-
хода к устойчивой экономике компании, которые сумеют преодолеть 
первоначальные барьеры и интегрировать ESG-принципы в свою стра-
тегию, не только обеспечат себе конкурентное преимущество, но и вне-
сут значительный вклад в решение глобальных экологических и соци-
альных вызовов, что делает этот подход не просто экономически выгод-
ным, а стратегически необходимым. 

Заключение. Проведённый анализ подтверждает, что ESG-марке-
тинг служит эффективным рычагом для привлечения институциональ-
ных инвесторов. Компании, интегрирующие экологические, социальные 
и управленческие принципы, не только укрепляют свою позицию на 
рынке, но и получают доступ к капиталу крупных фондов. Это особенно 
важно в эпоху, когда устойчивое развитие становится определяющим 
фактором конкурентоспособности. 

С другой стороны, успех таких стратегий зависит от способности 
бизнеса адаптироваться к внешним условиям. Региональные особенно-
сти, уровень зрелости рынка и доступ к технологиям играют важную 
роль в реализации ESG-инициатив. Для дальнейших исследований пред-
лагается изучить влияние этих факторов на малые и средние предприя-
тия, а также рассмотреть, как ESG-маркетинг работает в условиях эконо-
мических кризисов. 
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The article analyzes the impact of ESG marketing based on environmental, social and 

managerial principles on attracting institutional investors such as pension funds, 
insurance companies and investment holdings. At the same time, in the context of the 
global transition to sustainable development, companies are increasingly implementing 
ESG strategies to increase their attractiveness to major financial market players. The 

purpose of the study is to determine to what extent such approaches contribute to the 
growth of investments and business competitiveness. The paper examines the theoretical 
aspects of ESG marketing, analyzes successful examples, and identifies key factors 
influencing investor decisions. Research methods include literature review, case study, 
and data synthesis. The results show that companies actively promoting ESG initiatives 
gain an advantage in access to capital, especially against the background of increased 
attention to long-term sustainability. It has been established that ESG marketing serves 
as an effective lever for attracting institutional investors.  
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Современный мир характеризуется процессами трансформации и ин-
теграции, при которых происходят видоизменения организаций не 
только через их деятельность, но и через внутренние структуры, кото-
рые могут быть представлены распределением обязанностей и спо-
собностью голосовать участниками, основываясь на частные валюты 
и активы. Данный тренд был задан зарубежными практиками, что пол-
ноценно позволила сформировать нормативно-правовую базу регули-
рования соответствующих юридических лиц из-за весьма высокого 
уровня развитости цифровых валют. Применения практик позволит 
повысить не только доверие со стороны юридических лиц, но и увели-
чить уровень прозрачности ведения бизнеса, что лишь в очередной 
раз подчеркнет желание стимулировать деятельность корпораций и 
организаций малого и среднего бизнеса. В результате чего, основной 
целью данного исследования является рассмотрение опыта зарубеж-
ных стран, в особенности разных штатов Америки в регулировании 
DAO и возможность его применения в РФ в условиях постоянного рас-
ширения регуляторного периметра Центральным Банком и государ-
ственными органами Российской Федерации. Для достижения данной 
цели было выделено множество задач, которые концентрируются в 
изучении опыта децентрализованного регулирования в Соединенных 
Штатах Америки.  
Ключевые слова: токены, цифровая экономика, децентрализован-
ные автономные организации, цифровые финансовые активы, ценные 
бумаги, внутренняя структура, регулирование, риски, опыт зарубеж-
ных стран. 
 

Введение: 
Вопрос становления DAO был первоначально затронут еще в 1997 

году в научной работе Вернера Дилгера «Decentralized autonomous 
organization of the intelligent home according to the principle of the immune 
system», начиная с вопроса автоматизации деятельности организации 
благодаря развитию многоагентных отношений. Далее исследователь-
ский интерес переформировался, в соответствии с которым был затронут 
вопрос DAC, что произошло в 2013 году. [11] В течение периода 2013–
2014 года научные специалисты данной отрасли к 2014 году нашли раз-
личия между упомянутыми терминами, где под последним в большей 
степени понималась организация, управляющая криптоактивами, кото-
рая ставит перед собой цели формирования дохода за счет частно создан-
ных активов и валют. DAO подразумевает оптимизацию внутренней 
структуры управления за счет частно созданных активов [3]. Необхо-
димо отметить, что сегодня научные деятели стараются разграничить 
упомянутые понятия и раскрыть теоретический и практический потен-
циал юридических лиц такого типа. Примером Vitalik Buterin написал 
статью о DAO, где полностью разграничил децентрализованных корпо-
раций и организаций. [1] 

DAO с практической точки зрения берут свое начало с 2016 года при 
крупном токенсейле, когда данная организация, созданная командой 
Slock.it в сотрудничестве с Ethereum, была атакована в кибер простран-
стве и оющая потеря составила более чем в 150 миллионов долларов, что 
сделало данный проект самым богатым и одновременно печально из-
вестным. [12] 

Децентрализованные автономные организации (DAO) — это само-
управляемые организации, основанные на блокчейне, которые позво-
ляют участникам напрямую сотрудничать в сети для достижения кон-
кретной цели без каких-либо посредников. Другими словами, DAO — 
это организация, управляемая сообществом с помощью компьютерного 
кода. [2,16] 

В Российской Федерации первым упоминанием возможности лега-
лизации деятельности децентрализованных организаций, однако без 
предварительного установления правового статуса, является новость от 
12 сентября 2023 года, при которой Минфин рассматривал возможность 
легализации в России работы децентрализованных финансовых органи-
заций. 

Главной целью на тот момент являлось регулирование уровня лик-
видности, которая сейчас моментами перетекает из банковского рынка 
на рынок российских цифровых финансовых активов. Современные спе-
циалисты и государственные деятели на примере Ивана Чебескова 
утверждают от лица регуляторных властей, что полностью поддержи-
вают политику регулирования DAO и выступаают за развитие ЦФА, но 
отмечают, что для активно их развития нужно первоначально сформиро-
вать номративно-правовую базу. [13] 

Соответствующая заинтересованность Министерства Финансов и 
мегарегулятора была вызвана общим бумом развития децентрализован-
ных финансов, которая может быть выражена динамикой капитализации 
данного рынка. 

 

 
Рисунок №1. Crypto Total DeFi Market Cap, $ 

 
«Бум» характеризовался для 2021–2022 года, а для 2023 года спад, а 

высказывания научных исследователей были в последнюю названную 
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дату из-за временного лага, который был использован на анализ соответ-
ствующего рынка и анализа настроения потребителей к развитию DeFi.  

Таким образом, DAO, на данном этапе развития, можно считать 
быстро набирающей популярность юридической организацией, которая 
характеризуется гибкой и равноправной внутренней системой управле-
ния. Децентрализованные автономные организации являются аналогом 
юридических лиц, в которых внутренняя структура представлена акцио-
нерами с определенным пакетом. 

 
Зарубежный опыт регулирования DAO. 
Переходя к вопросу мирового опыта, то необходимо отметить, что 

орган регулирования, допустим в США, базируется на деятельность за-
конов, характерных лишь для определенных штатов. Преимуществом 
данного регулирования является учет особенностей функционирования 
DAO в разных сферах и подержание вариативности специфики осу-
ществления деятельности.  

Однако, первоначально необходимо обобщить и рассмотреть общую 
концепцию регулирования DAO на мировом опыте, а именно заданный 
тренд США.  

Первое законодательство было принято в 2018 году, когда Вермонт 
принял законопроект о регулировании компаний с ограниченной ответ-
ственностью на основе блокчейна (BBLLC), который позволяет BBLLC 
иметь признанный юридический статус, позволяя ей заключать договор-
ные соглашения и предлагать защиту ответственности членам. За этим 
последовала в том же линии Вайоминг с их признанием DAO в качестве 
новых форм юридических лиц, которые будут называться DAO LLC или 
LAO. Проблема с этим подходом заключается в том, что он ухудшает 
определенные качества первоначальной концепции DAO и причины, по 
которой они появились, поскольку они требуют правового режима, ко-
торый во многих отношениях похож на традиционный режим LLC.  

Далее, условно стало можно выделить три реализованных подхода к 
нормативному регулированию ДАО: 

 Модель штата Вермонт. [4] Режим децентрализованных обществ 
регламентируется в рамках гл. 25 «Общества с ограниченной ответствен-
ностью (LLC)» Кодекса законов штата Вермонт. В ней DAO названы 
«основанными на блокчейне ООО». Модель же ведения бизнеса и форма 
организации представлена в виде BBLLC. На основе, соответствующей 
модели кодекс штатов подразумевает: первоначальную регистрацию с 
приобретением особого статуса юридического лица, где определенная 
часть данных отображена и хранится на системе блокчейн (в т.ч каждого 
участника системы). Также, чтобы быть зарегистрированным как 
BBLLC необходимо осуществлять операции на системе смарт-контрак-
тов, при котором криптовалюта, как актив на государственном уровне 
регулируются SEC. При регистрации в соответствующем штате органи-
зация должна регламентировать собственную деятельность через описа-
ние миссии осуществления деятельности, обязанностей группы участни-
ков и процесс принятия решения с использованием, описанных техноло-
гий. При этом закон устанавливает важное юрисдикционное правило: де-
ятельность члена или менеджера, который взаимодействует с BBLLC че-
рез несколько ролей, не считается происходящей в штате Вермонт 
только потому, что BBLLC организована в этом штате. [7] 

 Модель Вайоминга и Теннеси была полноценно сформирована в 
2021 году, когда DAO, впервые получили организационные формы на 
основе нормативно-правовой базы в соответствии с кодексом штата. Под 
DAO подразумевается, организация в уставе которой содержит заявле-
ние о том, что компания создается, как децентрализованная и автоном-
ная. Название должно включать формулировку или аббревиатуру, обо-
значающую ее статус ДАО, например DAO, LAO или DAO LLC.  

Закон не устанавливает особых требований к учредителям ДАО. Для 
создания организации надо подписать и предоставить госсекретарю 
один оригинал и одну заверенную копию свидетельства о создании ор-
ганизации и соглашения об обществе с ограниченной ответственностью.  

Каждая ДАО должна постоянно поддерживать в Вайоминге зареги-
стрированного агента, как если бы эта ДАО имела место деятельности в 
штате, как это предусмотрено в Законе об ООО.  

Организация может формироваться и действовать для любой закон-
ной цели, коммерческой или некоммерческой.  

Устав децентрализованной организации должен непременно вклю-
чать: заявление о том, что организация является ДАО; общедоступный 

идентификатор любого смарт-контракта, непосредственно используе-
мого для управления, содействия или эксплуатации ДАО. [4] 

 Модель Маршалловых Островов. Маршалловы Острова приняли 
закон «О децентрализованных автономных обществах» в феврале 2022 
г. 

Соответствующая концепция является одной из самых молодых 
сформированных в Америки и большей степени дублирует вышепере-
численные модели. Если организация была создана на основе техноло-
гии блокчейна и ее внутренняя система управления сформирована за 
счет частных активов, то при регистрации она записывается в реестре, 
как и LLC, а именно общество с ограниченной ответственностью, но с 
базисом хранения информации распределенного реестра. 

При регистрации соответствующая организация должна сформиро-
вать учредительные документы, в которых должна быть информация о 
[5]: 

 дополнительные исполнительные органы; 
 голосование и подсчет голосов таких исполнительных органов; 
 внесение изменений в смарт-контракт; 
 создание казначейства и управление им. 
Порядок же регистрации может быть представлен следующим обра-

зом: 
 Учредителя и главные игроки должны выбрать названия и цели 

DAO и сформировать операционного соглашения, суть которого заклю-
чается в подписании общей структуры компании до первичной проверки 
потенциальных участников. 

В части «практического этапа» члены-учредители раскрывают свои 
данные (процедура KYC) в соответствии с требованиями ПОД/ФТ у 
местного регулирующего органа. Помимо учредителей, процедуру дол-
жен пройти любой, кто владеет 10% и более правами, которые позволяют 
управлять организацией. 

 Участникам необходимо подписать все учредительные доку-
менты, с последующей их отсылкой в регистрационный орган. Далее, 
как итог, регистрационный орган подтверждает регистрацию организа-
ции. 

Таким образом механизм установление организационно-правовой 
структуры DAO в рамках США, характеризуется едиными подходами и 
годами регулирования соответствующих организаций. Следовательно, 
оптимальный путь по регулированию лежит в основе объединения схем 
разных штатов по осуществлению регистрации, ведения наблюдения и 
мониторинга за их деятельностью с упором на внутреннюю систему 
управления и принятия стратегически важных решений. В целом в дан-
ной стране регулирование криптовалюты и цифровых финансовых акти-
вов находится частично на ином уровне, следовательно и децентрализо-
ванные общества могу получить потенциально меньшее регулирования 
из-за уже созданной нормативно-правовой базы децентрализованных 
финансов. [10] 

 
Опыт регулирования DAO в Российской Федерации 
Рассматривая опыт, Российской Федерации, необходимо отметить, 

что спустя примерно год после, упомянутой раннее новости [13], прак-
тика регулирования DAO не отразилась в деятельности государства по 
формированию полноценной нормативно-правой базы существования 
организаций такого типа (которое отражало бы и специфику деятельно-
сти DAO) нормативно-правового подтверждения, по следующим причи-
нам [4]:  

Во-первых, в цифровой среде отсутствует сколько-нибудь предмет-
ное преставление о том, как DAO может быть интегрирована в действу-
ющее гражданское законодательство, а именно осуществления новой ор-
ганизационно-правовая форма или ее рассмотрение через уже созданные 
механизмы, как некую «надбавку». 

Во-вторых, деятельность ДАО ассоциируется с громким скандалом 
проекта венчурного финансирования, что потенциально влияет на уро-
вень доверие к соответствующем системам. 

В-третьих, децентрализованные организации не ограничиваются ка-
кой-либо одной сферой экономической деятельности, а законодательное 
регулирование фактические построено посекторально, следовательно, 
не понятно в какой сфере и каким образом регулировать деятельность 
из-за ее масштабности и вариативности. 
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Так в Российской Федерации, было бы логично регулировать соот-
ветствующую деятельность и установить организационную основу в 
двух законодательных формах, где первым будет гражданское законода-
тельство, так как оно устанавливает организационную форму, как ком-
мерческих, так и некоммерческих организаций и позволит дополнить 
статью 50 гражданского кодекса, характеристикой и новой организаци-
онной формой DAO из-за основных характерных черт, непосредственно 
демонстрирующих особенности DAO, а вторым закон о рынке ценных 
бумаг. 

DАО трактуется и как фонд, в котором решения принимаются не со-
ветом директоров, а коллективно всеми держателями токенов на смарт-
контрактах и характеризуются следующими принципами: 

1) Организация, как правило, создается на основе блокчейн-плат-
формы (Ethereum). Создатели определяют правила и параметры, которые 
будут управлять организацией. 

2) Оговоренные условия и правила взаимодействия участников запи-
сываются в код смарт-контракта, после чего они автоматически выпол-
няются участниками без обращения к центральным органам управления. 

3) Любой человек может стать участником децентрализованной ав-
тономной организации, вступив в нее и вложив средства или монеты. 

4) Решения принимаются путем голосования, основанного на техни-
ческих или экономических параметрах. 

Соответствующие принципы позволяют сравнить их с централизо-
ванными финансами, где основным параметром выступают централизо-
ванность управления (так решение, как важных, так и незначимых во-
просов компании сосредоточено в руках не группы лиц, выраженной в 
совете директоров или акционеров, как в традиционных финансах, а в 
каждой личности, но соответствующий «акционерный стиль ведения 
бизнеса» может способствовать образованию коалиций, способных 
большим количеством голосов принимать выгодные для конкретных лю-
дей решения). [8] 

Вторым параметром является их автономность и автоматизация де-
ятельности, так как такие организации по своей сути выступают пустыш-
кой для реализации определенных целей через общее голосование. 

Соответствующие параметры реализованы на технологии блокчейн 
и соответственно обеспечивают частичную прозрачность, что несет в 
себе риски. 

Таким образом в Российской Федерации деятельность DAO ча-
стично регулируется федеральным законом №259 о цифровых финансо-
вых активах, в части выпуска цифровых валют, которые являются осно-
вой организации децентрализованных обществ, однако не предусматри-
вает определенные пакеты управления, характерных для акционерных 
обществ. Само же определение DAO не предусматривает ограничения 
по владению токенов управления, что может сформировать несправед-
ливое голосование или связанные с ним элементы.  

Гражданский кодекс не рассматривает DAO, как отдельную органи-
зацию, что частично, верно, однако, данное утверждение имеет смысл 
лишь в части разделение деятельности на коммерческую и некоммерче-
скую, но неверно с точки зрения организационного построения, потому 
что управления в соответствующих организациях осуществляется в со-
вершенно ином ключе. 

Наиболее гибким инструментом регулирования в данном случае мо-
гут выступать инструкции, указания и положения Банка России, которые 
обеспечили бы гибкость и возможность дальнейшего пропорциональ-
ного регулирования соответствующих организаций, в случае если дан-
ный вопрос напрямую полноценно затронет финансовый рынок. Данный 
вопрос уже начал активно затрагиваться мегарегулятором, на примере 
Указание Банка России от 05.09.2016 N 4129-У (ред. от 02.08.2023) "О 
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и ак-
тивов паевых инвестиционных фондов". Соответствующий указания 
также позволят создать некую базу для регулирования на уровне феде-
ральных законов. 

Таким образом, вопрос регулирования DAO на данный момент 
имеет место быть лишь во всяческих изменениях к федеральным законам 
и частично затронут в нормативно правовых основах, разрабатываемых 
Банком России и то лишь для определенных DAO, которые выделяются 
на международном уровне в соответствующих формах [4]: 

 Инвестиционные [6] 
 Благотворительные 

 Социальные 
 Потребительские  
 Коллекционные 
 Лоббистские  
Соответственно лишь первый и четвертый, названный пункт, потен-

циально затронуты мегарегулятором в рамках пропорционального регу-
лирования и то без потенциального развития лишь в рамках кредитных 
потребительских кооперативов. 

 
Заключение: 
Исходя из вышеизложенного, необходим отметить, что в ЕС страны 

полноценно не занимаются регулирования DAO, что связано со специ-
фикой подхода к финансам и особенностью осуществления регулирова-
ния. Так, страны ЕС подходят к организационным основам развития 
DAO не как к отдельным организациям, а как к специфической 
«надбавки» уже созданной структуры, что позволяет не менять подход к 
регулированию организации, а лишь создавать дополнительные ограни-
чения или послабления. 

 
Таблица 1. 
Особенности моделей штатов Америки в регулировании DAO и 
возможность их применения в российской действительности. 

Модель штата 
Америки в регули-

ровании DAO 

Возможность его применение 

Модель штата 
Вермонт 

 Правовой статус, как LLC. 
 Модель ведения бизнеса – BBLLC. 
 Необходим процесс регистрации. При создании 
нужно указания целеполагания создания организации. 
 Регулирование и взаимодействие только в рамках 
штата Америки 

Модель Вайо-
минга и Теннеси 

 Правовой статус, как DAO, LAO или DAO LLC. 
 Отсутствие особых требований к учредителю. 
 Необходим процесс регистрации, а именно предо-
ставление заявки госсекретарю соглашение и заявление о 
регистрации. 
 Каждая DAO должна всегда поддерживать зареги-
стрированного агента. 
 Организация может существовать, как для коммер-
ческих, так и некоммерческих целей. 

Модель Маршал-
ловых Островов 

 Правовой статус, как LLC, но с особым подходом к 
базе данных на распределенном реестре 
 При регистрации обязана сформировать документы 
о дополнительном органе, механизма голосования внутри 
организации, создать собственное казначейство и обеспе-
чить прозрачность механизма внесения изменений в смарт-
контракты. 
 Учредителям и владельцам 10% организации необ-
ходимо пройти процедуру KYC в соответствии с ПОД/ФТ. 

 
Таким образом, DAO, как основные организации, частично описы-

вающие основы функционирования децентрализованных финансов на 
данном этапе развития более ли менее зарегулированы в США, и то лишь 
в определенных штатах, что позволяет сделать вывод о необходимости 
трансграничного взаимодействия между странами для формирования 
международного опыта регулирования DAO или же передачи полномо-
чий уже существующим органам управления на примере Совета по фи-
нансовой стабильности, однако лишь в вопросах касающихся финансов. 
Применение опыта США позволит стимулировать не только новые 
формы юридических лиц, но способствовать развитию частных форм де-
нег. [9] Благодаря развитию законов, появления новых форм денег, дан-
ные юридические лица потенциально также будут способны привлечь 
новые технологии в собственные структуры, например ИИ, которая мо-
жет дать синергетический эффект и повысить безопасность, прозрач-
ность и эффективность систем, улучшить операционную деятельность и 
автоматизировать бизнес-процессы. [14] 

Полное узаконивание DAO, обеспечит не только доверие к органам 
государственной власти и расширения возможностей ведения бизнеса, 
но и повлияет на деятельность традиционных финансовых посредников, 
корпораций и организаций в условиях цифровой трансформации россий-
ской экономики, стимулируя развитие понимания населения и регуля-
тора о TradFi и DeFi. [15] 

 



 

 120

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Литература 
1. Vitalik Buterin «DACs, DAs and More: An Incomplete Terminology 

Guide», Ethereum Foundation blog — URL: 
https://blog.ethereum.org/category/research-and-development (дата обраще-
ния 21.04.2024). – Текст: электронный. 

2. Официальный сайт «Binance»: «Что такое децентрализованная ав-
тономная организация (DAO)?» // URL: 
https://academy.binance.com/ru/articles/decentralized-autonomous-
organizations-daos-explained (дата обращения: 07.02.2025).  

3. Официальный сайт Wuwkin’s substack «A Brief History of DAOs» 
— URL: https://wumkin.substack.com/p/a-brief-history-of-daos (дата обра-
щения: 07.02.2025). – Текст: электронный. 

4. Сидоренко Элина Леонидовна Децентрализованные автономные 
организации в системе современного права: к постановке проблемы // 
Lex Russica. 2024. №1 (206). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizovannye-avtonomnye-
organizatsii-v-sisteme-sovremennogo-prava-k-postanovke-problemy (дата 
обращения: 07.02.2025). – Текст: электронный. 

5. Официальный сайт консультативной организации DC TRUST CO. 
// URL: https://www.dctrustco.ru/services/dao_llc/dao-marshallovy-ostrova/ 
(дата обращения: 07.02.2025). – Текст: электронный. 

6. Зарубежная научная статья Nestor Dubnevych // «DAO Types: 
Community DAO, Service DAO & Investment DAO and Regulatory 
Requirements For Each: https://legalnodes.com/article/dao-types (дата обра-
щения: 07.02.2025). – Текст: электронный. 

7. Официальный сайт Nevada Corporate HeadQurters // «Comparing 
Wyoming and Tennessee LLC: Which State is Right for You?»: 
https://nchinc.com/compare-your-state/wyoming/vs-tennessee (дата обраще-
ния: 07.02.2025). – Текст: электронный. 

8. Сидоренко Э. Л. Правовой статус децентрализованных финансов: 
к постановке проблемы // Lex Russica. 2023. №3 (196). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-detsentralizovannyh-
finansov-k-postanovke-problemy (дата обращения: 06.03.2025). – Текст: 
электронный. 

9. Сулейманов Э. Э., Магизов Р. Р. О Некоторых вопросах децентра-
лизованной автономной организации как новой формы юридического 
лица // Вопросы права. 2024. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
nekotoryh-voprosah-detsentralizovannoy-avtonomnoy-organizatsii-kak-
novoy-formy-yuridicheskogo-litsa (дата обращения: 06.03.2025).  

10. Tepikin N.A. Development of a legal model for the regulatory status 
of tokens in the united states: the impact of the sec on jurisprudence // Юри-
дическая наука. 2023. №9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-a-legal-model-for-the-
regulatory-status-of-tokens-in-the-united-states-the-impact-of-the-sec-on-
jurisprudence (дата обращения: 06.03.2025). – Текст: электронный. 

11. Кирилл Дмитриевич Шилов, Андрей Витальевич Зубарев. Не 
только биткоин: таксономия криптовалют в исторической перспективе // 
Финансы: теория и практика. 2024. №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ne-tolko-bitkoin-taksonomiya-kriptovalyut-
v-istoricheskoy-perspektive (дата обращения: 07.03.2025).  

12. Официальный новостной канал Forbes «Как технология DAO 
позволяет привлекать деньги, управлять компаниями или государством» 
— URL: https://www.forbes.ru/mneniya/461747-kak-tehnologia-dao-
pozvolaet-privlekat-den-gi-upravlat-kompaniami-ili-
gosudarstvom?ysclid=m7yj6rbkat527085484  

13. Новостной канал официального сайта «Интерфакс»: «Минфин 
готовит легализацию децентрализованных финансовых организаций» — 
URL: 
https://www.interfax.ru/business/920389?ysclid=m7yk3ledob69009358 
(дата обращения: 07.03.2025). – Текст: электронный. 

14. Ризванова, И. А. Особенности и регулирование применения 
технологии распределенных реестров / И. А. Ризванова, М. Т. Белова // 
Вестник университета. – 2024. – № 11. – С. 195–204. – DOI 
10.26425/1816–4277-2024-11-195-204. – EDN FAXTXM. 

15. Белова, М. Т. Влияние децентрализованных финансов на дея-
тельность традиционных финансовых посредников / М. Т. Белова, И. А. 
Ризванова // Финансы: теория и практика. – 2024. – Т. 28, № 6. – С. 143–
153. – DOI 10.26794/2587–5671-2024-28-6-143-153. – EDN FDXTPQ. 

16. Луняков, О. В. Децентрализованные автономные организации 
(DAO) как новый формат организации сотрудничества / О. В. Луняков // 
Финансовые рынки и банки. – 2024. – № 5. – С. 23–31. – EDN TKLMDW.  

 
The experience of foreign countries in regulating decentralized autonomous 

organizations (DAO) 
Rybkin A.G., Rizvanova I.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The Modern world is characterized by the processes of transformation and integration, where 

organizations are changed not only through their activities, but also through internal 
structures, which can be represented by the distribution of responsibilities and the ability 
of participants to vote based on private currencies and assets. This trend was set by 
foreign practitioners, that fully allowed the formation of a regulatory framework for 
regulating relevant legal entities due to the very high level of development of digital 
currencies. The partially formed regulatory framework, combined with the advanced 
regulation of legal entities through digital transformation, ensures the need to transfer the 
experience of foreign countries in this area to the Russian Federation. The application of 
experiences will not only increase the trust of legal entities but also increase the level of 
transparency of doing business, that will highlight the desire to stimulate the activities of 
corporations and organizations of small and medium-sized businesses. As a result, the 
main purpose of this study is to consider the experience of foreign countries, especially 
different states of America, in regulating the DAO and the possibility of its application in 
the Russian Federation in the context of the constant expansion of the regulatory 
perimeter by the Central Bank and government agencies of the Russian Federation. To 
achieve this goal, many tasks have been identified, which focus on studying the 
experience of decentralized regulation in United States of America. 

Keywords: tokens, digital economy, decentralized autonomous organizations, digital financial 
assets, securities, internal structure, regulation, risks, experience of foreign countries. 

References 
1. Vitalik Buterin, “DACs, DAs, and More: An Incomplete Terminology Guide,” Ethereum 

Foundation blog — URL: https://blog.ethereum.org/category/research-and-development 
(accessed 21.04.2024). – Text: electronic. 

2. Binance official website: “What is a decentralized autonomous organization (DAO)?” // 
URL: https://academy.binance.com/ru/articles/decentralized-autonomous-organizations-
daos-explained (accessed: 07.02.2025). – Text: electronic. 

3. Official website of Wuwkin’s substack “A Brief History of DAOs” — URL: 
https://wumkin.substack.com/p/a-brief-history-of-daos (date of access: 02/07/2025). – 
Text: electronic. 

4. Sidorenko Elina Leonidovna Decentralized autonomous organizations in the system of 
modern law: towards the formulation of the problem // Lex Russica. 2024. No. 1 (206). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizovannye-avtonomnye-organizatsii-v-
sisteme-sovremennogo-prava-k-postanovke-problemy (date of access: 02/07/2025). – 
Text: electronic. 

5. Official website of the consultative organization DC TRUST CO. // URL: 
https://www.dctrustco.ru/services/dao_llc/dao-marshallovy-ostrova/ (date of access: 
02/07/2025). – Text: electronic. 

6. Foreign scientific article Nestor Dubnevych // "DAO Types: Community DAO, Service 
DAO & Investment DAO and Regulatory Requirements For Each: 
https://legalnodes.com/article/dao-types (date of access: 02/07/2025). – Text: electronic. 

7. Official website of Nevada Corporate HeadQurters // "Comparing Wyoming and Tennessee 
LLC: Which State is Right for You?": https://nchinc.com/compare-your-
state/wyoming/vs-tennessee (date of access: 02/07/2025). – Text: electronic. 

8. Sidorenko E. L. Legal status of decentralized finance: towards the formulation of the 
problem // Lex Russica. 2023. No. 3 (196). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-detsentralizovannyh-finansov-k-
postanovke-problemy (date of access: 06.03.2025). - Text: electronic. 9. Suleimanov E. 
E., Magizov R. R. On Some Issues of a Decentralized Autonomous Organization as a 
New Form of Legal Entity // Questions of Law. 2024. No. 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-detsentralizovannoy-
avtonomnoy-organizatsii-kak-novoy-formy-yuridicheskogo-litsa  

10. Tepikin N.A. Development of a legal model for the regulatory status of tokens in the united 
states: the impact of the sec on jurisprudence // Legal science. 2023. No. 9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-a-legal-model-for-the-regulatory-
status-of-tokens-in-the-united-states-the-impact-of-the-sec-on-jurisprudence  

11. Kirill Dmitrievich Shilov, Andrey Vitalievich Zubarev. Not only bitcoin: taxonomy of 
cryptocurrencies in historical perspective // Finance: theory and practice. 2024. No. 6. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ne-tolko-bitkoin-taksonomiya-kriptovalyut-v-
istoricheskoy-perspektive (date of access: 07.03.2025). – Text: electronic. 
 

  



 

 121

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Исследование потенциала энергетического сотрудничества 
государств-членов ШОС 
 
 
Сюй Юнь  
Аспирант кафедры экономики природопользования, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 370202279@qq.com 
 
В статье рассматривается создание Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) и ее ключевая роль в инициативе «Один пояс, один путь». На основе 
таблиц и графиков проанализированы запасы энергоресурсов и динамика 
производства в государствах-членах ШОС, проведен кластерный анализ. Ис-
следованы объемы добычи углеводородов, угля, нефти, природного газа и 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также потенциал энергетиче-
ского сотрудничества между странами-участницами. С учетом особенностей 
энергетических возможностей членов ШОС предложены стратегические 
направления будущего взаимодействия в энергетической сфере. 
Ключевые слова: ШОС, энергетическая безопасность, возобновляемые ис-
точники энергии, кластерный анализ, углеводородные ресурсы.  
 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная 15 июня 
2001 года, за 20 лет развития превратилась в крупнейшую постоянную 
межрегиональную международную организацию, охватывающую 
наибольшую территорию, численность населения и спектр сотрудниче-
ства. Страны-члены ШОС занимают ключевые позиции в рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь», что подчеркивает их критически важное 
геополитическое значение. Энергетическое сотрудничество является 
неотъемлемой частью данной инициативы [1], а также одним из приори-
тетных направлений взаимодействия между государствами-членами 
ШОС. Регионы стран ШОС включают основные нефтегазовые место-
рождения Ближнего Востока, России и Центральной Азии, а также энер-
гопотребляющие зоны Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной 
Европы [2], что обеспечивает им значимую роль в глобальной углеводо-
родной индустрии. Взаимодополняемость ресурсной базы, спроса и гео-
экономических преимуществ создает устойчивую основу для энергети-
ческой кооперации. Чжан Юйсюань и др. [3] провели систематизацию 
данных о нефтегазовом потенциале стран ШОС, текущих достижениях в 
разведке и разработке месторождений. Авторы проанализировали воз-
можности и вызовы сотрудничества Китая с другими членами ШОС в 
контексте геополитических преимуществ, отраслевой политики и ре-
сурсного потенциала. Ли Жуйси [4] исследовала состояние научно-тех-
нического сотрудничества ШОС в условиях ускорения технологических 
циклов, выделив проблемы значительного разрыва в уровне развития 
технологий между странами-членами и нереализованного потенциала 
многостороннего взаимодействия. На фоне украинско-российского кон-
фликта и геополитической конкуренции автор подчеркивает стратегиче-
скую роль технологической кооперации для стабильности региона, пред-
лагая фокусироваться на агротехнологиях, цифровой экономике и био-
технологиях. Чэнь Сяодин [5] изучил новые риски и возможности для 
энергетического и экономического сотрудничества ШОС в условиях 
украинского кризиса, выделив усиление геополитических угроз, ухуд-
шение инвестиционного климата и вмешательство внешних сил. Ли Янь-
жуй и др. [6] проанализировали структуру ядерной энергетики и запасы 
урана в странах ШОС, оценив стратегическое значение урановых ресур-
сов. В работе обсуждаются перспективы китайско-шосовского сотруд-
ничества в атомной отрасли для достижения целей устойчивого разви-
тия. 

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
расположены на территории Евразии и Индийского субконтинента и об-
ладают значительными запасами нефти и газа. По состоянию на конец 
2023 года суммарные запасы нефти стран-членов ШОС составляют 
около 448,99×10⁸ тонн, что эквивалентно 18,38% мировых запасов. За-
пасы природного газа достигают 83,58×10¹² кубических метров, что со-
ставляет 44,43% общемировых запасов. 

 
Таблица 1 
Запасы нефти и газа в государствах-членах ШОС 

Члены ШОС Нефть Природный газ 
Запасы 
/×108 t 

Доля 
миро-

вых за-
пасов/

% 

Доля госу-
дарств-чле-

нов ШОС 
/% 

Запасы 
/×1012 m3 

Доля 
миро-

вых за-
пасов 

/% 

Доля госу-
дарств-чле-

нов ШОС 
/% 

Китай 35.42 1.45 7.89 8.4 4.46 10.05 
Россия 147.68 6.04 32.89 37.39 19.87 44.74 

Казахстан 39.32 1.61 8.76 2.26 1.2 2.7 
Кыргызстан 0.14 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 

Таджикистан 1.13 0.05 0.25 0.86 0.46 1.03 
Узбекистан 0.81 0.03 0.18 0.85 0.45 1.02 

Индия 6.03 0.25 1.34 1.32 0.7 1.58 
Пакистан 1.7 0.07 0.38 0.38 0.2 0.45 

Иран 216.76 8.87 48.28 32.1 17.07 38.41 
Всего 448.99 18.45 100 83.57 44.42 100 
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Нефтегазовые месторождения Ирана преимущественно сосредото-
чены в районе Персидского залива и гор Загрос. В настоящее время в 
стране насчитывается 102 нефтяных и 45 газовых месторождений. За-
пасы нефти в Иране составляют 216,76×10⁸ тонн (8,87% мировых запа-
сов), а доказанные запасы природного газа — 32,10×10¹² кубических мет-
ров (17,07% мировых запасов). Россия является одной из наиболее бога-
тых нефтью и газом стран мира. Ее нефтегазовые месторождения распо-
ложены в основном в Западной Сибири, Волго-Уральском и Тимано-Пе-
чорском бассейнах, а также в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и 
в арктических морях[7]. В период с 2012 по 2020 годы доказанные за-
пасы нефти в России стабильно составляли около 145×10⁸ тонн, а запасы 
природного газа — около 36×10¹² кубических метров. Нефтяные ресурсы 
Китая сосредоточены в бассейнах Бохайского залива, Сонглао, Тарима, 
Ордоса и Джунгарии, тогда как природный газ в основном добывается в 
Таримском, Сычуаньском, Ордосском бассейнах и на шельфе Восточно-
Китайского моря. В 2020 году запасы нефти и газа в Китае составляли 
35,42×10⁸ тонн и 8,4×10¹² кубических метров соответственно. Узбеки-
стан обладает сравнительно небольшими запасами нефти и значитель-
ными запасами газа: в 2020 году они составляли 0,81×10⁸ тонн и 
0,85×10¹² кубических метров соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Добыча угля в государствах-членах ШОС 

 

 
Рисунок 2. Добыча нефти в государствах-членах ШОС 

 
Рисунок 1 иллюстрирует динамику добычи угля в девяти странах-

членах ШОС за период с 2015 по 2023 годы. Лидирующие позиции зани-
мают Китай и Индия. Добыча угля в Китае увеличилась с 85,897 QBTU 
в 2015 году до 93,809 QBTU в 2023 году, демонстрируя устойчивый рост. 
В Индии за тот же период объем добычи вырос с 10,328 QBTU до 16,618 
QBTU, что свидетельствует о значительных темпах прироста. Добыча 
угля в России оставалась относительно стабильной, достигнув 10,632 
QBTU в 2023 году, что на 20,2% выше уровня 2015 года. Производствен-
ные мощности остальных стран-членов ограничены: в Пакистане отме-
чен заметный рост с 0,252 QBTU в 2022 году до 0,265 QBTU в 2023 году, 
тогда как в Иране, Казахстане и других странах добыча стабильно не 
превышает 3 QBTU. Данные подчеркивают значительные различия в 

угольной отрасли между странами ШОС, где Китай, Индия и Россия иг-
рают ключевую роль. 

Рисунок 2 отражает изменения в добыче нефти в девяти странах-
членах ШОС с 2015 по 2023 годы. Россия сохраняет лидирующую пози-
цию по объемам добычи. В Иране отмечен значительный рост: с 6,892 
QBTU в 2015 году до 9,886 QBTU в 2023 году (прирост 43,4%). Китай 
демонстрирует устойчивый рост с 4,904 QBTU до 8,494 QBTU (увеличе-
ние на 73,2%). В Индии и Казахстане зафиксирован умеренный прирост: 
с 1,155 QBTU до 1,3 QBTU и с 0,855 QBTU до 1,16 QBTU соответ-
ственно. В то же время добыча в Пакистане и Узбекистане сократилась 
на 30,1% и 22,4% соответственно. Производство в Кыргызстане и Таджи-
кистане остается ниже 0,002 QBTU, что указывает на крайне низкий уро-
вень мощностей. Данные свидетельствуют о значительной дифференци-
ации нефтедобычи, с доминированием России, Ирана и Китая. 

 

 
Рисунок 3. Добыча природного газа в государствах-членах ШОС 

 
Рисунок 3 демонстрирует особенности эволюции добычи природного 

газа в странах ШОС за 2015–2023 годы. Россия лидирует с годовым средним 
объемом 23,5 QBTU, достигнув пика в 24,189 QBTU в 2019 году, после чего 
добыча снизилась до 22,969 QBTU в 2023 году. В Иране объемы добычи зна-
чительно колебались: после превышения 10 QBTU в 2017 году последовала 
коррекция, а в 2023 году показатель вырос до 8,587 QBTU (прирост 14,8% по 
сравнению с 2015 годом). Казахстан обеспечивает стабильное производство 
в диапазоне 3,9–4,1 QBTU, достигнув 4,132 QBTU в 2023 году. В Пакистане 
и Узбекистане добыча сократилась с 0,197 QBTU и 0,133 QBTU до 0,183 
QBTU и 0,07 QBTU соответственно (снижение на 7,1% и 47,4%). Производ-
ство в Индии, Кыргызстане и Таджикистане остается ниже 1,9 QBTU, причем 
в последних двух странах среднегодовые объемы не превышают 0,013 
QBTU. Структура газодобычи характеризуется как «один лидер и несколько 
сильных участников», где Россия, Китай, Иран и Казахстан обеспечивают бо-
лее 90% общего объема. 

 

 
Рисунок 4. Производство возобновляемой энергии в государствах-
членах ШОС 

Рисунок 4 представляет динамику производства возобновляемой 
энергии в странах ШОС за 2015–2023 годы. Китай демонстрирует 
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лидерство с годовым приростом 10,7%, увеличив производство с 
4,747 QBTU до 9,845 QBTU, что составляет более 70% совокупного 
объема стран-членов. Индия следует за ним с годовым ростом 9,5%, 
достигнув 1,345 QBTU в 2023 году (прирост 107% по сравнению с 
2015 годом). Россия занимает третье место, но темпы роста остаются 
низкими (с 0,586 QBTU до 0,726 QBTU), замедлившись после 2020 
года. В Иране производство в 2019 году превысило 0,1 QBTU, но за-
тем сократилось до 0,049 QBTU (рост на 2,1% относительно базового 
года). Казахстан и Пакистан достигли максимумов в 0,048 QBTU и 
0,148 QBTU соответственно, однако прирост остается незначитель-
ным. Производство в Кыргызстане (0,04 QBTU), Таджикистане 
(0,068 QBTU) и Узбекистане (0,024 QBTU) остается на низком 
уровне с колебаниями менее 0,01 QBTU за девять лет. Китай и Индия 
обеспечивают около 90% прироста, тогда как развитие возобновляе-
мой энергетики в остальных странах отстает. 

На основе проведенного анализа потенциала добычи угля, нефти, при-
родного газа и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в странах Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС) выявлены динамические тен-
денции энергопроизводства. Для систематизации различий в энергетическом 
потенциале государств-членов в исследовании применен метод иерархиче-
ской кластеризации с использованием трех показателей: общего объема энер-
гопроизводства, доли ВИЭ и углеродоемкости. 

 

 
Рисунок 5. Кластерный анализ потенциала развития энергетики 
государств-членов ШОС в 2022 году 

 
Таблица 2 
Направления энергетического сотрудничества государств-членов 
ШОС 

Страны Направления сотруд-
ничества 

Рекомендуемые про-
екты 

Цели 

Россия, Ки-
тай 

1. Укрепление поста-
вок невозобновляе-
мых энергоресурсов 
2. Инновации в тех-
нологиях ВИЭ 3. Ли-
дерство в ядерных 
технологиях 

- Расширение сети 
газо-/нефтепроводов 
(напр., «Сила Си-
бири-2») - Создание 
гибридных энерго-
комплексов (солнце-
ветер-накопители) в 
Приморье и Хэй-
лунцзяне 

Укрепление глобаль-
ного энерговлияния, 
снижение внешней 
зависимости, созда-
ние центра экспорта 
низкоуглеродных 
технологий 

Индия, Иран 1. Оптимизация ба-
ланса спроса и пред-
ложения 
2. Поэтапный транс-
фер чистых техноло-
гий 

- Поставки фотоэлек-
трического и ветро-
энергетического обо-
рудования из Китая 
и России в Индию - 
Технологическая 
поддержка Ирана 
для преодоления 
санкций 

- 

Узбекистан, 
Пакистан, 
Таджикистан, 
Кыргызстан, 
Казахстан 

1. Модернизация ин-
фраструктуры ТЭК 2. 
Масштабирование 
ВИЭ 

- Цифровизация га-
зопроводов Цен-
тральной Азии при 
участии РФ и КНР - 
Строительство сол-
нечных парков в Ка-
захстане и ветряных 
ферм в Узбекистане 

Доведение доли 
ВИЭ в энергоба-
лансе Центральной 
Азии до 30% к 2035 
г. 

Согласно результатам, представленным на Рис. 5, страны ШОС раз-
делены на три кластера: 

Первый кластер включает Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, 
Кыргызстан и Казахстан. Коэффициент связи между Пакистаном и Уз-
бекистаном (0,804) указывает на значительную структурную близость. 

Для данной группы характерен низкий совокупный объем энергопроиз-
водства (менее 1,8 QBTU), доминирование традиционных энергоносите-
лей и замедленный переход к чистым технологиям. 

Второй кластер объединяет Индию и Иран. Эти страны демонстри-
руют противоречивые тенденции: рост энергопотребления на фоне тех-
нологических и инфраструктурных ограничений. 

Третий кластер представлен Китаем и Россией. Данные государ-
ства формируют энергетическое ядро ШОС, обеспечивая 83,6% об-
щего производства. Глубокую интеграцию подтверждают проекты 
нефтегазопроводов («Сила Сибири», «Восточный маршрут»), а си-
нергия китайской фотоэлектрической промышленности и россий-
ских водородных инициатив открывает новые возможности для со-
трудничества в сфере ВИЭ. 

Кластерный анализ выявил структуру энергетического взаимодействия 
ШОС по принципу «центр-периферия». Китай и Россия, как системообразу-
ющий «центр», стабилизируют региональную энергосистему через инфра-
структурную взаимосвязь и рыночную синхронизацию. Их технологическая 
комплементарность в области ВИЭ (солнечная энергетика, водород) создает 
основу для низкоуглеродной трансформации. «Периферийные» государства 
(Центральная Азия, Южная Азия) требуют модернизации энергосистем за 
счет технологического трансфера и капитала из ядра. 

На основе кластеризации и энергетического потенциала стран пред-
ложены следующие направления сотрудничества: 

 
Литература 
1. Zhu Yingchao, Zhang Jing & Sun Yimin. (2015). Oil and gas 

cooperation takes precedence in the process of “One Belt, One Road”: 
thoughts and suggestions. International Economic Cooperation, (07), 46-51. 

2. Wen Xin & Zhou Min. (2020). Research on the characteristics of the 
“Belt and Road” pipeline natural gas trade network and the evolution of 
China’s status. China and Foreign Energy, 25(11), 9-16. 

3. Zhang Yuxuan, & He Zixin. (2025). Analysis of the current status and 
cooperation potential of oil and gas resources in SCO member states. China 
Mining, 1-13. Doi: 10.12075/j.issn.1004-4051.20242235 

4. Li Ruisi. (2024). Shanghai Cooperation Organization's scientific and 
technological cooperation under the background of accelerated technological 
iteration: current situation and prospects. Siberian Studies, 51(05), 36-46+120. 

5. Chen Xiaoding & Luo Run. (2023). SCO regional economic 
cooperation under the background of the Russian-Ukrainian conflict: new 
situation and new ideas. International Outlook, 15(03), 135-150+157-158. 
doi:10.13851/j.cnki.gjzw.202303008. 

6. Li Yanrui, Hu Jian & Liu Hongjun. (2024). The SCO nuclear power 
development has broad prospects. China Nuclear Industry, (08), 54-56. 

7. Zhu Weilin, Wang Zhixin, Gong Shaobo, et al. Petroleum Basins in 
Russia[M]. Beijing: Science Press, 2012. 

 
Study of the potential of energy cooperation of the SCO member states 
Xu Yun 
Lomonosov Moscow State University  
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The article examines the creation of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and its key role in 

the Belt and Road Initiative. Based on tables and graphs, energy reserves and production 
dynamics in the SCO member states are analyzed, and a cluster analysis is conducted. The 
volumes of hydrocarbon, coal, oil, natural gas and renewable energy sources (RES) production, 
as well as the potential for energy cooperation between the member states, are studied. Taking 
into account the specific energy capabilities of the SCO members, strategic directions for future 
cooperation in the energy sector are proposed. 

Keywords: SCO, energy security, renewable energy sources, cluster analysis, hydrocarbon 
resources. 

References 
1. Zhu Yingchao, Zhang Jing & Sun Yimin. (2015). Oil and gas cooperation takes precedence 

in the process of “One Belt, One Road”: thoughts and suggestions. International 
Economic Cooperation, (07), 46-51. 

2. Wen Xin & Zhou Min. (2020). Research on the characteristics of the “Belt and Road” 
pipeline natural gas trade network and the evolution of China’s status. China and Foreign 
Energy, 25(11), 9-16. 

3. Zhang Yuxuan, & He Zixin. (2025). Analysis of the current status and cooperation potential 
of oil and gas resources in SCO member states. China Mining, 1-13. Doi: 
10.12075/j.issn.1004-4051.20242235 

4. Li Ruisi. (2024). Shanghai Cooperation Organization's scientific and technological 
cooperation under the background of accelerated technological iteration: current situation 
and prospects. Siberian Studies, 51(05), 36-46+120. 

  



 

 124

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Международный опыт методов оценки инновационного 
потенциала стран 
 
 
Улитко Иван Сергеевич 
аспирант кафедры мировой экономики, финансов и страхования, Академия 
труда и социальных отношений, ulitko_ivan@bk.ru  
 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся накопленного международного 
опыта в области методов оценки инновационного потенциала государств. В 
ходе работы установлено, что интеграция количественных и качественных 
методов способно повысить объективность оценки, минимизировав их инди-
видуальные ограничения. Особое внимание уделено проблеме учета нацио-
нальных особенностей, роли институциональной среды, доступности досто-
верных сведений.  
Ключевые слова: индикаторный анализ, инновационный потенциал, между-
народный опыт, методы оценки, моделирование, регрессионный анализ, эко-
номическое развитие, экспертные оценки, мировая экономика 
 

Введение 
Современные реалии глобализации и интенсивного технологиче-

ского прогресса обуславливают необходимость глубокого анализа инно-
вационных возможностей государств. Проблема заключается в поиске 
объективных и комплексных методологических подходов для измерения 
и сопоставления характеризуемого потенциала на международном 
уровне.  

Инновационный потенциал страны представляет собой совокуп-
ность материальных, интеллектуальных, человеческих, институциональ-
ных ресурсов, благодаря которым обеспечивается способность генери-
ровать, адаптировать, вводить в практику передовые технологии и идеи 
в целях устойчивого экономического и социального развития. 

На фоне усложняющейся структуры экономики и разнообразия 
национальных систем критически значимо не только обнаружение силь-
ных и слабых сторон, но и разработка универсальных критериев, кото-
рые позволяют адекватно оценить способность страны к внедрению пе-
редовых технологий, развитию научно-технического прогресса. 

 
Материалы и методы 
Публикации, которые посвящены раскрытию обсуждаемой темы, 

можно условно подразделить на ряд категорий — в зависимости от при-
меняемых методологических подходов и акцентов в анализе. 

Первая группа работ сосредоточена на разработке и адаптации мо-
делей оценки инновационного потенциала. К примеру, в изыскании А.А. 
Ахметовой представлена концептуальная схема, при которой учитыва-
ются различные аспекты соответствующей активности, однако ее прак-
тическая применимость остается предметом дискуссий [1]. О.В. Лашка-
рева, Г.А. Кожахметова рассматривают оценочные подходы, делая упор 
на нюансы формирования критериев и показателей [8]. В свою очередь, 
П.А. Гурьянов использует корреляционно-регрессионный анализ для по-
строения инструмента количественной оценки, что позволяет выявить 
влияние различных факторов на инновационное развитие государств [4]. 

Вторая категория источников сконцентрирована на сравнительном 
анализе методологического инструментария — с опорой на международ-
ный опыт. При этом приводятся примеры оценивания. В труде Т.П. 
Данько, А.А. Гарновой описываются рейтинговые оценки Великобрита-
нии, Китая, России; выявляются ключевые различия в стратегиях [5]. 
И.Г. Ершова, Л.Н. Гусельникова, Л.А. Афанасьева рассматривают оце-
ночные механизмы, сопоставляя социально-экономические системы с 
учетом их адаптации к технологическим трансформациям [6]. Власова 
В.В. проводит анализ имеющихся в мире международных рейтингов ин-
новационной активности стран с разбором применимости оценок дан-
ных методик [11]. Факторный межрегиональный анализ, описываемый 
Д.Е. Ивановой, В.Е. Ивановым, Э.Р. Мнацакановой, позволяет выделить 
основные драйверы инновационного роста [7]. 

Третья группа исследований связана с комплексной оценкой харак-
теризуемого потенциала и его влияния на экономику. Н.Г. Чомахашвили, 
О.Е. Никонец изучают возможности оценок в увязке с конкурентоспо-
собностью [10]. Важной составляющей изыскания Е.А. Мазилова, Д.Ю. 
Саханевича является анализ региональных инновационных систем, при 
котором применяется инструментарий из международного опыта оцени-
вания [9]. В свою очередь, А.А. Володин даёт характеристику рейтингу 
инновационного развития с учетом пространственной структуры цифро-
вой экономики, что помогает сконцентрироваться на территориальных 
различиях в уровне соответствующей активности [2]. 

Отдельно следует упомянуть о публикации Е.А. Громовой, в кото-
рой исследуются проблемы и перспективы развития территорий с высо-
ким инновационным потенциалом (акцентируется внимание на барье-
рах) [3]. Данное направление имеет практическое значение, поскольку в 
рамках оценок обнаруживаются институциональные и инфраструктур-
ные ограничения. 
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Анализ научных источников показывает, что среди исследователей 
существуют разногласия. Одни авторы делают упор на количественные 
методы (корреляционно-регрессионный анализ, рейтинговая оценка и т. 
д.), другие сосредотачиваются на качественных подходах, ориентиро-
ванных на территориальные аспекты. Недостаточно полно проработаны 
вопросы на предмет влияния глобальных факторов (сотрудничество в 
области технологий, трансграничные потоки знаний, цифровая транс-
формация на мировом уровне) — в увязке с формированием оценочных 
моделей на международном уровне. 

 
Результаты и методы 
Оценка инновационного потенциала требует применения многоас-

пектного анализа, который охватывает следующие измерения: 
- экономические;  
- социальные;  
- институциональные.  
Научные исследования в рассматриваемой области демонстрируют, 

что ключевыми факторами служат объемы инвестиций в НИОКР, нали-
чие квалифицированных кадров, уровень интеграции в глобальные 
научно-технологические сети, а также качество институциональной под-
держки инновационной деятельности.  

Различные государства задействуют собственные модели, приспо-
собленные к национальным особенностям, однако международное сооб-
щество вырабатывает общие индикаторы, которые содействуют объек-
тивному сравнению. В увязке с этим целесообразно обратить внимание 
на методологические подходы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Систематизация методологических подходов к оценке инно-
вационного потенциала стран  
(составлено автором на основе [1, 2, 4, 7, 8]) 

 
Так, многие международные организации (в частности, подразуме-

ваются Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества 
и развития) применяют агрегированные индексы, которые представлены 
количественными показателями: 

- затраты на НИОКР;  
- количество патентов;  
- число исследовательских учреждений;  
- уровень образования и т.д. 
Описываемые индексы помогают создать многомерную матрицу 

для сопоставления инновационных аспектов стран. Преимущество ха-
рактеризуемого подхода проявляется в возможности интеграции разно-
родных сведений в единую оценочную систему, однако метод требует 
тщательной калибровки весовых коэффициентов, чтобы не исказить дей-
ствительную картину. 

Другой методологический вектор сопряжён с использованием экс-
пертных оценок, где специалисты проводят анализ инновационной 
среды — с учетом специфики национальных институтов, региональных 

особенностей. Такой подход даёт возможность учесть «мягкие» фак-
торы, среди которых:  

- уровень доверия к институтам;  
- степень открытости рынка;  
- культурные предпосылки для соответствующей деятельности. 
Оценивание со стороны экспертов зачастую интегрируется с коли-

чественными данными, формируя гибридные модели, что сказывается на 
повышении достоверности результатов исследования. 

В дополнение к отмеченному, в рамках научного дискурса отчёт-
ливо прослеживается активное обращение к статистическим методам — 
в целях оценки влияния различных факторов на инновационный потен-
циал. Как отмечают Д.Е. Иванова, В.Е. Иванов, Э.Р. Мнацаканова, мно-
гофакторный регрессионный анализ, а также структурное моделирова-
ние помогают обнаруживать причинно-следственные связи между инве-
стициями в науку, уровнем цифровизации экономики, степенью актив-
ности (в плане инноваций) и т. п. [7]. Целесообразно указать на то, что 
рассматриваемый подход требует наличия надежных и репрезентатив-
ных данных в сочетании со строгой математической обоснованностью 
модели, что способствует получению высокоточных результатов. 

Ниже приведена сводная таблица 1, в которой дана характеристика 
описанных выше подходов. 

 
Таблица 1  
Выделение преимуществ и недостатков методологических подхо-
дов к оценке инновационного потенциала стран (составлено автором) 

Подходы Преимущества Недостатки 
1. Индикаторно-агре-
гированный 

Комплексное представле-
ние разнородных данных. 
Легкость сопоставления 
между странами. Возмож-
ность визуализации ре-
зультатов через агрегиро-
ванные индексы. 

Чувствительность к вы-
бору, калибровке весовых 
коэффициентов. Ограни-
ченная адаптация к уни-
кальным национальным 
особенностям. 

2. Качественные ме-
тоды экспертной 
оценки 

Учет «мягких» и контексту-
альных детерминант. Гиб-
кость в интерпретации ин-
формации. Возможность 
интеграции с количествен-
ными методами. 

Субъективизм экспертов 
влияет на итог. Высокие 
требования к квалифика-
ции специалистов. 

3. Многофакторный 
регрессионный анализ

Выявление причинно-след-
ственных связей. Высокая 
точность при наличии до-
стоверных данных. 

Зависимость от качества 
исходных сведений. Слож-
ность в математическом 
обосновании модели. Огра-
ниченная применимость 
при нестабильных или не-
полных данных. 

4. Моделирование Возможность создания ди-
намических сценариев раз-
вития. Интеграция различ-
ных типов информацион-
ных потоков.  

Высокая сложность постро-
ения адекватных моделей. 
Необходимость постоян-
ного обновления парамет-
ров. 

 
Далее представлено описание наиболее известных рейтингов инно-

вационной активности стран, отражающих различные методологические 
подходы и используемые показатели. Каждый из рейтингов опирается на 
комплексные данные, что позволяет получить объективную и сравни-
тельную оценку инновационного потенциала на международном уровне.  

Рейтинг Глобального Инновационного Индекса (Global Innovation 
Index - GII) ежегодно публикуется с 2007 года и выступает одним из са-
мых авторитетных инновационных индексов мира. В своих расчетах 
ГИИ использует не только количественные статистические показатели, 
но и качественные экспертные оценки специалистов-практиков в обла-
сти инноваций из разных стран - в том числе из России. Рейтинг охваты-
вает около 132 стран. Популярность индекса обусловлена постоянством 
публикации, публичной верифицируемостью методологии, её постоян-
ством, а также прозрачностью исходных данных. 

Инновационный индекс информационного агентства Блумберг 
(Bloomberg Innovation Index) публиковался в период с 2013 по 2021 год. 
Индекс охватывал порядка 60-ти стран. В сообществе он является менее 
популярным чем GII ввиду закрытости данных и методологии их оценки. 
Сами отчеты, преимущественно, публиковались в рамках закрытой плат-
ной подписки, а их результаты становились общественно известны лишь 
через сторонние аналитические отчеты. 
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Европейский инновационный индекс (European Innovation 
Scoreboard - EIS) публикуется ежегодно с 2001 года для стран евросоюза 
и стран-соседей ЕС. Менее популярен нежели чем GII ввиду ограничен-
ного объёма рассматриваемых стран – 48 государств. 

Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness 
Index - GCI) ежегодно публикуется Всемирным экономическим фору-
мом с 2005 года. Данный индекс не рассматривает инновационную ак-
тивность страны напрямую, однако затрагивает её в рамках комплексной 
оценки конкурентоспособности экономики. В привычном формате вы-
пускался до 2019 года, после чего претерпел изменения ввиду Covid-19 
– стал выпускаться в формате специальных отчетов, сфокусированных 
на реакции экономик на пандемию. (в них отсутствовал расчёт итоговых 
баллов GCI и полное ранжирование экономик) Данный индекс, по срав-
нению с GII, имеет меньшую специализацию на инновационной актив-
ности стран, меньшую прозрачность методологии расчета и отсутствие 
постоянства публикации, что делает его менее привлекательным к ис-
пользованию нежели GII.  

Также, помимо привычных инновационных рейтингов, в мировом 
сообществе имеются инновационные аналитические обзоры. Одним из 
данных представителей является отчет Организации экономического со-
трудничества и развития (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development - OECD) – Science, Technology and Innovation Outlook 
(OECD STI Outlook). В данном формате отчетов не формируется итого-
вых инновационных рейтингов по странам, однако проводится широкий 
аналитический обзор глобальных/национальных инновационных страте-
гий, анализ статистики и составление страновых профилей с указанием 
сильных и слабых сторон экономики. В обзорах традиционно участвуют 
страны члены OECD – 38 стран. (Россия не входит в данную организа-
цию) Отчет публикуется каждые 2 года, и может слегка менять название, 
однако оставлять неизменным свою сущность и цель.  

Несмотря на свою методологическую проработанность и верифици-
руемость показателей, Российские рейтинги от Научного Исследова-
тельского Университета Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) и Ас-
социации инновационных регионов России (АИРР) менее популярны в 
международном сообществе. На то есть несколько причин. Во-первых, 
их показатели и методология ориентированы преимущественно на рос-
сийский рынок и специфику регионального развития, что ограничивает 
возможность прямого сопоставления с глобальными стандартами. Во-
вторых, международные исследования обычно опираются на более уни-
версальные и масштабные показатели, позволяющие проводить сравне-
ние между разными странами с учётом глобальных трендов. Это делает 
рейтинги — в частности, GII или GCI — более востребованными для ана-
лиза инновационного потенциала на мировом уровне. 

Далее уместно остановиться на примерах из международного опыта 
оценивания (с опорой на содержание современных публикаций [3, 5, 6, 
10]. Так, государства Северной Европы (подразумеваются Швеция, Фин-
ляндия) отличаются высоким уровнем инвестиций в образование, 
НИОКР, а также деятельным государственным участием в развитии ин-
новационной инфраструктуры. Эти модели демонстрируют синергети-
ческий эффект взаимодействия госинститутов и частного сектора, что 
позволяет достигать значительных успехов в цифровых, биотехнологи-
ческих отраслях. 

Япония, Южная Корея, Сингапур используют комплексный подход, 
объединяющий традиционные методы государственного регулирования 
и современные механизмы поддержки предпринимательства. Здесь ак-
цент делается на интеграцию научно-образовательных центров с про-
мышленными кластерами, что позитивном сказывается на скорости 
внедрения новаций и устойчивом развитии высокотехнологичных отрас-
лей. 

В странах Западной Европы инновационная политика характеризу-
ется балансом между госпрограммами поддержки и стимулированием 
частных инвестиций. Германия и Франция, например, реализуют про-
граммы, ориентированные на междисциплинарные исследования, что 
помогает создавать конкурентоспособные продукты и технологии на ми-
ровом рынке. Характеризуемый подход требует регулярной адаптации 
нормативной базы к изменяющимся условиям глобальной экономики. 

Далее следует подчеркнуть, что оценка анализируемого потенциала 
невозможна без учета институциональных факторов. Влияние законода-

тельной базы, наличие специализированных агентств по поддержке ин-
новационной деятельности, уровень взаимодействия между академиче-
ским сообществом и промышленностью — все это играет ключевую 
роль. Некоторые страны делают ставку на централизацию политики в от-
ношении инноваций, другие же ориентируются на децентрализованные 
модели, позволяющие более гибко реагировать на трансформации в тех-
нологической среде. 

Несмотря на значительный прогресс в разработке методов оценива-
ния в характеризуемой области, остаются проблемные вопросы (рис. 2), 
в первую очередь, связанные с методологической унификацией, адапта-
цией оценочных моделей к изменяющимся условиям мирового хозяй-
ства.  

 
Рис. 2. Проблемы реализации международного опыта относи-
тельно методов оценки инновационного потенциала стран  
(составлено автором на основе [1-4, 8, 9]) 

 
Так, одна из наиболее острых проблем заключается в том, что уни-

версальные индикаторы не всегда способны отразить нюансы нацио-
нальных особенностей. Помимо этого, необходимость синтеза количе-
ственных и качественных данных вызывает методологические разногла-
сия, требуя дальнейших исследований и оптимизации существующих 
разработок.  

 
Выводы 
Международный опыт в оценке инновационного потенциала стран 

характеризуется многообразием подходов — от агрегированных индек-
сов до экспертных оценок, статистического моделирования.  

Интеграция количественных и качественных методов помогает со-
здать более объективную, комплексную картину, способную отразить 
как материальные, так и институциональные аспекты инновационной ак-
тивности.  

Вместе с тем, невзирая на достигнутые к сегодняшнему дню успехи, 
методологические вызовы остаются актуальными, требуя непрерывного 
усовершенствования оценочного инструментария в условиях глобаль-
ной динамики научно-технологического прогресса.  
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The article examines issues related to accumulated international experience in the field of 

methods for assessing the innovative potential of states. In the course of the work, it was 
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objectivity of the assessment, minimizing their individual limitations. Particular attention 
is paid to the problem of taking into account national characteristics, the role of the 
institutional environment, and the availability of reliable information. 
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Китайский и зарубежный опыт межкультурной адаптации 
персонала 
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Данная статья представляет актуальную проблему – методы меж-

культурной адаптации сотрудников, принятые в китайских и зарубеж-
ных компаниях. Было реализовано фокус-интервью среди работников, 
занимающихся профессиональной деятельностью в международных ор-
ганизациях, которым было предложено представить собственные идеи в 
виде мозгового шторма. Автором проводилось анонимное анкетирова-
ние в онлайн-формате, где приняли участие 50 респондентов, которые 
приехали из китайских провинций и других европейских стран, таких 
как Чехия, Финляндия, Россия и Италия. Было выяснено, что, по мнению 
опрошенных, на международных предприятиях, в основном, практикуют 
неформальные встречи между сотрудниками различных подразделений; 
при необходимости реализуются языковые курсы. Подобные меры 
должны быть постоянными, регулярно сопровождая работу в многокуль-
турном коллективе. Полученные результаты позволили сформулировать 
ряд рекомендаций, позволяющих усовершенствовать систему адаптации 
персонала. 

Ключевые слова: управление персоналом, межкультурная адапта-
ция сотрудников, глобальные компании, китайская и западная школы 
менеджмента. 

 
 

В динамично развивающуюся информационную эпоху происходят 
радикальные изменения в деловой среде, которую называют турбулент-
ной. Неограниченные нематериальные ресурсы считаются ключевым 
фактором успеха, а взаимоотношения организации с окружающей сре-
дой приобретают большую значимость. В результате предприятия XXI 
века должны эволюционировать в сторону организаций, основанных на 
знаниях, то есть интеллектуальных организаций, которые стремятся при-
менять полученную информацию на практике. В качестве примера 
можно привести Кремниевую долину, представляющая большой интерес 
среди практиков бизнеса со всего мира, которые пытаются перенять и 
понять ее достижения. Местные предприниматели сосредоточены на ис-
пользовании передовых технологий, основанных на инновациях, кото-
рые скорее радикальны, чем постепенны. 

Благодаря этому у них появляется возможность распознавать возни-
кающие изменения, динамично адаптироваться к ним, а также внедрять 
инновационные решения в зависимости от ожиданий потребителей. В 
частности, сюда относится адаптация новых кадров к работе в междуна-
родной среде. Подобная проблема чаще всего обсуждается в контексте 
иммиграции менеджеров за рубеж, работы в иностранных филиалах или 
перевода на новую должность в контексте функционирования глобаль-
ных корпораций. Многие авторы рассматривают специфику снижения 
культурного шока и аккультурации, в частности, Н.В. Горбунова [1] и 
А.Ю. Питерова [3].  

Как считает Н.С. Завьялов, традиционно процесс адаптации персо-
нала в мультикультурном коллективе реализуется на протяжении не-
скольких этапов [2]. Каждого сотрудника знакомят с миссией и страте-
гией компании, принципами ведения профессиональной деятельности, а 
также потенциальными угрозами, возникающими в рабочей среде. Для 
таких нужд создаются брошюры и информационные буклеты для новых 
сотрудников, обучающие курсы, дающие знания о компании и ее орга-
низационной культуре, а также о требованиях и условиях труда, личные 
консультации с более опытными кадрами, коучинг, который, помимо 
предоставления достоверной информации, также является возможно-
стью предоставления обратной связи. К. Оберг придерживается анало-
гичного мнения, считая, что работа менеджера связана с прохождением 
нескольких фаз на пути к адаптации к чужой культуре: медовый месяц 
(любопытство и увлеченность новым и неизведанным), культурный шок 
(чувство дезориентации в новой реальности), оживление (осознание 
наличия различий), приспособление к окружающей действительности. 

В контексте психологических аспектов управления мультикультура-
лизмом следует также упомянуть измерения культуры Г. Хостфеде и их 
практические последствия. Каждое измерение определяет интенсив-
ность определенных характеристик между двумя крайними полюсами. 
Эта интенсивность характерна для отдельных национальных культур. 
Рассматриваемый автор включил следующие измерения национальных 
культур: 

 коллективизм и индивидуализм; 
 избегание неопределенности; 
 удаленность от власти; 
 долгосрочная и краткосрочная ориентация; 
 женственность и мужественность. 
Рассмотрим их поподробнее. Так, в коллективных обществах 

(например, в арабском мире, странах Средиземноморья) межличностные 
отношения приобретают большее значение, чем в индивидуалистиче-
ских культурах (например, в странах Северной и Западной Европы).  

В обществах, где слабо развит показатель избегания неопределенно-
сти, наблюдается отсутствие особого уважения к нормам и законам. Это 
толерантные общества, члены которых не признают дискриминации, 
например, по признаку убеждений (или других форм этого явления). С 
другой стороны, в обществах, которые всячески его, существует особое 
уважение к правилам, процедурам и правам. Доминируют экстремизм, 
фундаментализм и консерватизм, а также отсутствие толерантности. 
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Группы с низкой дистанцией власти считают, что неравенство между 
людьми следует свести к минимуму. Общества стремятся к децентрализации. 
Неравенство является желательным аспектом. В организациях, где домини-
руют такие люди, допускается иерархия и зависимость сотрудников от руко-
водства, ибо для них централизация – естественный порядок вещей. 

Общества, ориентированные на краткосрочную перспективу, ува-
жают традиции. Их члены хотят быть равными другим и ожидают не-
медленных результатов от своих действий. Участники данного сообще-
ства умеют терпеливо ждать результатов своих действий, они береж-
ливы и предусмотрительны. 

Наконец, «женские» культурные группы считают защиту и заботу о 
слабых важнейшей социальной ценностью. В этих культурах никого не 
удивляет, когда мужчины проявляют нежность или трогаются. Наблю-
дается сильная тенденция к гендерному равенству. Конфликты реша-
ются путем переговоров, агрессия отвергается. В «мужских» обществах 
наблюдается сильная поляризация женских и мужских ролей. Матери-
альные успехи ценятся, и важно противоборство сил. 

В ходе первого этапа эмпирического исследования было реализо-
вано фокус-интервью. Для участия в интервью были приглашены 20 ки-
тайских и зарубежных сотрудников, реализующих профессиональную 
деятельность в мультикультурных коллективах. Им было предложено 
представить собственные идеи при реализации мозгового штурма. В ре-
зультате был составлен список мероприятий, функционирующих в каче-
стве мер культурной адаптации новых сотрудников в международной 
компании (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Инструменты адаптации новых сотрудников в мультикультурном 
коллективе. 
Мероприятия по ор-
ганизационному 
развитию 

- создание единого этического кодекса, который способ-
ствует отсутствию дискриминационных практик; 
- разработка политики компании, учитывающей многооб-
разие культур; 
- проявление уважения к сотрудникам другой националь-
ности со стороны руководства; 
- назначение сотрудника, основной задачей которого бу-
дет оказание юридической и консультационной помощи 
иностранным сотрудникам. 

Командная деятель-
ность 

- установление единого языка внутри организации 
(например, английского); 
- создание четких принципов функционирования мульти-
культурных команд. 

Информационная 
деятельность 

- конференции с сотрудниками из других стран, чтобы они 
могли познакомить коллег со своей культурой; 
- публикация информационных брошюр о различных 
культурах, с которыми сотрудники сталкиваются в ходе 
своей работы; 
- организация неформальных встреч между сотрудни-
ками, на которых сотрудники могли бы поделиться сво-
ими наблюдениями и советами с коллегами. 

Учебная деятель-
ность 

- предложение языковых курсов; 
- организация интеграционных игр среди сотрудников; 
- реализация командировок в зарубежные страны. 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, многие сотрудники 

обращают внимание на необходимость активного подхода к адаптации 
новых кадров. Данный список был использован в электронном аноним-
ном анкетировании, реализованном в Google Формах. Всего в онлайн-
опросе приняли участие 50 человек, из которых 58% – женщины, 42% – 
мужчины, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу. 

Многие из опрошенных приехали из китайских провинций (64%) и 
других стран, в основном европейских: Румынии, Бельгии, Чехии, Фин-
ляндии, Франции, Испании, Нидерландов, Литвы, Германии, России и 
Италии. Затем им был задан вопрос, связанный с их профессиональной 
деятельностью; ответы на него представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос: «В каком отделе вы 
работаете в текущий момент времени?». 

 
Как видно из рисунка 2, большинство опрошенных занимаются раз-

работкой финансовых отчетов и прогнозированием объема потенциаль-
ных доходов в будущем. Меньше всего респондентов работает в отделе 
логистики. 

Следующий вопрос касался опыта работы в мультикультурном кол-
лективе, как представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос: «Вы когда-нибудь ра-
ботали с людьми, культура которых разительно отличалась от 
вашей?». 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 3, было выяснено, 

что многие китайские сотрудники ранее работали, а также общались с 
представителями других культур (95%). Интенсивность культурных раз-
личий в той или иной стране позволяет нам предсказать, чего ожидать от 
наших собеседников, каким будет их поведение и какое поведение не 
следует воспринимать как бестактность или отсутствие культуры. Осо-
знание этих характеристик увеличивает вероятность успеха переговоров  

Другая часть анкеты была сосредоточена на описании действий, 
предпринимаемых работодателями для подготовки сотрудников к меж-
культурному сотрудничеству. В процессе оценивания деятельности ком-
пании использовалась пятибалльная шкала Лайкерта, что позволило по-
лучить структурированные данные о степени согласия или несогласия 
респондентов с предложенными утверждениям. Можно было выбирать 
не более 4-ех вариантов ответов. Процентное соотношение представлено 
в таблице 2. 

Как было представлено в таблице 2, становится ясно, что в предло-
жении работодателей преобладают языковые курсы. Они предполагают, 
что занятия проводятся ежедневно или несколько раз в неделю, с боль-
шим количеством часов обучения. Большую значимость имеют нефор-
мальные встречи между сотрудниками, где они чувствуют себя более 
свободно, что позволяет им раскрыться, поделиться своими идеями и 
проблемами, а также получить поддержку от коллег. Меньше всего ру-
ководители отделов назначают сотрудника, который был оказывал опре-
деленную помощь сотрудникам из-за рубежа (12%). 
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Таблица 2  
Ответы опрошенных на тематику действий, предпринимаемых 
работодателями для подготовки сотрудников к межкультурному 
сотрудничеству 

Варианты ответов % опро-
шенных

предложение языковых курсов 36 
организация неформальных встреч между сотрудниками, на кото-
рых работники, имеющие опыт международного сотрудничества, 
могли бы поделиться своими наблюдениями и советами с колле-
гами 

36 

организация интеграционных мероприятий 36 
проявление уважения к сотрудникам разной национальности 34 
установление четких целей и принципов функционирования мульти-
культурных команд внутри организации 

32 

разработка кодекса этики организации 26 
установление общего языка в команде 24 
выпуск информационных брошюр 22 
информационные сессии с сотрудниками из других стран, чтобы они 
могли познакомить коллег со своей культурой 

20 

организация обучения по культурным различиям с точки зрения де-
лового сотрудничества, касательно стран, с которыми компания 
имеет контакты 

16 

назначение сотрудника отдела кадров, основной задачей которого 
будет оказание юридической и консультационной помощи сотрудни-
кам из-за рубежа 

12 

 
Кроме того, респондентам была предоставлена возможность ука-

зать, какие идеи, помимо предложенных, могли бы быть включены в 
объем подготовительных мероприятий. Одна из инициатив касалась со-
здания индивидуального плана развития сотрудника, который помог бы 
осознать, какой профессиональный путь следует выбрать в организации. 
Кроме того, один из опрошенных предположил, что было бы неплохо 
предоставить доступ к местным газетам, отражающим культурную 
жизнь страны. 

Респондентам также был задан вопрос, на каком этапе работы 
должны осуществляться подобные меры со стороны работодателя, как 
представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос: «На каком этапе ра-
боты должны внедряться выбранные методы адаптации персо-
нала к новым культурным условиям?». 

 

Большинство респондентов выбрали вариант, что они должны быть 
постоянными, регулярно сопровождать работу в многокультурном кол-
лективе (66%), оставшаяся часть сотрудников высказались за реализа-
цию подготовительных мероприятий на этапе адаптации к работе, кото-
рым завершается процесс найма. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить, что наиболее важ-
ным методом борьбы с любыми проявлениями дискриминации, стерео-
типизации и расизма в международном управлении является культурный 
релятивизм, означающий, что ни одна культура не может быть оценена 
как превосходящая или уступающая другой, как отмечает А.И. Фет [4].  

Подводя итоги, в контексте интернационализации деловой активно-
сти следует учитывать процесс адаптации сотрудников к особенностям 
местных культурных условий. Потому что решения, которые положи-
тельно работают в одной стране, бездумно скопированные в другой, мо-
гут привести к провалу и измеримым материальным и нематериальным 
потерям для данной корпорации. Перефразируя латинскую максиму 
«ignorantia iuris nocet» (незнание закона не освобождает от ответствен-
ности), можно сказать, что незнание культурных различий в экономиче-
ской деятельности не только вредно, но и дорого обходится. 
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This article presents a topical issue - methods of cross-cultural adaptation of employees adopted 

in Chinese and foreign companies. A focus interview was implemented among employees 
engaged in professional activities in international organisations, who were asked to 
present their own ideas in the form of a brainstorm. The author conducted an anonymous 
online questionnaire survey with 50 respondents who came from Chinese provinces and 
other European countries such as Czech Republic, Finland, Russia and Italy. It was found 
out that, according to the respondents, international enterprises mainly practice informal 
meetings between employees of different departments; language courses are 
implemented when necessary. Such measures should be permanent, regularly 
accompanying work in a multicultural team. The results obtained allowed us to formulate 
a number of recommendations to improve the personnel adaptation system. 

Keywords: personnel management, intercultural adaptation of employees, global companies, 
Chinese and Western schools of management. 

References 
1. Gorbunova N.V. Cultural shock. Acculturation as a form of mastering someone else's 

culture // Science Time. – 2018. – No. 12. – Pp. 6-8. 
2. Zavyalov N.S. The process of personnel adaptation and its importance for the 

organization // Skif. Questions of student science. – 2019. – No. 6. – Pp. 275-279. 
3. Piterova A.Y. Cultural shock: features and ways of overcoming // Science. Society. The 

State. – 2014. – No. 4. – Pp. 159-172. 
4. Fet A.I. Cultures and cultural relativism // Ideas and Ideals. – 2014. – No. 1. – Pp. 139-

153. 
 

  



 

 131

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Развитие системы международных расчетов в рамках БРИКС: 
проблемы и перспективы  
 
 
Шендрик Кристина Андреевна  
к.э.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Чан Тхи Тхань Ван 
аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
В статье исследуются актуальные вопросы формирования и развития си-
стемы международных расчетов в рамках БРИКС. Автором проанализиро-
ваны ключевые тенденции де-долларизации финансовых потоков между 
странами-участницами объединения, выявлена устойчивая динамика увели-
чения доли национальных валют в трансграничных операциях. На основе ста-
тистических данных продемонстрировано снижение доли долларовых транс-
граничных кредитов с 67% в 2016 году до 55% к концу первого квартала 2024 
года. В работе систематизированы основные проблемы, препятствующие 
дальнейшему развитию системы международных расчетов в БРИКС, вклю-
чая волатильность национальных валют, ограниченную платежную инфра-
структуру и санкционные ограничения. Особое внимание уделено перспек-
тивным инициативам, направленным на создание альтернативных платеж-
ных механизмов, таким как проект BRICS Pay и платформа BRICS Bridge. 
Автором проведен сравнительный анализ технических характеристик плат-
формы BRICS Bridge и традиционных платежных систем, что позволяет оце-
нить потенциальные преимущества данной инфраструктуры международных 
расчетов. В заключении автор подчеркивает, что успешная реализация рас-
смотренных инициатив способна существенно трансформировать архитек-
туру глобальных финансовых отношений, обеспечить финансовый суверени-
тет стран-участниц.  
Ключевые слова: БРИКС, международные расчеты, де-долларизация, наци-
ональные валюты, цифровые валюты, блокчейн-технологии, платежные си-
стемы, финансовый суверенитет. 
 
 
 

Введение 
В условиях трансформации мировой финансовой архитектуры осо-

бую значимость приобретает вопрос создания альтернативных систем 
международных расчетов, что обусловлено стремлением ряда стран к 
снижению зависимости от традиционных западных валют. Данная тен-
денция наиболее ярко проявляется в деятельности объединения БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое активно работает над 
формированием собственной финансовой инфраструктуры. Актуаль-
ность исследования определяется усилением геополитической напря-
женности и санкционного давления на отдельные страны-участницы 
БРИКС, что стимулирует поиск новых механизмов обеспечения финан-
сового суверенитета. Исследование практики стран БРИКС по формиро-
ванию независимых платежных инфраструктур представляет исключи-
тельный научный и практический интерес, особенно на фоне усиливаю-
щихся процессов де-долларизации глобальной торговли. Страны 
БРИКС, на которые приходится около 42% мировых валютных резервов 
и 37% мировой торговли топливом, обладают значительным потенциа-
лом для формирования альтернативной системы международных расче-
тов, способной конкурировать с существующими западными механиз-
мами. Центральные банки стран БРИКС уже прорабатывают вопрос за-
пуска платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, 
включая цифровые, что свидетельствует о практической значимости 
данной проблематики [6].  

Целью настоящего исследования является анализ текущего состоя-
ния и перспектив развития системы международных расчетов в рамках 
БРИКС. 

Методологическую основу данного исследования составляют си-
стемный и институциональный подходы к анализу международных рас-
четов в рамках БРИКС, позволяющие комплексно рассмотреть про-
блемы и перспективы развития альтернативных платежных систем. В ра-
боте применены методы сравнительного анализа, статистической обра-
ботки данных и экспертных оценок. 

 
Основная часть 
Историческая перспектива БРИКС начинается с 2001 года, когда 

экономист Джим О'Нил из банка Goldman Sachs предложил аббревиа-
туру БРИК, объединяющую Бразилию, Россию, Индию и Китай как 
наиболее динамично развивающиеся экономики мира. Фактическое ос-
нование БРИКС как содружества государств произошло в июне 2006 
года в рамках Петербургского экономического форума с участием мини-
стров экономики четырех стран. Однако полноценное рождение БРИКС 
как международной организации относится к 16 июня 2009 года, когда в 
Екатеринбурге состоялся первый саммит, на котором были определены 
основные цели и принципы сотрудничества. 

В 2011 году к БРИК присоединилась Южная Африка, что привело к 
изменению названия на БРИКС. С тех пор БРИКС эволюционировал в 
направлении не только экономического, но и политического сотрудни-
чества. В последние годы БРИКС расширился, включив в себя новые 
члены: Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию. Расшире-
ние укрепляет позиции БРИКС в мировой экономике, увеличивая его 
долю в глобальном ВВП и населении.  

С момента основания БРИКС интеграция финансовых систем и со-
здание условий для международных расчетов между участниками стали 
одним из ключевых направлений сотрудничества. В ранний период раз-
вития БРИКС основным механизмом расчетов между странами были 
традиционные валюты, такие как доллар США и евро. Однако с тече-
нием времени участники группы начали активно продвигать идею ис-
пользования национальных валют в трансграничных операциях. Так, в 
2010 году на саммите в Бразилии страны БРИКС договорились о необ-
ходимости развития взаиморасчетов в национальных валютах. В после-
дующие годы были предприняты значительные шаги по созданию ин-
фраструктуры для облегчения таких расчетов. В 2014 году был учреждён 
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Новый банк развития, который стал ключевым финансовым институтом 
для поддержки инфраструктурных проектов и развития в странах 
БРИКС [1]. 

Анализ современного состояния международных расчетов между 
странами БРИКС выявляет устойчивую тенденцию к существенному 
увеличению доли национальных валют в двусторонних трансграничных 
операциях. Особенно показательным представляется опыт российско-
китайского сотрудничества, где более 90% двусторонних транзакций в 
настоящее время осуществляются в национальных валютах. При этом 
более половины всех трансграничных операций Китая проводятся в юа-
нях, что свидетельствует о растущей роли китайской валюты в междуна-
родных расчетах [8]. Данная тенденция подтверждается и другими ис-
следованиями, согласно которым доля юаня в общем объеме внешнетор-
гового оборота Китая достигает приблизительно 22%, что значительно 
превышает показатели других валют стран БРИКС [2]. Российско-китай-
ское сотрудничество в сфере валютных расчетов можно рассматривать 
как модельный пример для других участников объединения.  

Анализируя динамику использования национальных валют в стра-
нах БРИКС, следует обратить внимание на значительное снижение доли 
долларовых транзакций в трансграничных банковских требованиях (таб-
лица 1) [9].  

 
Таблица 1  
Динамика де-долларизации финансовых потоков БРИКС 

Финансовый инстру-
мент 

Доля доллара 
США в 2016 г., % 

Доля доллара 
США в 2024 г., % 

Изменение, 
п.п. 

Трансграничные банков-
ские требования 

67 55 -12 

Международные долговые 
ценные бумаги 

83 75 -8 

Внешний долг стран 
БРИКС 

76 66 -10 

Валютные резервы 65 58 -7 

 
Согласно данным Банка международных расчетов (BIS), доля дол-

ларовых трансграничных кредитов, предоставляемых резидентами ос-
новных стран БРИКС, сократилась с 67% в 2016 году до 55% к концу 
первого квартала 2024 года, причем наиболее активное снижение наблю-
далось в последние четыре года. Аналогичная тенденция прослежива-
ется и в сфере международных долговых ценных бумаг, где доля долла-
ровых инструментов уменьшилась с 83% до 75% за тот же период, что 
демонстрирует устойчивую тенденцию к де-долларизации и увеличению 
роли национальных валют в трансграничных операциях.  

Однако, несмотря на значительный прогресс в данном направлении, 
существует ряд нерешенных проблем. Во-первых, существенным барье-
ром выступает волатильность национальных валют стран-участниц, ко-
торая снижает привлекательность использования этих валют в междуна-
родных расчетах. Высокая степень колебаний курсов бразильского ре-
ала, индийской рупии и российского рубля относительно доллара США 
создает дополнительные риски для экономических агентов, что замед-
ляет процесс перехода на национальные валюты при осуществлении 
трансграничных операций. Во-вторых, ограниченная инфраструктура 
международных расчетов в национальных валютах препятствует разви-
тию торговли между странами БРИКС. Отсутствие устойчивых корре-
спондентских отношений между финансовыми институтами и несопря-
женность национальных платежных систем создают технические барь-
еры для эффективного проведения операций без использования доллара 
США как промежуточной валюты. 

Санкционные ограничения, введенные в отношении некоторых 
участников объединения, хотя и стимулируют поиск альтернатив дол-
лару, одновременно создают дополнительные сложности для формиро-
вания независимых каналов международных расчетов. Ограниченный 
доступ к традиционным международным финансовым системам, вклю-
чая SWIFT, требует создания параллельных платежных механизмов, что 

сопряжено со значительными финансовыми и технологическими затра-
тами. Неравномерный уровень технологического развития стран БРИКС 
выступает сдерживающим фактором для внедрения инновационных ре-
шений в сфере трансграничных расчетов, включая цифровые валюты 
центральных банков. Различия в экономической политике и институци-
ональной базе стран-участниц БРИКС создают дополнительные препят-
ствия для координации усилий по созданию единой валюты или платеж-
ной системы. В частности, позиция Индии, выражающей сдержанность 
в отношении идеи единой валюты или общей платежной системы, иллю-
стрирует сложность согласования национальных интересов в процессе 
формирования альтернативной системы международных расчетов [5]. 

Несмотря на существующие проблемы в сфере международных рас-
четов в БРИКС, перспективы развития системы международных расче-
тов в рамках этого объединения выглядят весьма обнадеживающими. 
Анализ текущих тенденций позволяет выделить ряд перспективных 
направлений развития системы международных расчетов в рамках 
БРИКС. 

Проект BRICS Pay, впервые предложенный Деловым советом 
БРИКС в 2018 году, представляет собой одну из наиболее перспектив-
ных инициатив в области создания альтернативных платежных систем 
[7]. Данная система предназначена для обеспечения децентрализован-
ного и независимого обмена платежными сообщениями, что позволяет 
осуществлять расчеты в национальных валютах стран-участниц. Инте-
грация существующих национальных платежных инфраструктур, таких 
как российская система «Мир», индийский Unified Payment Interface 
(UPI) и китайские платформы WePay и AliPay, создает прочный фунда-
мент для формирования единой экосистемы. Технологическая архитек-
тура BRICS Pay предполагает использование цифровых кошельков, QR-
платежей и прямых связей с локальными банками, что существенно по-
вышает удобство и скорость транзакций.  

Планируемое внедрение блокчейн-технологии в BRICS Pay обеспе-
чивает прозрачность транзакций и повышает эффективность платежных 
операций, что является существенным преимуществом данной системы. 
Кроме того, BRICS Pay включает децентрализованную систему транс-
граничного обмена сообщениями (DCMS), функционирующую без цен-
трального владельца или узла. Такая архитектура делает систему устой-
чивой к внешнему вмешательству, что особенно важно в условиях гео-
политической нестабильности и санкционных ограничений. 

Другой перспективной инициативой является платформа BRICS 
Bridge, которая призвана создать безопасную и эффективную систему 
международных платежей, независимую от влияния отдельных стран 
[6]. BRICS Bridge по своей структуре напоминает платформу mBridge, 
разработанную Базельским банком международных расчетов, и исполь-
зует цифровые валюты центральных банков (CBDC) и технологию блок-
чейн для облегчения международных транзакций. Такая система позво-
ляет банкам обрабатывать платежи без необходимости создания прямых 
счетов в иностранных банках, что снижает риски задержек или неудач в 
обработке платежей.  

Сравнительный анализ технических характеристик платформы 
BRICS Bridge и традиционных платежных систем позволяет оценить по-
тенциальные преимущества данной инфраструктуры международных 
расчетов (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ технических характеристик платформы 
BRICS Bridge и традиционных платежных систем 

Характеристика BRICS Bridge Традиционные платеж-
ные системы (SWIFT) 

Технологическая база Распределенный ре-
естр (DLT), блокчейн 

Централизованная база 
данных 

Время проведения тран-
закций 

Почти мгновенно 1-5 рабочих дней 

Стоимость транзакций Низкая Высокая 

Необходимость конверта-
ции в доллар США 

Нет Да 
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Характеристика BRICS Bridge Традиционные платеж-
ные системы (SWIFT) 

Устойчивость к санкциям Высокая Низкая 

Прозрачность операций Высокая Средняя 

Масштабируемость Высокая Ограниченная 

Источник: составлено автором на основе данных [4, 6].  
 
Следует подчеркнуть, что создание общей платежной системы 

БРИКС не подразумевает замену национальных валют. Как отметил ми-
нистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, двусторонние 
валютные соглашения работают достаточно хорошо и представляются 
удовлетворительными для большинства стран БРИКС [5]. В целом, дан-
ные инициативы направлены на создание более независимой и эффек-
тивной системы международных расчетов, способной обеспечить эконо-
мическую безопасность и стабильность стран БРИКС в условиях гло-
бальной нестабильности. 

 
Заключение 
Проведенное исследование системы международных расчетов в 

рамках БРИКС позволяет сформулировать ряд выводов. Прежде всего, 
анализ современного состояния международных расчетов между стра-
нами-участницами объединения демонстрирует устойчивую тенденцию 
к де-долларизации и увеличению роли национальных валют в трансгра-
ничных операциях. Несмотря на значительный прогресс, существует ряд 
проблем, препятствующих дальнейшему развитию системы междуна-
родных расчетов в рамках БРИКС. К ним относятся волатильность наци-
ональных валют, ограниченная инфраструктура международных расче-
тов, санкционные ограничения и неравномерный уровень технологиче-
ского развития стран-участниц. В частности, высокая степень колебаний 
курсов национальных валют относительно доллара США создает допол-
нительные риски для экономических агентов. 

Перспективными направлениями развития системы международных 
расчетов в рамках БРИКС выступают проект BRICS Pay и платформа 
BRICS Bridge. Первый представляет собой децентрализованный и неза-
висимый механизм обмена платежными сообщениями, позволяющий 
осуществлять расчеты в национальных валютах стран-участниц. Вторая 
инициатива призвана создать безопасную и эффективную систему меж-
дународных платежей, использующую цифровые валюты центральных 
банков и технологию блокчейн. Успешная реализация рассмотренных 
инициатив способна существенно трансформировать архитектуру гло-
бальных финансовых отношений, обеспечить финансовый суверенитет 
стран-участниц и создать более справедливую и устойчивую междуна-
родную финансовую систему. 
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This article explores the current issues related to the formation and development of the 

international payment system within BRICS. The author analyzes key trends in the de-
dollarization of financial flows between member countries, identifying a stable dynamic 
of increasing the share of national currencies in cross-border operations. Based on 
statistical data, it is demonstrated that the share of dollar-denominated cross-border 
credits decreased from 67% in 2016 to 55% by the end of the first quarter of 2024. The 
work systematizes the main problems hindering the further development of the 
international payment system in BRICS, including the volatility of national currencies, 
limited payment infrastructure, and sanctions. Particular attention is paid to promising 
initiatives aimed at creating alternative payment mechanisms, such as the BRICS Pay 
project and the BRICS Bridge platform. The author conducts a comparative analysis of 
the technical characteristics of the BRICS Bridge platform and traditional payment 
systems, which allows evaluating the potential benefits of this international payment 
infrastructure. In conclusion, the author emphasizes that the successful implementation 
of the considered initiatives can significantly transform the architecture of global 
financial relations and ensure the financial sovereignty of the participating countries. 
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В центре внимания статьи – разработка системы прикладных задач по дисци-
плине «Проектный анализ». Установлена связь между внедрением системы 
задач в практику подготовки студентов магистратуры по направлению 
38.04.02 Менеджмент (Управление проектами) и развитием востребованных 
компонентов профессиональной компетентности будущих менеджеров. В 
процессе исследования раскрыто содержание новых технологий, востребо-
ванных для разработки системы задач по дисциплине «Проектный анализ» 
для студентов магистратуры: облачные технологии, а также технологии вир-
туальной и дополненной реальности; технологии анализа и визуализации 
больших данных; технологии блокчейна и искусственного интеллекта; тех-
нологии машинного обучения и аналитики социальных сетей, а также техно-
логии, предоставляемые цифровыми платформами управления проектами. 
Результатом исследования выступают новые прикладные задачи учебной 
дисциплины «Проектный анализ»: задача на разработку бизнес-кейса; задача 
оценки жизненного цикла производимой продукции; задача количественного 
анализа рисков проекта; задача разработки интегрированного проектного 
плана; задача социально-экономической оценки проекта; задача на анализ 
альтернативных решений; задача оценки инновационного проекта; задача на 
количественную оценку эффективности проекта.  
Ключевые слова: проектный анализ; развитие компетенций, магистр ме-
неджмента; математическое моделирование; имитационное моделирование; 
инструментальное средство; прикладная задача. 
 
 
 

Введение. Система задач по дисциплине «Проектный анализ» для сту-
дентов магистратуры, обучающихся по направлению 38.04.02 Менедж-
мент (Управление проектами), может быть рассмотрена в качестве ин-
струмента развития их профессиональной компетентности, связанной с 
планированием и реализацией проектов. Разработка данной системы за-
дач представляет собой важную педагогическую задачу, решение кото-
рой требует применения междисциплинарного подхода: логико-методи-
ческого анализа содержания учебной дисциплины «Проектный анализ», 
уточнения роли цифровых инструментальных средств в практике ана-
лиза проектов, выявления и учёта методических особенностей раскры-
тия количественных методов и математического моделирования в выс-
шей школе, разработки механизмов учёта специфики профессиональной 
подготовки и др. Актуальность исследования заключается в устранении 
разрыва между сложившейся практикой преподавания учебной дисци-
плины «Проектный анализ» в системе магистратуры и новыми техноло-
гиями, внедряемыми в практику проектного анализа. В качестве цели ис-
следования укажем анализ теоретических аспектов разработки системы 
задач учебной дисциплины «Проектный анализ» и представление си-
стемы задач с адекватным методическим комментарием. 

Различные вопросы в области проектного анализа неоднократно 
были в центре внимания исследователей. Так, возможности технологий 
анализа и визуализации данных для принятия решений, связанных с раз-
работкой и реализацией проектов рассмотрены в публикации [16]. Мы 
согласны с автором, что актуальной задачей является разработка приё-
мов ресурсного и организационно-экономического моделирования про-
ектной среды, решение которой невозможно без привлечения современ-
ных достижения наук о данных. В статье [20] выделены направления 
формирования и развития проектного управления в современных усло-
виях роста скорости обмена данными и потребностью в своевременном 
принятии решений. Данные направления могут быть использованы в ка-
честве ориентиров развития системы профессиональной подготовки в 
области менеджмента проектов. 

Исследования [5; 18] посвящены развитию методов оценки эффекта 
от внедрения информационных систем управления в проектную деятель-
ность. Авторы отмечают, что оценка эффективности внедрения инфор-
мационных систем осложняется по причине высокой степени неопреде-
ленности критериев и неоднозначности количественной оценки показа-
телей эффективности. В контексте исследования значимой представля-
ется рекомендация по выделению прикладных задач, возникающих в 
практике работы с проектом, и нуждающихся в автоматизированном ре-
шении. Особенности создания проектов инновационного характера 
сформулированы в публикации [11]. Авторами установлено, что иннова-
ционное проектирование подразумевает понимание проекта в виде сово-
купности составляющих элементов, регламентируемых нормативными 
документами. Отметим, что идея декомпозиции задач, возникающая в 
процессе создания и реализации проекта, и предложенная авторами, мо-
жет быть использована для адаптации системы прикладных задач учеб-
ной дисциплины «Проектное управление» современным вызовам про-
ектного менеджмента. 

В статье [19] для анализа рисков, возникающих в проектной деятель-
ности, предлагается многокритериальная система управления. Авторы 
отмечают, что её отличительная особенность заключается в использова-
нии фундаментальных аксиом теории управления и принципов теории 
управления рисками. С методической точки зрения значительный инте-
рес для расширения системы задач учебной дисциплины «Проектный 
анализ» представляют учебные пособия [7; 10], содержащие задачи раз-
личных уровней сложности и сгруппированные по методам их решения. 
Отметим, что существенное внимание авторы уделяют использование 
количественных методов и математического моделирования в проект-
ном анализе. 
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На роль искусственного интеллекта в трансформации менеджмента 
указывается в статье [9]. Авторы связывают процесс трансформации ме-
неджмента с повышением роли искусственного интеллекта в управле-
нии, производстве и общественной жизни. Мы считаем, что возможно-
сти искусственного интеллекта должны быть методически целесооб-
разно отражены в практике профессиональной подготовки будущего ме-
неджера. Исследование [17] посвящено развитию подготовки управлен-
ческих кадров для цифровой экономики. Авторами проанализированы 
условия, востребованные для развития подготовки менеджеров в части 
владения современными цифровыми компетенциями. 

Возможности кейс-технологии в образовании по направлению обу-
чения «Государственное и муниципальное управление» обсуждаются в 
публикации [8]. Автор акцентирует внимание на применении кейс-тех-
нологий как практико-ориентированного инструментария, повышаю-
щего уровень управленческой культуры и качество подготовки конку-
рентоспособного менеджера в сфере государственного и муниципаль-
ного управления. Однако недостаточное внимание, на наш взгляд, уде-
ляется конкретизации содержательного наполнения кейсов. Различные 
методические аспекты профессиональной подготовки раскрыты в ста-
тьях [2; 13; 15]. В работе [14] затрагиваются проблемы профессиональ-
ной подготовки менеджеров, характерные для новых условий хозяйство-
вания. Авторами представлено текущее состояние подготовки специали-
стов в области проектного менеджмента в различных вузах страны, а 
также акцентируется внимание на развитие цифровых компетенций 
управленческих кадров. 

Структура междисциплинарных компетенций менеджеров рассмот-
рена в статье [12]. Авторами выделен критерий междисциплинарности 
для уточнения структуры компетенций менеджеров. В контексте иссле-
дования использование критерия междисциплинарности может быть по-
лезно для развития системы подготовки менеджеров. Ранее в работе ав-
тора рассмотрены основные методы, используемые для принятия реше-
ний в проектной деятельности, в том числе для количественного анализа 
инвестиционных проектов [3; 4]. В рамках данной статьи будет представ-
лен результат разработки новой системы задач по дисциплине «Проект-
ный анализ» для студентов магистратуры, обучающихся по направле-
нию 38.04.02 Менеджмент (Управление проектами). 

 
Теоретические аспекты разработки системы задач по дисци-

плине «Проектный анализ» для студентов магистратуры. Анализ ли-
тературы позволяет утверждать, что новые технологии в проектном ана-
лизе значительно изменяют как подходы к управлению проектами, делая 
их более эффективными и адаптивными, так и содержание профессио-
нальной подготовки менеджеров в сфере управления проектами. Пере-
числим технологии, которые в последние годы активно внедряются как 
в проектный анализ, так и в систему высшего образования. Во-первых, 
технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, востре-
бованные для прогнозирования результатов хозяйственно-экономиче-
ской деятельности. AI может анализировать исторические данные про-
ектов для предсказания вероятности успеха, сроков выполнения и потен-
циальных рисков. Не востребованной компетенцией магистра менедж-
мента, формируемой средствами образовательной области «Проектный 
анализ», является компетенция оптимизации ресурсов. Включение тех-
нологий машинного обучения помогает формировать представления 
студентов о методах оптимизации и научить решить задачи на оптими-
зацию распределения ресурсов на основе анализа данных о производи-
тельности команды и проекта. 

Во-вторых, технологии анализа больших данных (Big Data), облач-
ные технологии и инструменты визуализации данных. Использование 
аналитики больших данных для выявления скрытых закономерностей и 
трендов, которые могут повлиять на финансовые показатели проекта. 
Повышение качества профессиональной подготовки менеджеров в обла-
сти управления проектом подразумевает включение задач на сбор и об-
работку данных о проектах в реальном времени: Включение подобных 
задач позволяет развивать навыки по оперативному принятию решений 
на основе актуальной информации. 

Облачные технологии как новые инструменты совместной работы 
над проектом также обладают значительным дидактическим потенциа-
лом. Знакомство с интерфейсом, функционалом и формирование навы-
ков работы с облачными платформами (Google Workspace, Microsoft 365 

и др.) позволяют группам студентов, сформированным преподавателем, 
работать над учебными проектами в режиме реального времени, незави-
симо от их местоположения – как в рамках аудиторной работы, так и вне 
аудиторий.  

Необходимо предусмотреть прикладные задачи на работу студентов 
с инструментами визуализации данных, т. к. использование инструмен-
тов визуализации (Tableau, Power BI) позволяет представить данные о 
проекте в форме, облегчающей анализ и принятие решений. Работая с 
готовыми визуализациями, предварительно созданными для рассмотре-
ния типовых задач на анализ проектов, важно добиться понимания, что 
визуальные представления помогают лучше понять состояние проекта и 
его динамику. 

В-третьих, новые технологии, предоставляемые цифровыми плат-
формами для управления проектами. К наиболее часто используемым в 
управлении проектами современным цифровым платформам относятся 
Asana, Trello, Jira и Monday.com. Знакомство студентов с их возможно-
стями позволяют формировать представления о роли цифровых техно-
логий в отслеживании задач проекта, сроков его реализации и ресурсов 
проекта. Следует отметить, что использование платформам для управле-
ния проектами существенно упрощают коммуникацию внутри команды 
сотрудников. Важно обратить внимание на возможности цифровых 
платформ по автоматизации процессов. Освоение студентами их функ-
ционала может автоматизировать рутинные задачи управления проек-
тами, возникающие в будущей профессиональной деятельности, напри-
мер, различные уведомления. 

В-четвертых, технологии виртуальной и дополненной реальности 
(VR, AR). Данный вид технологий может быть использован в процессе 
моделирования проектов. Целесообразно включить новый тип приклад-
ных задач на создание виртуальных моделей проектов. Работа с ними 
студентов бакалавриата и магистратуры менеджмента способствует бо-
лее глубокому пониманию структуры (дизайна) проекта и требующихся 
ресурсов еще до начала его реализации. Необходимо исследовать связь 
задач на использование технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности с имитацией различных сценариев реализация проекта. 

В-пятых, технологии блокчейна и аналитики социальных сетей. 
Прикладные задачи на блокчейн-технологии способствуют формирова-
нию представлений студентов о прозрачности и безопасности проект-
ного менеджмента. Их содержание направление на знакомство студен-
тов с приёмами обеспечения прозрачности транзакций и защиту данных 
от несанкционированного доступа. Отметим, что особую важность дан-
ные технологии приобретают при разработке и реализации крупных про-
ектов с множеством заинтересованных сторон. При этом технологии ана-
литики социальных сетей направлены на изучение мнений заинтересо-
ванных сторон. Прикладные задачи на анализ данных из социальных се-
тей позволяют студентам понять мнение общественности о проекте и вы-
явить потенциальные проблемы до их возникновения. Кроме того, отсле-
живание упоминаний о проекте в социальных медиа помогает управлять 
репутацией и оперативно реагировать на негативные отзывы. 

Перечисленные пять групп новых технологий, внедряемые в насто-
ящее время проектный анализ, имеют на наш взгляд первостепенное зна-
чение для развития системы прикладных задач по дисциплине «Проект-
ный анализ». Расширение реализуемой системы задач путём включения 
задач на использование новых технологий позволяет значительно уси-
лить профессиональную направленность обучения будущего менеджера, 
познакомить его со способами повышения эффективности управления 
проектами, развить представления о механизмах улучшения качества 
принятия решений и управлениями рисками проекта.  

 
Математические инструменты для прикладных задач дисци-

плины «Проектный анализ». Использование математических инстру-
ментов в проектном анализе как научном направлении и при решении 
прикладных учебных задач дисциплины «Проектный анализ» позволяет 
формализовать и анализировать различные аспекты проектов. К матема-
тическим инструментам относятся математические методы и алгоритмы 
для создания моделей – специально создаваемых объектов для исследо-
вания, предсказания и оптимизации результатов проектов. 

Применение метода математического моделирования в проектном 
анализе требует построения модели [6]. К настоящему времени разрабо-
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таны различные математические модели, которые могут быть детерми-
нированными, в которых все параметры определены – доступные для 
рассмотрения уже на уровне бакалавриата менеджмента, или стохасти-
ческими, в которых учитываются неопределенности и случайные фак-
торы – в большей степени доступные для рассмотрения на уровне маги-
стратуры. Важным шагом применения студентами метода математиче-
ского моделирования является определение ключевых переменных, па-
раметров и ограничений, связанных с проектом. Приводя примеры фор-
мализаций, важно добиться понимания студентов, что неверная форма-
лизация существенно искажает получаемые результаты и приводит к не-
желательным финансовым последствиям.  

С учётом начального уровня математической подготовки студентов, 
имеющего тенденцию к снижению, в процессе опытно-эксперименталь-
ной работы нами построена иерархия математических моделей, исполь-
зуемых в проектном анализе: модели в виде системы уравнений или ба-
лансовые модели, позволяющие описать использование ресурсов раз-
личных типов в ходе реализации проекта; модели линейного программи-
рования, предназначенные для оптимизации распределения ресурсов на 
проект, оптимального планирования и логистики при условии наличия 
линейных ограничений на переменные и линейных целевых функций; 
модели нелинейного программирования, используемые в случае наличия 
нелинейных зависимостей и позволяющие анализировать более сложные 
проекты с множеством взаимосвязанных факторов; модели динамиче-
ского программирования, позволяющие разбиение сложной задачи ана-
лиза проекта на более простые подзадачи и позволяющий оптимизиро-
вать последовательно принимаемые решения. Обратим внимание, что 
указанные математические модели расположены в порядке увеличениях 
их сложности. Можно утверждать, что математические инструменты по-
вышают точность прогнозирования затрат и управление бюджетом про-
екта, позволяет выявлять потенциальные риски и оценивать их влияние 
на проект, а также могут быть использованы в процессе разработки гра-
фиков выполнения работ и оптимизации ресурсов.  

Имитационное моделирование представляет собой мощный метод 
анализа и оптимизации проектов [1]. Освоение методов имитационного 
моделирования позволяет будущим менеджерам освоить приёмы иссле-
дования поведения сложных систем и процессов в условиях неопреде-
ленности. В отличие от традиционных математических методов, имита-
ционное моделирование позволяет студентам в процессе изучения дис-
циплины «Проектный анализ» создать простейшие динамические мо-
дели, предназначенные для учёта различных сценариев и случайных 
факторов. 

Для поэтапного развития компетенций по применению имитацион-
ного моделирования для анализа проектом нами разработана последова-
тельность учебно-познавательных действий студентов, состоящая из ше-
сти последовательных этапов. 

Этап 1. «Определение цели и области применения». На первом этапе 
необходимо обеспечить четкое понимание студентами того, что необхо-
димо исследовать и какие вопросы должны быть решены в процессе ре-
шения прикладной задачи. 

Этап 2. «Сбор данных». Следующий этап учебно-познавательной де-
ятельности студента предполагает сбор информации о проекте, включая 
его финансовые параметры и их вероятностные распределения. 

Этап 3. «Разработка имитационной модели». Третий этап соответ-
ствует созданию имитационной модели с использованием подходящего 
цифрового инструментального средства (например, AnyLogic, Arena, 
Simul8 и др.) 

Этап 4. «Калибровка и валидация имитационной модели». Данный 
этап учебно-познавательной деятельности студентов подразумевает вы-
полнение проверку имитационной модели на соответствие реальным 
данным по анализируемому проекту и ее корректность. 

Этап 5. «Запуск симуляции проекта». В рамках данного этапа сту-
дент проводит симуляцию для различных сценариев и условий реализа-
ции проекта. 

Этап 6. «Анализ результатов симуляции проекта». На последнем 
этапе учебно-познавательной деятельности студентов по применению 
имитационного моделирования даётся интерпретация полученным дан-
ным и реализуется оценка влияния различных факторов на результаты 
проекта. 

В условиях сокращения часов на аудиторную нагрузку целесооб-
разно при реализации части этапов предусмотреть работу студентов с 
уже готовыми учебными результатами, акцентируя внимание на их по-
лезность для реальной практики принятия решений.  

К преимуществам использования имитационного моделирования 
при решении учебных задач на анализ проектов, отмеченным студен-
тами высшей школы управления РУДН им. П. Лумумбы, относятся гиб-
кость (отметили около 81 % студентов), наглядность (около 76 % студен-
тов), учёт неопределенности в реализации проекта (более 53 % студен-
тов). Среди недостатков использования имитационного моделирования 
указывались: сложность разработки (более 95 % студентов), потребность 
в привлечении данных об анализируемом проекте (80 % студентов), вре-
менные затраты (более 30 % студентов). Всего в исследовании приняли 
участие 210 студентов бакалавриата и магистратуры. 

Несмотря на выявленные недостатки, все студенты по результатам 
обучения были согласны с тем, что имитационное моделирование позво-
ляет более глубоко понять динамику процессов и принимать обоснован-
ные решения. Большинство студентов высказали желание более подроб-
ного анализа задач на минимизацию рисков проекта, оптимизации ис-
пользования ресурсов и улучшение планирования проектов. 

Особое место в создаваемой системе задач занимают комплексные 
задачи проектного анализа, представляющие собой многоаспектные 
учебные исследования студентов, выполнение которых требует интегра-
ции различных технологий, методов и подходов для получения всесто-
ронней оценки анализируемого проекта. Приведём ряд примеров таких 
задач, внедренных в практику преподавания учебной дисциплины «Про-
ектный анализ».  

Прикладная задача 1. «Разработка бизнес-кейса». Содержание 
данной задачи подразумевает исследование рынка сбыта, анализ страте-
гий конкурентов, количественную оценка потребностей целевой аудито-
рии. Для решения указанных подзадач студентам необходимо самостоя-
тельно реализовать сбор и первичный анализ данных по проекту. Резуль-
татами решения задачи выступают рассчитанные финансовые показали 
проекта – NPV, IRR, сроков окупаемости, идентификация наиболее зна-
чимых рисков проекта и разработанные стратегии их минимизации, а 
также выводы предложения для принятия решения о запуске проекта. 

Прикладная задача 2. «Оценка жизненного цикла производимой 
продукции». В качестве второй прикладной задачи комплексного харак-
тера мы предлагаем задачу на оценку жизненного цикла, в рамках кото-
рой студенты приобретают опыт анализа всех этапов жизненного цикла 
производимой продукции. Решение этой задачи подразумевает учёт воз-
действия на окружающую среду на этапе разработки, производства, ис-
пользования и утилизации продукции.  

Прикладная задача 3. «Количественный анализ рисков проекта». 
Одной из сложных комплексных задач проектного анализа является за-
дача на количественный анализ рисков проекта. При разборе данной за-
дачи на практических занятиях по дисциплине «Проектный анализ» мы 
рекомендуем придерживаться следующей последовательности учебно-
познавательных действий: идентификация рисков (проведение мозго-
вого штурма с со студентами, имитирующими действия участников ко-
манды по работе над проектов, для выявления возможных рисков), коли-
чественный анализ рисков (построение иерархии рисков проекта с выде-
лением основных направлений для их возникновения, а также построе-
ние модели Монте-Карло для количественной оценки последствий рис-
ковых событий), разработка плана управления рисками проекта (обсуж-
дение со студентами и окончательная формулировка мер по снижению 
вероятностей и величин ущербов). Комплексный характер прикладной 
задачи «Количественный анализ рисков проекта» проявляется в синер-
гии содержания и методов теории риска, теории критериев, имитацион-
ного моделирования и проектного менеджмента. 

Прикладная задача 4. «Интегрированный проектный план». Реше-
ние четвертой прикладной задачи предполагает работу студентов как с 
фрагментами готовых проектов (в том числе созданными сокурсниками 
или заранее подготовленными преподавателем учебной дисциплины 
«Проектный анализ»), так и самостоятельную разработку проектных 
планов несложных проектов, связанных с содержанием профессиональ-
ной деятельности.  

Прикладная задача 5. «Социально-экономическая оценка про-
екта». Включение прикладной задачи на социально-экономическую 
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оценку анализируемого проекта позволяет студентам приобретать 
навыки оценки воздействия проекта на экономику региона. В частности, 
студентам можно предложить провести анализ создания рабочих мест, 
анализ влияния проекта на местный бизнес и оценить налоговые поступ-
ления от его реализации.  

Прикладная задача 6. «Анализ альтернативных решений». Содер-
жание шестой прикладной задачи учебной дисциплины «Проектный ана-
лиз» подразумевает сравнительный анализ вариантов решений на основе 
их многокритериального анализа. Исходящей (формируемой) выступает 
компетенция оценки альтернативных решений по ключевым критериям.  

Прикладная задача 7. «Оценка инновационного проекта». Ком-
плексность данной прикладной задачи учебной дисциплины «Проект-
ный анализ» заключается в необходимости анализ технологических 
трендов, оценке коммерциализации инновационного проекта и оценке 
рисков инноваций. Студенты приобретают навыки исследования совре-
менных технологий и оценки их влияния на проект, учатся анализиро-
вать рыночный потенциал инноваций и выбирать стратегию выхода на 
рынок, а также выявлять специфические риски, связанные с внедрением 
новых технологий. 

Прикладная задача 8. «Количественная оценка эффективности 
проекта». Содержание последней прикладной задачи знакомит студен-
тов с системным подходом к оценке результатов хозяйственно-экономи-
ческой деятельности. Среди результатов, получаемых студентами бака-
лавриата менеджмента, укажем анализ достижения поставленных целей 
с использованием ключевых показателей эффективности, обработку 
мнений участников проекта, клиентов и других заинтересованных сто-
рон для оценки успеха проекта, формулирование рекомендации для по-
следующих проектов с учётом полученных результатов реализации.  

 
Выводы. Обсуждение результатов. Новые прикладные задачи 

учебной дисциплины «Проектный анализ», имеющие комплексный ха-
рактер, сопровождены методическим комментарием с акцентом на раз-
витие профессиональных компетенций магистров менеджмента. К таким 
прикладным задачам относятся: задача на разработку бизнес-кейса; за-
дача оценки жизненного цикла производимой продукции»; задача коли-
чественного анализа рисков проекта»; задача разработки интегрирован-
ного проектного плана; задача социально-экономической оценки про-
екта; задача на анализ альтернативных решений; задача оценки иннова-
ционного проекта; задача на количественную оценку эффективности 
проекта. 

Опытно-экспериментальная работа в системе высшего экономиче-
ского образования (Высшая школа управления Российского универси-
тета дружбы народов им. П. Лумумбы; Высшая школа кибертехнологий, 
математики и статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова и др.) свидетельствует 
о том, что представленные в статье комплексные задачи помогают сту-
дентам глубже понять анализируемый проект, его контекст и потенци-
альные последствия его реализации, что способствует развитию иннова-
ционных компонентов профессиональной компетентности выпускников. 
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The article focuses on the development of a system of applied tasks in the discipline "Project 

analysis". A connection has been established between the introduction of a task system 
into the practice of training master's degree students in the direction of 38.04.02 
Management (Project Management) and the development of demanded components of 
professional competence of future managers. In the course of the research, the content of 
new technologies in demand for the development of a system of tasks in the discipline 
"Project Analysis" for graduate students is revealed: cloud technologies, as well as virtual 
and augmented reality technologies.; big data analysis and visualization technologies; 
blockchain and artificial intelligence technologies; machine learning and social media 
analytics technologies, as well as technologies provided by digital project management 
platforms. The research results in new applied tasks of the academic discipline "Project 
analysis": the task of developing a business case; the task of assessing the life cycle of 
manufactured products; the task of quantitative risk analysis of the project; the task of 
developing an integrated project plan; the task of socio-economic assessment of the 
project; the task of analyzing alternative solutions; the task of evaluating an innovative 
project; the task of quantifying the effectiveness of the project.  
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Роль интеграции цифровых технологий в хозяйственные 
процессы наукоемкого предприятия 
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В статье представлены подходы к дефиниции понятия «наукоемкое предпри-
ятие». Обозначены ключевые черты наукоемкого предприятия. Рассмотрены 
конкретные направления интеграции цифровых технологий в работу науко-
емкого предприятия. Обозначена сущность понятия «цифровой двойник». 
Описаны функции цифровых систем аналитической поддержки управленче-
ских процессов. Обозначена роль инструментов анализа информации – тех-
нологий Big Data. Одним из направлений интеграции цифровых инструмен-
тов выступает внедрение Интернета вещей. Определена роль цифровых ре-
сурсов в повышении компетенций сотрудников наукоемкого предприятия. 
Перечислены способы защиты цифровых данных. 
Ключевые слова: наукоемкое предприятие, цифровизация, цифровые техно-
логии, искусственные интеллект, большие данные, инновационное развитие 
 
 
 
 

Генерация и коммерциализация знаний является основным источником 
роста экономики в развитых странах. Следовательно, наукоемкие пред-
приятия выполняют критически важнейшую роль в ускорении динамики 
инновационного развития. Именно за счет деятельности наукоемких 
предприятий обеспечивается разработка, апробация и тиражирование 
инноваций [4, c. 91]. 

Темпы инновационного развития нашей страны едва ли можно 
назвать высокими, хотя в России имеются все условия для проведения 
научных исследований, производства наукоемкой продукции, подго-
товки кадров, финансирования наукоемких производств [13, с. 762]. Од-
ной из причин этого является недостаточная эффективность управления 
наукоемкими организациями. Далеко не все наукоемкие предприятия пе-
реходят на новые, (в т. ч. цифровые) модели менеджмента. Как отмечают 
О. П. Орлова и И. Г. Сергеева, в российской практике неоднократно 
предпринимались попытки внедрения методов классического менедж-
мента, но в большинстве случаев это не принесло выраженных результа-
тов [9, с. 141]. В данной связи рассмотрение ключевых направлений ин-
теграции цифровых технологий в хозяйственные процессы наукоемкого 
предприятия представляется нам весьма актуальным. При квалифици-
рованном управлении наукоемкие организации способны эффективно 
реализовать инновационный потенциал страны, будучи ключевыми фак-
торами устойчивого развития экономики страны.  

Не существует универсальных шаблонов для построения оптималь-
ных бизнес-моделей функционирования наукоемкой организации, что 
обусловлено спецификой и разносторонним характером деятельности 
наукоемких предприятий. Для каждого предприятия требуется уникаль-
ная, адаптированная под конкретные условия и проекты модель управ-
ления. Прежде чем рассмотреть направления внедрения цифровых инно-
ваций в деятельность наукоемкой организации, требуется определить 
смысловые границы этого понятия. 

Как отмечают О. П. Орлова и И. Г. Сергеева, в русскоязычной науч-
ной литературе и периодике понятия наукоемкой организации, наукоем-
кого предприятия, инновационного предприятия и интеллектоемкой ор-
ганизации употребляются в качестве тождественных [9, с. 145]. Наибо-
лее употребительным из них выступает термин «наукоемкое предприя-
тие». 

В некоторых авторских дефинициях наукоемкого предприятия фак-
тически исключена сфера информационных технологий и виртуальных 
услуг (узкий подход). В других определениях встречается более широкая 
интерпретация наукоемкого предприятия, в рамках которой в эту кате-
горию включаются любые бизнес-единицы, в деятельности которых 
ключевую роль играет знаниевый/информационный компонент.  

Едва ли можно ограничить сферу применения понятия «наукоемкое 
предприятие» определенной отраслью. По мнению О. А. Подоговой, пе-
речень наукоемких отраслей постоянно расширяется: робототехника, 
атомная энергетика, биотехнологии, генная инженерия, аэрокосмиче-
ская техника, электроника, искусственный интеллект, альтернативная 
энергетика и «зеленые» технологии, программное обеспечение, телеком-
муникации и проч. [10, с. 204]. Согласимся с О. П. Орловой и И. Г. Сер-
геевой в том, что в текущих условиях наукоемкие производства функци-
онируют практически во всех областях материального и нематериаль-
ного производства; более того, возникновение инноваций отмечается и 
на стыке разных отраслей. Это ставит под сомнение целесообразность 
отраслевого критерия при включении предприятий в категорию науко-
емких [9, с. 142]. 

О. А. Подогова определяет наукоемкие предприятия как «высоко-
технологичные предприятия», как «структуры с высоким уровнем 
спроса на научный вклад», как предприятия, для которых характерна вы-
сокая квалификация образования среди персонала и руководства, как 
структуры, «которые создают, аккумулируют и распространяют новые 
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знания» [10, с. 204]. Ключевой характеристикой наукоемкого предприя-
тия выступает фокус внимания, усилий и ресурсов на процессе приобре-
тения, разработки и применении знаний [10, с. 205].  

Н. Н. Куликова предлагает определять наукоемкое предприятие 
общо – как социально-экономическую систему, которая позволяет (1) ре-
ализовать создание и разработку новейших технологий, продуктов и 
услуг на основе объектов интеллектуальной собственности и (2) коммер-
циализировать инновационные разработки на внутреннем и внешнем 
рынках [4, с. 91]. 

Уяснить сущность понятия «наукоемкое предприятие» можно по-
средством перечисления отличительных черт такой организации. В ка-
честве универсальных характеристик, присущих наукоемкому предпри-
ятию вне зависимости от его отраслевой принадлежности, масштаба и 
целей деятельности, можно отметить наличие уникального коллектива с 
большой долей высококвалифицированных работников; высокий 
научно-технический уровень продукции, которая не имеет аналогов или 
не уступает им; высокая доля нематериальных активов [4, с. 92]; доста-
точно длинный жизненный цикл оборудования; высокая степень научно-
технического риска; наличие специализированных рынков сбыта [10, с. 
206]. 

Как отмечено выше, системы управления наукоемкими предприяти-
ями во многих случаях оказываются не способными нейтрализовать по-
следствия и риски, возникающие в результате политических, социаль-
ных, экономических изменений, а также вследствие опережающего тех-
нического прогресса, действий конкурентов, трансформации хозяй-
ственных связей. Г. И. Латыненко выражает схожий тезис: внешняя 
среда функционирования наукоемкого предприятия становится все бо-
лее многоаспектной, изменчивой, непредсказуемой [5, с. 179]. Во мно-
гом это обусловлено быстрыми темпами смены технологий, устарева-
нием существующих разработок, насыщением рынка.  

В данной связи наукоемкие предприятия стремятся к обновлению 
существующих систем управления, и ключевую роль в этом обновлении 
играет цифровой инструментарий. При этом далеко не каждый шаг по 
«оцифровке» деятельности наукоемкого предприятия оказывается 
оправданным. В данной связи перед переходом к тотальной «цифровке» 
менеджмента наукоемкого предприятия требуется оценить целесообраз-
ность имплементации цифровых средств. В. В. Строев предлагает опи-
раться на три группы критериев: (1) критерии времени (приводит ли 
внедрение цифрового инструментария к сокращению времени, которое 
затрачивалось на тот или иной производственный процесс ранее); (2) 
критерии трудозатрат (сокращаются ли трудозатраты после цифрового 
перехода, привела и цифровизация к сокращению штата сотрудников, 
исключению дублирования функций и операций и т.п.); (3) экономиче-
ские критерии (произошло ли сокращение затрат в результате интегра-
ции инновационных групп технологий) [14, с. 289].  

Рассмотрим конкретные направления интеграции цифровых техно-
логий в работу наукоемкого предприятия. Список направлений хозяй-
ственной деятельности, в которые целесообразно интегрировать цифро-
вой инструментарий, достаточно обширен. Цифровизация затрагивает 
такие процессы, как проектирование продукта, коммерциализация ре-
зультатов научной работы, моделирование технологии производства, ор-
ганизация закупок сырья и необходимых для производства комплектую-
щих, эффективизация производственного процесса, хранение произве-
денной предприятием продукции (как материальной продукции, так и 
продукции «виртуальной»), маркетинг, финансовая деятельность, доку-
ментооборот и многие другие [2, c. 26].  

Можно сказать, что одним из наиболее сложных (но при этом – эф-
фективных) способов «оцифровки» наукоемкого предприятия выступает 
цифровой двойник [6]. Цифровой двойник наукоемкого предприятия 
представляет собой виртуальную реплику (модель) предприятия, кото-
рая отображает все его основные аспекты, включая производственные 
процессы, оборудование, инфраструктуру, человеческие ресурсы и си-
стему управления. Концепция цифровых двойников основана на передо-
вых цифровых технологиях – Большие Данные, Интернет вещей (IoT), 
искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность (VR) и допол-
ненная реальность (AR). Создание цифрового двойника наукоемкого 
предприятия позволяет анализировать различные сценарии и стратегии 
без риска реальных потерь. Цифровые двойники используются также в 

целях оптимизации производственных процессов, улучшения эффектив-
ности использования ресурсов и повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

Как показывает практика, создание и запуск цифрового двойника яв-
ляет собой достаточно сложное, продолжительное и ресурсозатратное 
мероприятие, поэтому цифровыми двойниками располагают на сего-
дняшний день лишь крупнейшие корпоративные структуры – как в 
нашей стране, так и за рубежом.  

Несмотря на то, что большинство наукоемких предприятий не мо-
жет позволить себе создание полноценного цифрового двойника, это не 
значит полный отказ от внедрения «цифры» в процессы управления. Е. 
С. Митяков с соавт. указывает, что в числе приоритетных целей любого 
наукоемкого предприятия на сегодняшний день дожни быть внедрение 
цифровых систем аналитической поддержки управленческих процес-
сов. Для наукоемкого предприятия крайне важным становится «создание 
и внедрение информационных систем, обеспечивающих автоматизиро-
ванный сбор и обработку информации в цифровой форме» [8, с. 8]. Е. А. 
Ратникова и Т. В. Щеулина указывают: информация сегодня становится 
наиболее важным и всеобщим фактором повышения результативности 
предприятий. В конечном итоге на рынке оказываются успешными те 
наукоемкие предприятия, которые первыми выполнили задачу по систе-
матизации информационных потоков, циркулирующих как во внешней, 
так и во внутренней среде [11, c. 273]. 

Одним из действенных инструментов анализа информации высту-
пает технологии Big Data. Использование Big Data может существенно 
повысить эффективность наукоемкого предприятия. Наукоемкие пред-
приятия часто работают с большими объемами данных, получаемых из 
различных источников – результаты научных экспериментов и исследо-
ваний, публикации в научной периодике, изменения в законодательных 
массивах, мировые тенденции в области высоких технологий. Использо-
вание Big Data позволяет эффективно анализировать эти и другие дан-
ные с помощью алгоритмов машинного обучения, идентифицировать за-
кономерности и паттерны, которые могут быть полезны как для научных 
исследований, так и для анализа конкурентной среды. Кроме того, Big 
Data позволяет строить прогностические модели на основе исторических 
данных, что помогает оптимизировать бизнес-процессы и принимать бо-
лее обоснованные решения. Big Data технологии позволяют интегриро-
вать данные из различных источников, включая базы данных, сенсоры, 
установленные на производстве, онлайн-платформы, сайты конкурен-
тов, научные онлайн-библиотеки и т. д.  

Одним из направлений интеграции цифровых инструментов высту-
пает производство. Как отмечает Н. Н. Трофимова, цифровизация науко-
емкого производства может обеспечить прибыльность предприятию на 
десять лет вперед [15, с. 35].  

С. Б. Баурина отмечает: некоторые более дальновидные производи-
тели, внедрившие смарт-технологии IoT, уже получают первые преиму-
щества от функционирования данных систем [1, c. 125]. Совокупность 
цифровых производственных технологий можно условно разделить на 
ри группы: (1) цифровое проектирование, математическое моделирова-
ние и управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart 
Design); (2) умное производство и IoT (Smart Manufacturing); (3) манипу-
ляторы и технологии манипулирования [1, c. 126]. 

Установка датчиков и IoT-устройств на лабораторное и произ-
водственное оборудование позволяет осуществлять непрерывный мони-
торинг его состояния и уровня производительности. Это помогает иссле-
дователям и производителям отслеживать данные в реальном времени, 
выявлять отклонения от нормативных показателей и повышать эффек-
тивность работы. IoT-устройства могут быть использованы для автома-
тического сбора данных из различных источников – сенсоры, лаборатор-
ное оборудование, устройства измерения и т. д. Эти данные могут быть 
проанализированы с помощью алгоритмов машинного обучения и ста-
тистических методов для выявления закономерностей и паттернов [12, c. 
55]. 

Как отмечено выше, ключевой особенностью любого наукоемкого 
предприятия выступает высокая квалификация сотрудников. Как пишет 
Н. Н. Куликова, «инновации, инициатива и компетентность – основы 
наукоемкого предприятия, а неявное знание является стимулом для со-
здания стоимости» [4, с. 92]. Именно квалификация сотрудников опре-
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деляет качество основного продукта, производимого наукоемким пред-
приятием – знания. Следовательно, целесообразно рассмотреть способы 
и методы внедрения цифровых технологий в область обучения и по-
вышения квалификации специалистов [7, с. 64]. Учитывая высокую 
динамику обновления технологий, сотрудники наукоемкого предприя-
тия будут постоянно сталкиваться с проблемой устаревания знаний и 
компетенций. В данной связи имеет смысл внедрять на предприятиях си-
стемы адаптивного, гибкого обучения [3, с. 47].  

Предприятия могут обучать специалистов посредством онлайн-
платформ. Различные сайты и мобильные приложения для обучения, 
представленные сегодня на рынке, позволяют сотрудникам предприятий 
различных отраслей получать доступ к образовательным материалам вне 
зависимости от их локализации. В реальной практике имеется, помимо 
прочего, немало примеров внедрения виртуальных обучающих сред и 
симуляторов.  

Повышать свою квалификацию и обмениваться опытом с предста-
вителями других наукоемких предприятий отрасли можно посредством 
онлайн-мероприятий. Проведение интерактивных онлайн-мероприя-
тий, вебинаров, видеоконференций и онлайн-тренингов позволяет со-
трудникам обмениваться знаниями, участвовать в дискуссиях и пред-
ставлять результаты собственных изысканий и в целом – обновлять соб-
ственные компетенции. 

Вышепредставленный тезис приводит нас к тому, что наукоемкие 
предприятия также должны решать задачи межорганизационного взаи-
модействия. Взаимодействие наукоемких предприятий может носить 
характер горизонтальной или внутриотраслевой кооперации [4, c. 93]. 
Межведомственное взаимодействие, происходящее в режиме «офлайн», 
представляет собой весьма громоздкую совокупность процедур и меро-
приятий, тогда как в цифровой среде предприятия могут обмениваться 
данными в доли секунды.  

Наконец, следует отметить и то, что наукоемкое предприятие – это 
в первую очередь предприятие, производящее знание, и, следовательно, 
ключевой его задачей выступает защита этого знания от внешних пося-
гательств. Т. А. Екимова с соавт. отмечает: формируемая сотрудниками 
наукоемкого предприятия единая цифровая среда выдвигает особый ряд 
требований к обеспечению сохранности и безопасности информации, 
которая циркулирует в данной среде [3, с. 53].  

Абсолютное большинство наукоемких предприятий уже реализо-
вали системы аутентификации и авторизации для контроля доступа 
к цифровым данным (многофакторная аутентификация, биометрическая 
идентификация и централизованные системы управления доступом). Од-
ним из способов обеспечить сохранность данных выступает шифрова-
ние данных. Шифрование – процесс преобразования данных в недоступ-
ный для неуполномоченных лиц формат с использованием криптографи-
ческих алгоритмов. Наукоемкое предприятие может применять шифро-
вание для защиты конфиденциальных данных, ноу-хау, результатов ис-
следований, интеллектуальной собственности и персональных данных 
сотрудников. Кроме того, наукоемкое предприятие должно иметь стра-
тегию резервного копирования и восстановления данных для обеспе-
чения доступности и целостности цифровой информации в случае чрез-
вычайных ситуаций или атак. Важным этапом формирования системы 
защиты цифровых данных является обучение персонала по вопросам ин-
формационной безопасности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к сле-
дующим выводам: 

Наукоемкое предприятие представляет собой такую бизнес-еди-
ницу, в деятельности которых ключевую роль играет знаниевый компо-
нент, структуру с высоким уровнем спроса на научный вклад, предприя-
тие, которое создает, аккумулирует и распространяет новые знания и ин-
новации и коммерциализирует инновационные разработки на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

Список направлений хозяйственной деятельности, в которые целе-
сообразно интегрировать цифровой инструментарий, достаточно обши-
рен. Одним из наиболее сложных способов «оцифровки» наукоемкого 
предприятия выступает цифровой двойник. Кроме того, весьма эффек-
тивным является внедрение цифровых систем аналитической поддержки 
управленческих процессов. Одним из действенных инструментов ана-
лиза информации выступает технологий Big Data.  

Одним из направлений интеграции цифровых инструментов высту-
пает производство, и в частности – смарт-технологии IoT. 

Повышение компетенций сотрудников также можно реализовать по-
средством цифрового инструментария. Предприятия могут обучать спе-
циалистов посредством онлайн-платформ, сайтов, мобильных приложе-
ний, в ходе онлайн-мероприятий.  

Наукоемкие предприятия посредством цифровых технологий ре-
шают задачи межорганизационного взаимодействия и обмена опытом.  

Формируемая сотрудниками наукоемкого предприятия единая циф-
ровая среда выдвигает особый ряд требований к обеспечению сохранно-
сти и безопасности информации. Среди технологий защиты цифровых 
данных можно отметить: системы аутентификации и авторизации для 
контроля доступа к цифровым данным, шифрование, резервное копиро-
вание и восстановление и проч.  
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The article presents approaches to the definition of the concept of “high tech enterprise”. The 

key features of a high tech enterprise are outlined. Specific areas of integration of digital 
technologies into the work of a knowledge-intensive enterprise are considered. The 
essence of the concept of “digital twin” is outlined. The functions of digital systems for 
analytical support of management processes are described. The role of information 
analysis tools – Big Data technologies – is outlined. One of the areas of integration of 
digital tools is the implementation of the Internet of Things. The role of digital resources 
in increasing the competencies of employees of a knowledge-intensive enterprise has 
been determined. Methods for protecting digital data are listed. 

Keywords: high-tech enterprise, digitization, digital technologies, artificial intelligence, big 
data, innovative development 
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Традиционные методы медицинского администрирования, основанные на 
ручных процессах и бумажной документации, сталкиваются с серьезными 
ограничениями, такими как низкая эффективность процессов, высокая веро-
ятность ошибок и трудности в управлении данными. В условиях растущих 
потребностей пациентов, связанных с устареванием населения и ухудшением 
условий окружающей среды, и, как следствие, увеличивающегося объема ме-
дицинской информации, становится очевидным, что трансформация меди-
цинского администрирования, вызванная внедрением цифровых технологий, 
является актуальной и необходимой задачей. Цель данной статьи – исследо-
вать, как современные информационные технологии, такие как электронные 
медицинские карты, телемедицина, системы управления медицинскими 
учреждениями и искусственный интеллект, влияют на процессы администра-
тивного управления в здравоохранении, какие изменения они вносят и какие 
вызовы могут возникнуть в этом контексте. 
Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, 
телемедицина, цифровое медицинское администрирование, системы управ-
ления медицинскими учреждениями, персональные данные 
 

В период с 2021 по 2025 годы в России наблюдается устойчивый рост 
бюджета на здравоохранение, увеличившись с 1,11 трлн рублей в 2021 
году до 1,86 трлн рублей в 2025 году [9]. Однако, несмотря на это увели-
чение, доля расходов на здравоохранение от ВВП оставалась относи-
тельно стабильной, колеблясь между 0,9% и 1%, снизившись с 1% в 2023 
году до 0,9% в 2024 и 2025 годах [10] (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Динамика расходов на здравоохранение. Доля от ВВП 
Источник: составлено авторами по [10] 

 
При этом доля расходов на здравоохранение от общего объема рас-

ходов федерального бюджета в начале периода снижалась (с 5,8% в 2021 
году до 5,1% в 2023 году), но затем восстановилась, достигнув 5,4% в 
2025 году [там же] (см. рис. 2). Таким образом, увеличение абсолютного 
финансирования здравоохранения сопровождается колебаниями его от-
носительной доли в экономике и общем бюджете. 

 

 
Рисунок 2. Бюджет на здравоохранение, абсолютные значения 
Составлено авторами по [10] 

 
Основываясь на представленных Росстатом [11] данных о монито-

ринге развития информационного общества в России, можно констати-
ровать значительный прогресс в развитии цифровой инфраструктуры в 
сфере здравоохранения. За период с 2010 по 2023 годы доля учреждений 
здравоохранения, имеющих веб-сайты, увеличилась более чем в 5 раз, 
достигнув почти 90%. Наиболее интенсивный рост наблюдался в период 
с 2010 по 2013 годы. После 2013 года темпы роста замедлились, однако 
тенденция к увеличению присутствия в онлайн-пространстве сохраня-
ется, свидетельствуя о постепенном внедрении цифровых технологий и 
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осознании учреждениями здравоохранения важности онлайн-коммуни-
кации с пациентами и общественностью. (см. рис. 3) Несмотря на достиг-
нутые высокие показатели, сохраняется потенциал для дальнейшего рас-
ширения цифрового присутствия, в частности систем медицинского ад-
министрирования. 

 

 
Рисунок 3. Доля медицинских учреждений, имевших веб-сайты. 
Источник: составлено авторами по [11] 

 
Активное использование информационных технологий в практике 

медицинского администрирования подтверждается исследованиями – 
согласно отчету «Цифровая экономика-25» Высшей школы экономики 
[8] процент медицинских учреждений, использовавших системы элек-
тронного документооборота составлял 60,2% от общего числа организа-
ций, облачных сервисов - 32,6%, цифровых платформ – 19,5%, обработка 
и анализ больших данных использовался в 15,5% медицинских учрежде-
ний.  

Новый ландшафт современной медицины формируется следую-
щими ключевыми информационными технологиями, лежащими в ос-
нове этих преобразований: 

1. Электронные медицинские карты (ЭМК) 
ЭМК представляют собой цифровые версии медицинских карт па-

циентов. Они содержат полную историю здоровья, включая демографи-
ческие данные, анамнез, результаты анализов и обследований, назначе-
ния и другие важные медицинские сведения. В России разрабатываются 
и используются собственные системы ЭМК, такие как ЕМИАС (Единая 
медицинская информационно-аналитическая система Москвы), РМИС 
(Региональные медицинские информационные системы), системы, раз-
работанные частными компаниями, например, Медиалог, Инфоклиника 
и другие [2]. 

2. Дистанционные технологии 
Дистанционные технологии в медицине представлены телемедици-

ной, обеспечивающей медицинскую помощь на расстоянии. Видеокон-
сультации, мониторинг, телепатология и другие формы телемедицины 
применяются не только клинически, но и в администрировании для кон-
силиумов и управления ресурсами [3]. 

3. Системы управления медицинскими учреждениями 
Для обеспечения эффективной работы медицинских учреждений в 

целом применяются системы управления медицинскими учреждениями 
(СУМУ), представляющие собой комплексные программные решения, 
предназначенные для автоматизации работы клиник и больниц. Они 
охватывают широкий спектр функций, включая управление пациентами, 
расписанием, ресурсами, финансами, запасами, персоналом, а также ла-
бораторией и аптекой. Существует множество СУМУ и на российском 
рынке: 1С:Медицина, БИТ.Медицина, QMS Медицина, МЕДИАЛОГ и 
другие [3].  

4. Интеллектуальные решения  
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе медицин-

ских центров выходит за рамки автоматизации, поддерживая принятие 
решений в управлении. ИИ оптимизирует потоки пациентов, работу и 
загруженность операционных блоков, управляет запасами, предлагая си-
стемы планирования процессами и ресурсами, а также, интеллектуаль-
ные чат-боты для ответов на вопросы и поддержания диалога с контро-
лирующими структурами [1]. 

5. Мобильные медицинские приложения 

Для улучшения непосредственного взаимодействия с пациентами и 
оптимизации процессов на уровне пользователя, активно используются 
мобильные медицинские приложения (mHealth), предоставляющие он-
лайн-запись, доступ к информации и телемедицинские услуги []. На 
уровне медицинских учреждений mHealth снижают нагрузку на реги-
стратуру, автоматизируют запись и сбор данных, повышая клиентоори-
ентированность и эффективность администрирования. В России активно 
развиваются приложения этого класса для целей медицинского админи-
стрирования и улучшения взаимодействия с пациентами, а также плат-
формы для телемедицины, такие как ПроДокторов и НаПоправку [7]. 

Обсуждение. Влияние информационных технологий на медицин-
ское администрирование становится все более ощутимым, внося значи-
тельные изменения в эффективность и производительность работы учре-
ждений здравоохранения [4]. Автоматизация рутинных задач, таких как 
заполнение форм и расписаний, значительно сокращает ресурсы и время 
персонала, позволяя им сосредоточиться на более важных аспектах ра-
боты [там же]. Усовершенствованное управление данными, благодаря 
переходу на электронные медицинские карты и централизованные базы 
данных, сокращает количество ошибок при вводе информации и повы-
шает качество медицинской документации, обеспечивая врачей и адми-
нистраторов точными и актуальными данными для принятия обоснован-
ных решений. 

Улучшенные коммуникация и координация между различными под-
разделениями медицинского учреждения, обеспечиваемые информаци-
онными технологиями, позволяют наладить быструю и безопасную пе-
редачу информации, что способствует более слаженной работе команды 
и повышению качества оказываемой медицинской помощи. Онлайн-сер-
висы, такие как запись на прием через интернет и личные кабинеты па-
циентов, сокращают время ожидания и повышают удобство доступа к 
медицинским услугам, делая обслуживание более ориентированным на 
потребности пациентов [7]. 

Аналитические инструменты, встроенные в информационные си-
стемы, позволяют оптимизировать использование ресурсов и снижать 
затраты, например, за счет сокращения расходов на бумажную докумен-
тацию и улучшения использования оборудования на основе аналитиче-
ских данных [5]. Также, повышенная прозрачность и подотчетность, 
обеспечиваемые технологиями, улучшают контроль за использованием 
ресурсов и качеством предоставляемых услуг, что способствует укреп-
лению доверия как со стороны пациентов, так и со стороны регулирую-
щих органов [6]. 

В целом, влияние информационных технологий на медицинское ад-
министрирование выражается в общем повышении эффективности про-
цессов, улучшении качества обслуживания, снижении затрат и укрепле-
нии доверия, что в совокупности делает медицинские учреждения более 
конкурентоспособными и лучше отвечающими потребностям пациен-
тов. 

Внедрение информационных технологий в медицинское админи-
стрирование открывает широкие перспективы для системы здравоохра-
нения, но сопряжено с рядом серьезных проблем, требующих комплекс-
ного подхода. Главная проблема – это безопасность данных, поскольку 
риски кибератак требуют усиления защиты информации и строгого со-
блюдения законодательства, такого как ФЗ № 149 от 27.07.2006г. и № 
152 от 27.07.2006г., для сохранения доверия пациентов. Значительным 
барьером также являются высокие затраты на внедрение, поддержку и 
обновления IT-инфраструктуры [4], что требует тщательной оценки эко-
номической эффективности и поиска оптимальных решений. Адаптация 
персонала к новым технологиям также требует внимания, так как психо-
логическое сопротивление и консерватизм сотрудников могут замедлять 
процесс цифровой трансформации. Цифровое неравенство, выражающе-
еся в ограниченном доступе к технологиям в отдаленных и малообеспе-
ченных регионах, усугубляет неравенство в доступе к медицинской по-
мощи. Наконец, возникают этические и юридические вопросы, касаю-
щиеся ответственности за сбои в системах и использования искусствен-
ного интеллекта в медицине, что требует разработки четких стандартов 
и правил. Успешная цифровизация здравоохранения требует учета этих 
вызовов и комплексного подхода для эффективного использования воз-
можностей информационных технологий и улучшения качества меди-
цинской помощи. 
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Сравнительный анализ выгод и проблем современных технологий в 
медицинском администрировании представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Выгоды и вызовы использования новых технологий в медицинском 
администрировании. Источник: составлено авторами по результатам 
анализа [1,2,3] 
Технология Выгоды использования Возможные угрозы 
Электронные ме-
дицинские карты 

1. Упрощение доступа к ме-
дицинской информации. 

1. Риски утечки конфиденци-
альных данных. 

2. Повышение качества и 
скорости обслуживания па-
циентов. 

2. Зависимость от техноло-
гий и возможные сбои в си-
стеме. 

3. Улучшение координации 
между специалистами. 

3. Необходимость обучения 
персонала. 

Дистанционные 
технологии 

1. Удобство для пациентов, 
возможность получения кон-
сультаций из дома. 

1. Ограниченность в диагно-
стике и лечении без физиче-
ского осмотра. 

2. Снижение нагрузки на ме-
дицинские учреждения. 

2. Проблемы с доступом к 
интернету у некоторых паци-
ентов. 

3. Экономия времени и ре-
сурсов для обеих сторон. 

 

Системы управле-
ния учреждени-
ями 

1. Оптимизация процессов 
управления и учета. 

1. Сложности интеграции с 
существующими системами.

2. Улучшение финансового 
контроля и планирования. 

2. Высокие затраты на внед-
рение и обслуживание. 

3. Повышение прозрачности 
и отчетности. 

3. Риски кибератак и взло-
мов. 

Интеллектуаль-
ные решения (ИИ) 

1. Автоматизация рутинных 
задач, снижение нагрузки на 
персонал. 

1. Ошибки в алгоритмах и 
возможные негативные по-
следствия. 

2. Улучшение диагностики и 
прогнозирования заболева-
ний. 

2. Зависимость от данных и 
их качество. 

3. Персонализированный 
подход к лечению пациен-
тов. 

 

Мобильные меди-
цинские приложе-
ния 

1. Удобство для пациентов в 
отслеживании состояния 
здоровья. 

1. Проблемы с защитой лич-
ных данных пользователей. 

2. Повышение вовлеченно-
сти пациентов в процесс ле-
чения. 

2. Ограниченная функцио-
нальность и возможные 
ошибки в приложениях. 

3. Доступность информации 
и рекомендаций в любое 
время. 

3. Необходимость постоян-
ного обновления и под-
держки приложений. 

4. Возможность электронной 
записи к врачу 

 

 
Проведенный анализ показал, что, несмотря на явные выгоды для 

повышения эффективности рассматриваемых процессов, такие как упро-
щение доступа к информации, автоматизация рутинных задач и улучше-
ние координации между специалистами, необходимо уделить внимание 
таким вызовам, как риски утечки данных, сложности интеграции систем 
и этические вопросы, связанные с использованием интеллектуальных ре-
шений. Эти аспекты требуют тщательной оценки и разработки стратегий 
для минимизации возможных угроз и обеспечения безопасного и эффек-
тивного использования технологий в медицинском администрировании. 

Благодаря внедрению информационных технологий в медицину 
кардинально изменились подходы к диагностике, лечению и управлению 
здравоохранением. Современные технологии, такие как электронные ме-
дицинские записи (ЭМЗ), телемедицина, искусственный интеллект (ИИ) 
и большие данные, уже сегодня оказывают значительное влияние на от-
расль: ЭМЗ позволяют эффективно хранить и управлять медицинской 
информацией пациентов, облегчая доступ к данным для врачей и улуч-
шая координацию между специалистами, что снижает вероятность оши-
бок. Телемедицина предоставляет возможность дистанционного кон-
сультирования и мониторинга состояния пациентов, что особенно акту-
ально для людей, проживающих в удаленных районах или имеющих 
ограниченные возможности передвижения. 

ИИ используется для анализа больших объемов данных, что помо-
гает в диагностике заболеваний, прогнозировании их течения и разра-
ботке персонализированных планов лечения. Алгоритмы машинного 
обучения могут распознавать паттерны в медицинских изображениях, 
что значительно ускоряет процесс диагностики. Анализ больших данных 

позволяет выявлять тренды в здоровье населения, оптимизировать про-
цессы управления в здравоохранении и улучшать качество обслужива-
ния. 

Будущее медицины с ИТ связано с персонализированной медици-
ной, где использование геномных данных и ИТ-систем позволит врачам 
разрабатывать индивидуальные планы лечения, что повысит эффектив-
ность терапии. Ожидается, что произойдет интеграция различных техно-
логий, таких как носимые устройства, мобильные приложения и ИТ-си-
стемы, что обеспечит более комплексный подход к заботе о здоровье. 
Автоматизация рутинных процессов, таких как запись на прием и обра-
ботка данных, позволит медицинскому персоналу сосредоточиться на 
более сложных аспектах ухода за пациентами. 

С увеличением доступности интернета и мобильных технологий 
больше людей сможет получать качественные медицинские услуги, 
независимо от их местоположения. Внедрение информационных техно-
логий в медицину открывает новые горизонты для улучшения качества 
здравоохранения и повышения его доступности, улучшая опыт пациен-
тов и делая работу медицинского персонала более эффективной.  

 
Заключение. Проведенный анализ показал, что внедрение таких 

технологий, как электронные медицинские карты, телемедицина, си-
стемы управления и аналитика больших данных, существенно повысило 
эффективность и качество предоставляемых медицинских услуг. Однако 
наряду с положительными изменениями возникают и серьезные вызовы, 
связанные с безопасностью данных, затратами на внедрение и необходи-
мостью адаптации персонала. Подход к внедрению информационных 
технологий в здравоохранение должен быть взвешенным и ответствен-
ным, чтобы максимизировать их пользу и минимизировать риски. Буду-
щее медицинского администрирования, безусловно, связано с дальней-
шим развитием и исследованием информационных технологий, что от-
крывает новые горизонты для повышения доступности и качества меди-
цинской помощи. 
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Modern information technologies in medical administration: opportunities and 
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Traditional methods of medical administration based on manual processes and paper 

documentation face serious limitations such as low process efficiency, high probability 
of errors and difficulties in data management. In the context of increasing patient needs 
associated with the aging population and deteriorating environmental conditions, and, as 
a result, the increasing volume of medical information, it becomes obvious that the 
transformation of medical administration caused by the introduction of digital 
technologies is an urgent and necessary task. The purpose of this article is to examine 
how modern information technologies such as electronic medical records, telemedicine, 
healthcare management systems and artificial intelligence affect the processes of 
administrative management in healthcare, what changes they bring and what challenges 
may arise in this context.  

Keywords: information technology, artificial intelligence, telemedicine, digital medical 
administration, healthcare management systems, personal data 
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Строительство АЭС в Казахстане как фактор укрепления 
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В статье представлен анализ предполагаемых вендоров для строительства 
атомной электростанции в Республике Казахстан в разрезе энергетической 
безопасности в рамках ЕАЭС. Рассмотрены успешные кейсы строительства 
АЭС на территории ЕАЭС и СНГ, исследованы предложенные дизайны и тех-
нологические предложения потенциальных стран-поставщиков (Российская 
Федерация, Китайская Народная Республика, Французская Республика, и Ко-
рейская Народно-Демократическая Республика) для автономного определе-
ния членов консорциума для строительства атомной электростанции в Казах-
стане, а также проанализированы их роль и влияние на энергетическую без-
опасность Казахстана. 
Ключевые слова: ЕАЭС, строительство АЭС, Казахстан, консорциум для 
строительства атомной электростанции. 
 

В условиях глобальной энергетической нестабильности и стремления к 
диверсификации источников энергии атомная энергетика рассматрива-
ется как стратегически важный элемент энергетической политики госу-
дарства. Строительство атомных электростанций (АЭС) в Казахстане яв-
ляется важным шагом на пути к укреплению энергетической безопасно-
сти и независимости страны. В рамках Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) Казахстан активно сотрудничает с рядом стран, включая 
Россию, в вопросах атомной энергетики [1]. Одним из важнейших аспек-
тов реализации проектов строительства АЭС является выбор консорци-
ума для реализации строительных и проектных решений. 

Цель данной статьи — путем анализа предлагаемых проектных ре-
шений и технологий от стран-производителей предполагаемых вендоров 
выявить участников консорциума для строительства АЭС в Казахстане, 
а также рассмотреть роль и влияние этих участников на энергетическую 
безопасность Казахстана в рамках ЕАЭС. Основные задачи включают 
выявление основных факторов и рисков, влияющих на обеспечение энер-
гетической безопасности в странах ЕАЭС; оценку внешних факторов 
развития атомной энергетики: политические, экономические, социаль-
ные и технологические факторы (PEST-анализ); обзор других успешных 
кейсов по строительству АЭС на территории ЕАЭС и СНГ (Республика 
Узбекистан); выявление предполагаемых рисков (в т.ч. политические-
санкционные) при строительстве АЭС; представление прогноза о выборе 
участников консорциума для строительства АЭС в Казахстане по резуль-
татам анализа 4 основных предполагаемых вендоров. 

Методология исследования: Методы сбора данных: документаль-
ный анализ: изучение официальных документов, отчетов, статистики по 
энергетическому сектору Казахстана и ЕАЭС; Качественные методы: об-
зор интервью с экспертами в области энергетики и экономики; Количе-
ственные методы: анализ статистических данных о потреблении и про-
изводстве электроэнергии. Методы анализа данных: - PEST-анализ, 
SWOT-анализ; сравнительный анализ - сравнение ситуации в Казахстане 
с другими странами, имеющими опыт строительства АЭС. 

Современная энергетическая политика Республики Казахстан 
направлена на обеспечение долгосрочной энергетической безопасности, 
что включает переход на новые и более устойчивые источники энергии, 
такие как атомная энергия. Казахстан, обладая значительными запасами 
урана, имеет потенциал для развития атомной энергетики. Однако для 
успешной реализации данной стратегии необходимо учесть множество 
различных аспектов. Важно выработать оптимальные решения и меха-
низмы, позволяющие гарантировать безопасность внедрения АЭС [15]. 
Строительство АЭС с применением современных технологий позволит 
не только обеспечить страну необходимым количеством электроэнер-
гии, но и уменьшить зависимость от углеводородных ресурсов [2]. Таким 
образом, работа направлена на формирование комплексного представле-
ния о состоянии и перспективах атомной энергетики в Казахстане, что 
позволит не только идентифицировать риски и факторы, но и исследо-
вать возможности для устойчивого развития энергетического сектора.  

 
Выявление основных факторов и рисков, влияющих на обеспечение 

энергетической безопасности в странах ЕАЭС. 
Энергетическая безопасность является одним из ключевых приори-

тетов для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В совре-
менных условиях глобализации и геополитической турбулентности во-
прос обеспечения надежного энергоснабжения приобретает особую ак-
туальность. 

Энергетическая безопасность Казахстана определяется способно-
стью страны обеспечить надежное, доступное и экологически чистое 
энергоснабжение. В условиях увеличения потребностей в электроэнер-
гии, связанного с индустриализацией и ростом населения, страны Цен-
тральной Азии, включая Казахстан, сталкиваются с необходимостью мо-
дернизации и диверсификации своих энергетических мощностей. В этой 
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связи строительство АЭС является ключевым элементом стратегии 
устойчивого развития энергетической инфраструктуры Казахстана. 

В контексте энергетической безопасности ЕАЭС можно выделить 
несколько основных групп факторов и рисков. Первая группа касается 
дискуссии о соотношении мер национального суверенитета и вторичной 
государственности, свойственной наднациональным учреждениям. Объ-
единительные процессы продолжают углубляться, и количество задач, 
которые решают наднациональные структуры, растет непрерывно. Это 
ведет к ситуации, когда правительства стран фактически добровольно 
отказываются от контроля над своей страной, даже если это очень про-
тиворечит их национальным интересам [16]. 

Вторая группа вызовов и рисков, связанных с интеграцией, возни-
кает уже с ее упрощением и вызвана проблемами одной из объединяю-
щихся групп. С углублением интеграции условно может появиться такая 
группа, которая не захочет или не сможет принять новые общие проекты. 
Можно выделить часть «разной скорости»: не все страны готовы, эконо-
мически, политически, технологически и социологически, принять но-
вые команды от формальных или неформальных лидеров интеграцион-
ного объединения. 

Решение вопросов энергетической безопасности ЕАЭС необходимо 
рассматривать с комплексным подходом, к этому надо добавлять множе-
ство факторов [12]. Это повысит эффективность управления кризисами 
между странами-участниками, а сопровождение этих механизмов явля-
ется наиболее угрожающим и нарушающим гибким решением. 

Поскольку стабильность и отношение правительств к инвестицион-
ным программам в ядерную энергетику могут существенно варьиро-
ваться, политические факторы играют отнюдь не последнюю роль в 
учете. В Казахстане политическая интеграция ядерной энергетики в 
национальные стратегии является политически выгодной. Однако, 
нельзя игнорировать наличие серьезных геополитических рисков: пер-
спективы введения санкций, в дальнейшем влияющие на успех ядерных 
программ, и сложности в международных отношениях. Также, есть и 
другие существенно важные вопросы, такие как соблюдение междуна-
родных стандартов безопасности и сотрудничество с глобальными учре-
ждениями [13]. 

Эти факторы имеют прямое отношение к состоянию национальной 
экономики, изменениям цен на энергию и предложению инвестицион-
ного капитала. Социальные же факторы оказывают значительное влия-
ние на восприятие и понимание населением вопросов, которые связаны 
с атомной энергией. Данный вопрос был хорошо проработан Правитель-
ством Казахстана в период подготовки к референдуму в 2024 году. В 
связи с все более растущим вниманием к ядерной безопасности и разра-
ботками новых реакторов с улучшенными функциями в этом вопросе, 
страны начинают активнее внедрять и использовать современные реше-
ния в своих проектах. Казахстан имеет все шансы стать регионом, где 
новые ядерные технологии могут быть протестированы, если учитывать 
его возможности для реализации исследований в области атомной энер-
гетики, что повышает его статус на международной арене. 

Стоит отметить, что расширение атомной энергетики в Казахстане и 
других странах ЕАЭС остается сложным, но многообещающим делом, 
требующим тщательного управления сочетанием множества взаимодей-
ствующих факторов. Несмотря на существующие геополитические 
напряженности, волатильные цены на энергию и работу с общественным 
мнением, в этом регионе есть возможности, которые могут привести к 
успешному росту этой отрасли. 

 
Успешные кейсы по строительству АЭС на территории ЕАЭС и 

СНГ 
Безусловным лидером использования ядерной энергетики является 

Российская Федерация [9]. Ярким примером успешного строительства 
атомной электростанции является Белорусская атомная электростанция, 
расположенная в городе Островец [10]. Строительство было начато в 
2013 году с активным участием российской компании «Росатом». Элек-
тростанция состоит из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-
1200, которые в последние годы стали известны своей безопасностью и 
эффективностью. Проект был реализован на высоком уровне с сотруд-
ничеством международных организаций по ядерной безопасности и со-
блюдением всех необходимых нормативов. Цель проекта — уменьшить 

зависимость от иностранных энергетических ресурсов, обеспечивая при 
этом безопасную и чистую электроэнергию. 

Другим успешным примером является АЭС в Узбекистане: активно 
реализуется проект по строительству первой в стране атомной электро-
станции в Джизакской области. Строительство ведется при поддержке 
российской компании «Росатом», и планируется, что первый энергоблок 
будет запущен к концу 2029 года, а все энергоблоки - до 2033 года. Уз-
бекистан анонсировал создание международного консорциума для стро-
ительства АЭС, в который помимо Росатома, уже заключившего согла-
шение на строительство первой малой АЭС в республике, войдут китай-
ские и европейские компании [11].  

Основными целями строительства АЭС в Узбекистане являются из-
менение источников энергии, а также удовлетворение растущего энерго-
потребления - ожидается, что станция будет производить от 15 до 30% 
всей электроэнергии страны. Проект также направлен на эффективное 
использование собственных урановых запасов и создание новых рабочих 
мест в сфере науки, образования и ядерной медицины [5]. Анализ успеш-
ных кейсов в странах СНГ и ЕАЭС демонстрирует, что при наличии по-
литической воли, международного сотрудничества и четкого планирова-
ния, можно успешно реализовать атомные проекты. Данные примеры 
выполняют функцию основы для разработки стратегий в самом Казах-
стане и других странах, что позволяет учитывать наилучшие практики, 
которые реализованы в области ядерной энергетики. 

 
Возможные риски при строительстве АЭС 
Из-за планов строительства электростанции в Казахстане выявля-

ется ряд серьезных рисков, которые требуют анализа и управления. Важ-
нейшим аспектом является вероятная угроза радиационной безопасно-
сти, учитывая печальный опыт Фукусисмой и Чернобыльской ката-
строф, когда утечки радиации привели к серьезным гуманитарным и эко-
логическим последствиям, а в случае с Казахстаном важным фактором 
является еще и Семипалатинский полигон советской эпохи. Достаточно 
важным фактором риска становится проблема утилизации радиоактив-
ных отходов, сохраняющие свою опасность уже сотню и даже тысячу 
лет. Их хранение призывают к применению специальных технологий и 
качественно охраняемых хранилищ, за чем следуют значительные фи-
нансовые траты. Экономические риски тоже важны: строительство АЭС 
обязывают к вложениям в десятки миллиардов долларов, при всем этом 
срок окупаемости может затянуться на десятилетия. Это создает суще-
ственную финансовую нагрузку для страны с потенциально нестабиль-
ной экономикой. Имеется беспокойство по вопросу запасов урана - в 
долгосрочной перспективе это может отразиться на количестве оставше-
гося топлива и это приведет к увеличению затрат. Потенциал военного 
использования ядерной технологии также представляет большую опас-
ность. 

Социальная форма сопротивления по поводу строительства атом-
ных электростанций - у Казахстана накоплено достаточно негативного 
опыта из-за радиации, попадавшей в окружающую среду после ядерных 
испытаний, например, на Семипалатинском полигоне. Стоит отметить, 
что Казахстан успешно купировал данный риск, проведя республикан-
ский референдум и заранее публично обсудив вопрос строительства 
АЭС. Реакторам требуется достаточно большое количество воды для 
охлаждения, из-за чего появляется еще одна проблема, так как было вы-
двинуто предложение постройки станции рядом с озером Балхаш, что 
влечет за собой потенциальное осушение озера и нарушение климатиче-
ских условий [14]. Несмотря на наличие всех перечисленных проблем, 
качественное и тщательное планирование вместе с современными тех-
нологиями может минимизировать вероятность появления каких-либо 
проблем. Это демонстрирует возможность сделать проект строительства 
атомных электростанций в Казахстане экологически устойчивым и эко-
номически выгодным, при условии аккуратного и грамотного управле-
ния рисками. 

 
Решение о консорциуме: причины выбора 
Результатом нескольких стратегических шагов является формирова-

ние консорциума, который сосредоточится на проектировании АЭС в 
Казахстане. Имея комплексный подход к реализации такого проекта, 
сторонам выгодно работать вместе в упрощении процессов, минимиза-
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ции рисков и управлении ресурсами. Необходимость разнообразной экс-
пертизы и опыта связано с причинами выбора консорциума – междуна-
родного пула подрядчиков. Проектирование АЭС на прямую связано со 
строжайшими стандартами безопасности и высоким уровнем техноло-
гий, что предполагает необходимость специализированных знаний в 
сфере ядерного строительства и проектирования [13]. Есть возможность 
разработать проект, который будет соответствовать международным 
стандартам, при условии объединения квалифицированных иностран-
ных компаний и местных специалистов. Консорциум позволяет внедрять 
в проект различные решения, которые были использованы в других стра-
нах, посредством этого консорциум увеличит эффективность электро-
станции и ее общую надежность. 

Такое объединение компаний привлекает также с финансовой точки 
зрения. Строительство АЭС – дорогостоящий проект, и объединение ре-
сурсов и распределение затрат среди нескольких участников делает кон-
сорциум наиболее удачным выбором. Помимо этого, повышается воз-
можность внешнего финансирования, поскольку иностранные инве-
сторы будут увереннее в продвижении проекта при участии крупных 
компаний. 

Консорциум – это улучшение взаимодействия участников на между-
народном уровне. Члены проекта смогут более эффективно работать с 
поставщиками и правительством. Например, получение определенных 
лицензий и разрешений будет легче благодаря большему доверию объ-
единению, чем компаний отдельных стран. 

Несмотря на все очевидные и неочевидные преимущества, у консор-
циума есть свои недостатки и риски. Один из них – конфликт, основан-
ный на различиях в видении и процессе проекта, из-за чего могут воз-
никнуть сложности, такие как: управление проектом, задерживающиеся 
сроки принятия решений, несогласованность некоторых решений. К та-
кому может привести различие корпоративных и культурных форм вза-
имодействия. 

Не стоит отрицать и риск зависимости строительства АЭС от дей-
ствий иностранных компаний. Определенное количество членов объеди-
нения при изменениях в политике на международной арене или введении 
санкций могут сильно изменить план проекта и оказать негативное вли-
яние на его реализацию. 

Подводя итог о решении такого объединения, положительных фак-
торов однозначно больше, и консорциум – обоснованная форма для стро-
ительства АЭС. С его помощью можно будет оперативно и эффективно 
решать задачи и возникающие вопросы, сохранять стабильность при воз-
никающих вызовах. Успешное завершение проекта будет обеспечено 
при правильном распределении обязанностей и внимательной работе 
участников. 

 
Анализ выбора участников консорциума в строительстве АЭС в Ка-

захстане 
Развитие атомной энергетики обещает усилить энергетическую са-

модостаточность Казахстана. Усиление этой отрасли обеспечит сокра-
щение зависимости от ископаемых источников, включая нефть и газ. 
Применение атомной энергии выделяется как экологически безопасный 
и экономически выгодный метод получения энергии, что делает его осо-
бенно привлекательным для страны в контексте уменьшения углерод-
ных эмиссий и эффективной реакции на климатические изменения. 

При реализации планов по сооружению атомных электростанций 
значимость отбора инновационных ядерных технологий и инженерных 
разработок весьма высока. В контексте Казахстана осуществляется ана-
лиз многообразия вариантов сотрудничества, в том числе с международ-
ными компаниями и консорциумами, способными обеспечить комплекс-
ную поддержку, охватывающую техническую и финансовую составляю-
щие. В число потенциальных поставщиков передовых технологий вхо-
дят государства с передовым опытом в области атомной энергетики, 
среди которых выделяются Российская Федерация, Китайская Народная 
Республика, Французская Республика, и Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика [6]. 

1. Российская Федерация (Росатом). Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», ведущий многопрофильный холдинг в 
сфере ядерной энергетики глобального масштаба, занимает стратегиче-
скую позицию в качестве основного поставщика услуг по реализации 

атомных электростанций в Казахстане. Специализация Росатома охваты-
вает всестороннее владение процессами разработки, возведения, а также 
надежного функционирования ядерных объектов, подчеркивая его важ-
ность для казахстанского направления развития. В предложениях, пред-
ставленных Казахстану, Росатом акцентирует на применении передовых 
технологий реакторов ВВЭР типов ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, которые 
зарекомендовали себя по критериям безопасности и операционной эф-
фективности. 

2. Китайская Народная Республика (Китайская национальная корпо-
рация по атомной энергии). Китайская ядерная сфера продолжает дина-
мично развиваться, утверждаясь на мировом рынке как ведущий экспор-
тер технологий атомной энергетики. В числе важных игроков отрасли 
выделяется Корпорация по ядерной энергии Китая (CNNC), которая рас-
сматривается как перспективный партнер Казахстана для реализации 
проектов по строительству атомных электростанций (АЭС), предлагая в 
качестве ключевого оборудования реактор HPR-1000. Этот реактор от-
личается проверенной эффективностью, конкурентной стоимостью и 
внушительным портфелем успешных проектов. Китай активно продви-
гает свою разработку - реактор Hualong One, который представляет со-
бой результат последних инноваций в данной области, на внешних рын-
ках. Благодаря богатому опыту в проектировании и возведении атомных 
станций, Китай предлагает потенциальным зарубежным партнерам, 
включая Казахстан, привлекательные инвестиционные и технологиче-
ские решения, сопровождаемые выгодными условиями финансирования 
и передовыми технологиями. 

3. Французская Республика (Areva). Areva, занимающая лидирую-
щие позиции на мировом рынке атомной энергетики, представляет инте-
рес для Казахстана своими передовыми решениями в сегменте создания 
малых модульных реакторов (MMR). Эти инновационные системы обес-
печивают выдающуюся безопасность и производительность, предлагая 
идеальные возможности для развития ядерной инфраструктуры в труд-
нодоступных регионах. EDF выделяется на фоне других за свой проект 
EPR-1200, который соответствует важнейшим мировым нормам и пред-
ставляет собой вершину развития атомной безопасности. С его помощью 
EDF реализует значительные проекты по всей Европе, демонстрируя ли-
дерство в инновациях и безопасности атомной отрасли. Франция пред-
лагает Казахстану не только технологические решения для строитель-
ства ядерных энергетических объектов, но и всестороннюю инженерную 
поддержку для обеспечения успешной реализации таких масштабных 
проектов. 

4. Корейская Народно-Демократическая Республика (KEPCO и 
KHNP). 

Южная Корея занимает лидирующие позиции в глобальной инду-
стрии атомной энергетики, с подразделениями Korea Electric Power 
Corporation (KEPCO) и Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) в авангарде 
разработки, создания и управления атомными электростанциями. Эти 
южнокорейские энергетические гиганты успешно дебютировали на ми-
ровом рынке, выполнив значительные проекты по строительству АЭС в 
различных азиатских государствах и в Объединенных Арабских Эмира-
тах, подтвердив свою способность выдерживать острую конкуренцию на 
международной арене [8]. 

Республика Корея может предложить Республике Казахстан передо-
вые разработки в сфере ядерной энергетики, например реакторы типа 
APR1400, которые выделяются своей высокой надежностью и произво-
дительностью. Эта модель реактора представляет собой вершину инже-
нерной мысли в области ядерной энергетики, объединяя высокую мощ-
ность с передовыми мерами безопасности. За счет своей высокотехноло-
гичной индустриализации и успешного опыта реализации проектов за 
рубежом, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Южная Ко-
рея выступает как весьма весомый кандидат [17]. 

 
Прогноз распределения обязанностей 
В рамках формируемого консорциума задачи могут быть распреде-

лены следующим образом: функции генерального проектировщика мо-
гут быть поручены либо Росатому, либо KHNP, учитывая их знания и 
компетенции в данной области. Реализацию строительных работ - возло-
жить на альянс российских и китайских строительных компаний, что 
обеспечит эффективность и качество выполнения проектных работ. 
Надзор за качеством - доверить компании EDF, используя их глобальный 
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опыт и строгие стандарты качества [7]. С учетом логистических возмож-
ностей в сфере технического оборудования основополагающее значение 
приобретает доставка атомного реактора, за поставку которого могут от-
вечать либо Росатом, либо Китайская национальная ядерная корпорация 
(CNNC). Корейская компания KHNP может быть ответственна за по-
ставку турбинного оборудования, в то время как вопросы разработки си-
стем управления лягут на плечи всех членов консорциума, работающих 
в кооперации. 

Рассматривается реализация проекта через финансирование с при-
влечением средств китайских финансовых учреждений, в том числе за 
счет займов от китайских банков и напрямую от Китайской националь-
ной ядерной корпорации (CNNC). Проектом также предусмотрено уча-
стие казахстанских партнеров для обеспечения учета национальных ин-
тересов. Образовательная подготовка и техническая поддержка стоят во 
главе приоритетов. Профессиональная подготовка кадров может осу-
ществляться корпорацией Росатом и корейской компанией KHNP, обла-
дающими значительным экспертным багажом в данной отрасли.  

В рамках исследования был проведен анализ рисков и факторов, ко-
торые могут воздействовать на энергетическую безопасность атомной 
энергии Казахстана. Рассматривать АЭС стоит в качестве важного ком-
понента системы стабильного и надежного снабжения страны энергией. 
Выбор консорциума для строительства АЭС в Казахстане является стра-
тегически важным решением, определяющим будущее энергетической 
безопасности и независимости страны. Совместная работа Казахстана с 
Россией, Китаем, Францией и Южной Кореей в области атомной энерге-
тики будет способствовать развитию новых технологий, а также обеспе-
чит устойчивое и безопасное энергоснабжение страны [3]. Атомная энер-
гетика по сравнению с другими источниками энергии не только помогает 
удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить безопасность 
энергоснабжения, но и уменьшает выбросы углерода в атмосферу [4]. 

Исследование рисков строительства атомных станций выявило как 
внутренние, так и внешние угрозы. Политические и санкционные риски 
могут существенно повлиять на финансирование проектов и их безопас-
ность [15]. Также важны экологические и экономические риски, по-
скольку нужно учитывать влияние на природу и долгосрочную финансо-
вую целесообразность. Социально-психологические аспекты акценти-
руют внимание на необходимости работы с населением и строить дове-
рие к атомной энергетике. 

Таким образом, выводы исследования подчеркивают необходимость 
комплексного подхода к вопросам энергетической безопасности в Казах-
стане. Устойчивое развитие атомной энергетики возможно лишь при па-
раллельном учете множества факторов – от политических до экологиче-
ских, от экономических до социальных. Необходим подбор стратегий, 
направленных на минимизацию выявленных рисков, что позволит Ка-
захстану успешно реализовать свои амбиции в области атомной энерге-
тики. Ключевым аспектом на этом пути является формирование довери-
тельного диалога между всеми участниками процесса, что создаст усло-
вия для безопасного и эффективного использования ядерных технологий 
в стране. Несмотря на растущий интерес к ESG-повестке, сложившиеся 
трудности требуют разработки комплексной системы поддержки. Она 
должна включать меры по информированию о выгодах ESG через обу-
чающие программы, предоставление консультационной помощи, разра-
ботку стандартизированных подходов для бизнеса, а также внедрение 
льготных условий для предприятий, ориентированных на устойчивые 
практики. 
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The article analyzes the proposed vendors for the construction of a nuclear power plant in the 

Republic of Kazakhstan in the context of energy security within the EAEU. Successful 
cases of NPP construction on the territory of the EAEU and CIS are considered, proposed 
designs and technological proposals of potential vendor countries (the Russian 
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Federation, the People's Republic of China, the French Republic, and the Democratic 
People's Republic of Korea) for the autonomous determination of consortium members 
for the construction of a nuclear power plant in Kazakhstan are studied, and their role and 
impact on energy security of Kazakhstan are analyzed.  

Keywords: EAEU, NPP construction, Kazakhstan, consortium for nuclear power plant 
construction. 
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В статье представлен маркетинговый анализ рынка полиграфии в России, ко-
торый охватывает ключевые тенденции, динамику и изменения в потреби-
тельских предпочтениях. Анализ показывает, что рынок демонстрирует 
устойчивый рост, обусловленный внедрением цифровых технологий, увели-
чением спроса на персонализированную продукцию и активными экологиче-
скими инициативами. Рассматриваются также изменения в бизнес-моделях 
компаний, вызванные растущей конкуренцией и изменением потребитель-
ских ожиданий. В заключение подчеркивается необходимость адаптации иг-
роков отрасли к новым условиям и использования инновационных техноло-
гий для обеспечения конкурентоспособности. 
Ключевые слова: полиграфия, маркетинговый анализ, рынок, динамика, 
тренды, цифровизация, персонализация, экологические инициативы, конку-
ренция, инновационные технологии. 
 

Введение 
Тенденции современного рынка подталкивают предприятия поли-

графической отрасли осваивать инновационные методы с внедрением 
цифровых технологий. [3] Рынок полиграфических услуг демонстрирует 
устойчивый рост на протяжении последних лет. Доля заказов, выполнен-
ных с использованием цифровой печати, увеличилась с 17% в 2019 году 
до более чем 25% в 2023 году. Выделяются приоритетные направления, 
такие как: цифровая печать, цифровые допечатные технологии и цифро-
вое фото. Данная тенденция обусловлена удобством, высокой скоростью 
и доступностью цифровой печати как для крупных, так и для небольших 
компаний. Для последних особенно актуальна возможность печати ма-
лых тиражей по конкурентоспособной цене. Более того, цифровая печать 
обеспечивает возможность персонализированного производства банне-
ров, вывесок и аналогичной продукции, включая интеграцию QR-кодов, 
всё шире применяемых в современных реалиях.  

 
Методы и материалы исследования 
В статье были использованы информационные и логические сред-

ства познания, а также такие общенаучные методы познания: индукция, 
дедукция. Применены методы системного анализа для выявления совре-
менных трендов, выполнен анализ теоретических источников. В ходе ис-
следования были использованы методы эмпирического исследования, 
методы статистической обработки данных, а также методы теоретиче-
ского исследования. 

 
Обсуждение и результаты 
Эффективным инструментом снижения затрат при одновременном 

повышении качества продукции является автоматизация производствен-
ных процессов. Приоритетными направлениями автоматизации явля-
ются: онлайн-печать, цветокоррекция, предпечатная подготовка доку-
ментов и изображений, а также управление печатным оборудованием. 
Необходимые первоначальные инвестиции в новое оборудование и про-
граммное обеспечение окупятся за счёт экономии, достигающей как ми-
нимум 15% от текущих затрат. Автоматизация позволит увеличить объ-
ёмы оказываемых услуг и принять в работу более сложные заказы, что 
положительно скажется на финансовых результатах компании. Приме-
нение современных цифровых технологий позволяет при минимальных 
сроках установки создать высокорентабельное производство [1] печат-
ной продукции с отличным качеством. При этом за счет цифровизации 
повышается и конкурентоспособность печатной продукции. 

Современные полиграфические компании предлагают полный 
спектр услуг, включая разработку дизайна и брендбука, а также печать 
готовой продукции. Такой комплексный подход выгоден обеим сторо-
нам: заказчик получает готовое решение, экономя время и ресурсы на 
поиске исполнителей, без ущерба для качества. Исполнитель, в свою 
очередь, расширяет своё портфолио, приобретает опыт и укрепляет ре-
путацию многопрофильного эксперта.  

Проведём анализ факторов, оказывающих влияние на рынок, выде-
лив позитивные и негативные аспекты. К числу последних относится вы-
сокая зависимость от импорта. Слабо развитое в России производство 
копировальной техники создаёт неблагоприятные условия для компа-
ний, предоставляющих услуги копирования. Зависимость отечественной 
полиграфической отрасли от импорта являлась её ключевой проблемой 
ещё до введения санкций. Текущий кризис значительно усугубил дан-
ную ситуацию. Европейский союз ввёл запрет на поставку в Российскую 
Федерацию печатных красок, мелованной и немелованной бумаги, кар-
тона, оборудования для производства целлюлозы и обработки картона, а 
также печатных машин (для флексографии, офсета, высокой и глубокой 
печати) и переплётного оборудования. В настоящее время предприятия 
активно развивают схемы параллельного импорта, однако импорт ком-
плектующих и запчастей для полиграфического оборудования пока оста-
ётся ограниченным. Для снижения импортозависимости наблюдается 
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переход на использование отечественной бумаги. Несмотря на это, де-
фицит бумаги и производственных мощностей привёл к тридцатипро-
центному росту себестоимости книг с начала года. 

Российский рынок полиграфических услуг характеризуется нали-
чием свыше 20 тысяч предприятий различного масштаба. Крупные и 
средние игроки представлены офсетными, флексографическими и циф-
ровыми типографиями, а малый бизнес активно использует современное 
полиграфическое оборудование. Рынок находится на стадии зрелости, 
приближающейся к спаду, что в условиях высокой конкуренции и замед-
ления роста приводит к усилению конкурентной борьбы за существую-
щих клиентов. Внешние условия для российской экономики остаются 
сложными. Главная особенность текущей экономической ситуации в 
том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает ос-
новное инфляционное давление. 

За предыдущие два года в полиграфическом дизайне наблюдается 
сосуществование четырёх, на первый взгляд, совершенно разных трен-
дов. В настоящее время популярен минималистичный дизайн: простые и 
строгие линии, спокойная цветовая гамма (которая может ограничи-
ваться всего двумя цветами – чёрным и белым), минимальное количество 
букв и иллюстраций, обеспечивающее ощущение простора. Это позво-
ляет выделить текст и эффектно обыграть другие элементы дизайна. От-
дельное направление — активное применение нейронных сетей для со-
здания изображений. В настоящее время искусственный интеллект спо-
собен генерировать не только фантазийные картины, но и изображения, 
практически неотличимые от реальных фотографий. Важно лишь кор-
ректно и точно сформулировать запрос. Более того, можно обнаружить 
проекты, где все иллюстрации созданы при помощи нейросети.  

На данный момент рынок полиграфии активно развивается и пока-
зывает высокие результаты по выручке и обороту на рынке. Это связано 
с новыми технологиями и трендами полиграфии рассмотрим каждый из 
них: 

1) Цифровая печать - является более энергоэффективной, чем тра-
диционная офсетная печать, поскольку требует меньше шагов и процес-
сов для производства печатной продукции, что приводит к меньшему ко-
личеству выбросов парниковых газов. Это также позволяет предприя-
тиям производить индивидуальные продукты по запросу, уменьшая по-
требность в запасах и избыточном производстве.  

2) УФ печать — это процесс, в котором для отверждения красок и 
покрытий используется ультрафиолетовое излучение, а не традиционное 
тепло или растворители. Этот процесс становится все более популярным 
в полиграфической промышленности, поскольку он более безопасен для 
окружающей среды и эффективен.  

Одним из основных преимуществ УФ-печати является то, что она 
потребляет меньше энергии и производит меньше выбросов по сравне-
нию с традиционными методами печати. Кроме того, УФ-печать произ-
водит меньше отходов и образует меньше летучих органических соеди-
нений (ЛОС), вредных для окружающей среды.  

3) Углеродная сбалансированная печать — это тенденция в полигра-
фической промышленности, направленная на снижение выбросов угле-
рода, связанных с производством печатных материалов. Обычно это до-
стигается за счет использования возобновляемых источников энергии и 
проектов компенсации выбросов углерода, таких как проекты по лесо-
восстановлению и возобновляемым источникам энергии. Углеродно-
сбалансированная печать более экологична, поскольку помогает умень-
шить углеродный след полиграфической промышленности, который 
вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов. Кроме того, 
печать с балансировкой углерода более эффективна, поскольку снижает 
потребление энергии в процессе печати, что в итоге приводит к эконо-
мии средств для бизнеса.  

4) Устойчивые печатные краски - оказались более экологичными и 
эффективными, поскольку они изготавливаются из возобновляемых ре-
сурсов, таких как растительные масла и смолы, а не из традиционных 
чернил на основе ископаемого топлива. Кроме того, эти чернила имеют 
меньший углеродный след и выделяют меньше вредных выбросов в про-
цессе производства, что делает их более экологичным выбором для по-
лиграфической промышленности. 

5) DTF – печать это метод печати, который набирает популярность в 
полиграфической промышленности, поскольку он более безопасен для 

окружающей среды и эффективен, чем традиционные методы трафарет-
ной печати. Печатает непосредственно на ткани с использованием тех-
нологии цифровой печати, что снижает потребность в воде, химикатах и 
энергии по сравнению с традиционной трафаретной печатью или субли-
мацией красителя. 

Этот процесс не имеет запаха, с одним побочным продуктом, по-
скольку там, где это применимо, используются чернила и клей. Чернила 
на водной основе. Кроме того, с DTF-печатью вы можете быть более гиб-
кими в дизайне, поскольку вы можете легко печатать на самых разных 
тканях для получения различных цветов, узоров и эффектов. Это позво-
ляет более эффективно использовать сырье и ресурсы, тем самым сокра-
щая количество отходов. Данные тренды печати являются основопола-
гающими технологий и развития рынка полиграфии. Однако в странах 
СНГ имеется ещё несколько трендов которые активно набирают среди 
предпринимателей на данном рынке, рассмотрим каждый из них: 

- мобильная печать — это технология, позволяющая печатать доку-
менты и изображения непосредственно с мобильных устройств, таких 
как смартфоны и планшеты. Она становится всё более популярной бла-
годаря удобству и доступности. Для мобильной печати используются 
различные беспроводные технологии, такие как Wi-Fi, Bluetooth и NFC. 
Многие современные принтеры поддерживают функцию прямой печати 
с мобильных устройств, а также существуют специальные приложения, 
позволяющие подключаться к принтерам и управлять процессом печати 
с помощью смартфонов и планшетов. Мобильная печать находит приме-
нение в различных сферах, от домашнего использования до бизнеса и 
образования. Она позволяет быстро и удобно распечатать необходимые 
документы в любом месте и в любое время. Однако, для использования 
мобильной печати необходимо обеспечить наличие беспроводного под-
ключения и совместимость принтера и мобильного устройства. Кроме 
того, необходимо учитывать вопросы безопасности и защиты конфиден-
циальных данных при печати с мобильных устройств. 

- печать как услуга или «PraaS» — это бизнес-модель, которая поз-
воляет пользователям получать доступ к возможностям печати по под-
писке или с оплатой по факту использования. Она активно развивается 
на рынке полиграфии. В связи с мировой тенденцией уменьшения ответ-
ственности и переводом множества вспомогательных сфер бизнеса на 
аутсорсинг. Данная услуга может быть реализована как в большой ком-
пании, так и для маленьких с учётом всех потребностей клиентов. Может 
подключены как большое количество различных устройств, так и обыч-
ное копирование листа. Печать как услуга способствует росту полигра-
фической отрасли, предоставляя предприятиям более экономичный и 
удобный способ доступа к полиграфическим услугам, а также упрощая 
выход на рынок небольших компаний. Одним из примеров новой техно-
логии PraaS являются облачные службы печати по требованию (POD). 
Эти услуги позволяют пользователям заказывать и печатать индивиду-
альные продукты, такие как футболки, кружки и визитные карточки, из 
любой точки мира. Эти сервисы используют облачные технологии для 
обработки заказов и отправки их на соответствующие печатные машины 
для производства. 

Выделяются процедуры, которые требуются полиграфическим орга-
низациям при бизнес-планировании и планировании коммерческой дея-
тельности, такие как:  

- анализ эффективности осуществляемой коммерческой деятельно-
сти с учетом уровня конкурентоспособности товаров и услуг полиграфи-
ческой фирмы [4];  

- оценка конъюнктуры полиграфического рынка, российского или 
зарубежного, в зависимости от масштабов деятельности фирмы; 

- формулировка маркетинговой цели и задач развития фирмы в це-
лом и ее коммерческой деятельности в частности [7];  

- выявление потенциальных сложностей, влияющих на эффектив-
ность проведения коммерческих операций; - обоснование прогнозного 
развития коммерческой деятельности и детальный просмотр задач по те-
кущему развитию; 

- выявление факторов, влияющих на объем реализации товаров и 
услуг полиграфической фирмой; 

- формирование планов по тенденциям коммерческой деятельности 
и утверждение их, с выделением краткосрочных и долгосрочных планов;  
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- проведение оценки потенциальной эффективности плановых меро-
приятий по реализации товаров и услуг полиграфической фирмой, а при 
необходимости – их последующей корректировки. [2] 

Появление новых технологий, таких как широкоформатная печать и 
3D-печать, расширяет возможности полиграфических компаний и от-
крывает новые рыночные ниши. Наблюдается также стремление к ис-
пользованию более экологичных материалов и технологий. На сего-
дняшний день существуют много технологий и методик 3д-печати. Неза-
висимо от технологий суть процесса сводится к одному: в постепенном 
послойном воспроизведении цифровой 3д-модели в материале. [5-7] 

С развитием процессов импортозамещения и экспорта на рынке упа-
ковки прогнозируется дальнейшее увеличение производства полимер-
ной упаковки в стране. Однако типографиям при стратегическом плани-
ровании полиграфического производства этикеточно-упаковочной про-
дукции следует учитывать ряд аспектов инфраструктурного характера. 
В настоящий момент все чаще встает вопрос загрязнения окружающей 
среды и использования экологически чистых материалов, а к материалам 
на основе пластика много претензий, и уже сейчас в определенных сфе-
рах их применение не так очевидно, как это было раньше. При сравнении 
бумаги и картона с пластиком преимущество остается не в пользу по-
следнего, так как пластик не изготавливается из возобновляемого сырья, 
он не является разлагаемым продуктом, что наносит огромный вред пла-
нете, и всё чаще упоминается как проблемный мусор для утилизации. [8-
10] 

Следует также отметить, что на сегодняшний день многие крупные 
типографии перешли на CtP -технологии, работающие по схеме «компь-
ютер – печатная форма». Данная технология подходит для офсетной, 
глубокой, высокой, трафаретной и флексографской печати. А главным 
преимуществом CtP-технологии является то, что нет необходимости в 
фотоформах, так как макет в электронном виде, минуя стадии вывода 
цветоделенных диапозитивов и их экспонирования, выводится непо-
средственно на формные пластины. Минимизируются технические от-
ходы бумаги и расход краски благодаря высокой точности совмещения 
красок, снижается себестоимость готовой продукции. Если говорить о 
процессах послепечатной обработки, то они, как правило, не оказывают 
какого-либо значительного вредного влияния на окружающую среду. 
Прежде всего, загрязнение окружающей среды вызывается печатными 
процессами полиграфии. Бумажные отходы, образующиеся в процессе 
послепечатной обработке изделия, сдаются в макулатуру и перерабаты-
ваются. Если же говорить об электронных книгах, то большими мину-
сами являются три главных фактора: для их производства используются 
невосполнимые природные ресурсы; небольшой жизненный цикл 
устройства; выделение вредных токсинов, загрязняющих окружающую 
среду, после утилизации. [10] 

 
Заключение 
Таким образом можно сделать вывод о том, что рынок полиграфии 

в настоящее время находится под влиянием нескольких конкурирующих 
трендов. Традиционные методы печати, такие как офсетная печать, оста-
ются актуальными для крупно тиражной продукции благодаря своей эко-
номической эффективности. Однако, рост спроса на быструю печать ма-
лых тиражей и персонализацию стимулирует развитие цифровой печати 
в ее различных вариантах. 

Подведение итогов о том, что рынок полиграфии в России демон-
стрирует значительные изменения под влиянием технологий, потреби-
тельских предпочтений и экологических факторов, что создает как вы-
зовы, так и возможности для игроков отрасли. 
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В статье исследуются тренды развития Индустрии 4.0, изменения, которые в 
этой связи происходят в управлении производственными системами. Акцент 
делается на ключевую технологию Индустрии 4.0 – промышленный интернет 
вещей. Анализируется его влияние на бизнес. Рассмотрены драйверы и ос-
новные тенденции развития промышленного интернета вещей. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, промышленный интернет вещей, искус-
ственный интеллект вещей. 
 
 

Индустрия 4.0 представляет собой революционные изменения в про-
мышленности, направленные на создание многокомпонентных интел-
лектуальных систем, которые обеспечивают связь всех технологических 
процессов, автоматизации в единый интеллектуальный контур, с целью 
роста производительности и ценности для потребителей. Особенностью 
технологий Индустрии 4.0 является, с одной стороны, их разнообразие и 
направленность на создание более высокой ценности для потребителя 
(рис. 1), с другой, их взаимосвязанность, возможность выстраивания си-
стемного взаимодействия в процессе их применения на промышленных 
и иных объектах. 

 

 
Рисунок 1. Ключевые технологии Индустрии 4.0 
Источник: составлено автором на основе [12] 

 
На рисунке 2 представлен прогноз изменения мирового рынка Ин-

дустрии 4.0 в разрезе ключевых технологий до 2032 года. Интернет ве-
щей обеспечит наибольший рост в этот период. 

 

 
Рисунок 2. Размер мирового рынка Индустрии 4.0, 2022 – 2032 (про-
гноз), млрд. долл. 
Источник [11] 

 
Что даёт бизнесу переход на уровень Индустрии 4.0 [14]:  
- Возможность круглосуточного мониторинга состояния производ-

ственных с систем и процессов. 
- Обеспечение постоянного управления качеством на всех этапах це-

почки создания ценности. 
- Оперативное управление данными, обработка и анализ информа-

ции с целью оперативного принятия решений. 
- Совершенствование продукта / услуги, рост конкурентоспособно-

сти. 
- В режиме реального времени проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, рост экологической ответственности бизнеса. 
- Повышение эффективности логистической системы бизнеса. 
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- Оптимизация управления персоналом и обеспечение безопасности 
работников. 

- Построение эффективной системы риск-менеджмента. 
- Рост промышленной, информационной, технологической безопас-

ности бизнеса. 
Общепризнанным определением интернета вещей (Internet of Things 

– IoT) является то, которое было дано в 2012 году Международным сою-
зом электросвязи. IoT – «глобальная инфраструктура для информацион-
ного общества, которая обеспечивает возможность предоставления бо-
лее сложных услуг путем соединения друг с другом (физических и вир-
туальных) вещей на основе существующих и развивающихся функцио-
нально информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» [5]. 
Следует обратить внимание на то, что в определении IoT отсутствует 
термин «интернет». Это объясняется тем, что организация взаимодей-
ствия машины (приборов, устройств, вещей и пр.) происходит не только 
посредством интернет-технологий, но и через частные (внутренние) си-
стемы связи, RFID-технологии и др., которые функционируют на многих 
предприятиях [4]. 

Интернет вещей неоднороден по сферам своего применения. Разли-
чают: промышленный (Industrial Internet of Things – IIoT), пользователь-
ский, «умный дом», подключенный транспорт, «умные города». До 2023 
года по количеству подключений преобладал пользовательский сегмент. 
В 2023 году он сравнялся с индустриальным, а с 2024 года последний 
стал лидировать (рис. 3) [4]. 

 

 
Рисунок 3. Подключения устройств интернета вещей по сегмен-
там рынка в 2025 году, млрд. подключений 
Источник: составлено автором на основе [4] 

 
IIoT предполагает сбор, хранение и анализ данных с производствен-

ного оборудования, промышленных устройств и систем для принятия ре-
шений в сфере операционного менеджмента, разработки рекомендаций 
по совершенствованию процессов, снижению потерь и брака, повыше-
нию эффективности, безопасности и др. 

 
Драйверы развития IIoT в России 
В РФ развитие промышленного интернета вещей имеет свои особен-

ности, обусловленные текущим состоянием экономики, стратегиче-
скими задачами государства и спецификой отечественной промышлен-
ности. Основными драйверами являются: 

1. Государственные инициативы и программы. 
В Российской Федерации интернет вещей изначально развивался в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика» [1], действо-
вавшей с 2019 по 2024 годы , которая ставила целью развитие безопасной 
и эффективной цифровой инфраструктуры. С 2025 года ей на смену при-
шел Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформа-
ция государства» [2]. Он стал более комплексным и включает в себя до-
полнительно такие цели как цифровизация государственного и муници-
пального управления, подготовка кадров для ИТ-отрасли, развитие плат-
форменной экономики, отечественного программного обеспечения и 
ИИ-технологий.  

Многие компании, такие как: Норильский никель, Екатеринбургская 
электросетевая компания, ПИК и Русагро ГК, продвигают промышлен-
ный рынок интернет вещей в Российской Федерации. Если государство 

продолжит инвестировать в промышленный интернет вещей, то все 
больше компаний начнут ее продвигать и РФ сможет стать лидером на 
мировом рынке данных товаров и услуг.  

2. Санкционное давление. 
Санкционное давление на Россию стимулирует развитие собствен-

ных платформ и критически важных технологий IIoT, чтобы снизить за-
висимость от иностранных решений. Создание отечественного оборудо-
вания, программного обеспечения и IoT-платформ, таких как NeuroNet, 
приобретает все большее значение для создания технологического суве-
ренитета. Технологический суверенитет позволяет обеспечить защиту 
данных, информационную безопасность и долгосрочное развитие ин-
фраструктуры IIoT без угроз со стороны внешних поставщиков. Такая 
политика способствует развитию научно-технического потенциала 
страны, созданию новых рабочих мест и увеличению конкурентоспособ-
ности. 

3. Развитие национальной инфраструктуры. 
В России активно развиваются сети связи нового поколения (4G и 

5G). Был создан нацпроект по реализации внедрения данных технологий 
под названием «Цифровая экономика». В рамках данного проекта ком-
пания «Ростех» реализует внедрение технологий 5G, блокчейн – систем, 
промышленного интернета вещей и больших данных на территории РФ 
[10]. Таким образом государство поддерживает новые технологии и про-
должает конкурировать на мировом рынке ничем не уступая западным 
странам.  

4. Энергоэффективность и оптимизация ресурсов. 
IIoT позволяет предприятиям отслеживать состояние оборудования, 

его эффективность работы и быстро устранять возникшие проблемы. 
Датчики установленные на оборудовании и иных промышленных объек-
тах позволяют отслеживать в режиме реального времени параметры ра-
боты. Такой постоянный мониторинг состояния приборов и устройств 
позволяет своевременно проводить техническое обслуживание и предот-
вращать поломки. Встроенный модуль с искусственным интеллектом об-
рабатывает, анализирует собранную информацию, формирует отчёты и 
выдаёт рекомендации. 

5. Развитие стратегически значимых для российской экономики 
отраслей 

Курс на импортозамещение дал импульс к развитию многих отраслей 
промышленности. Бизнес активно инвестирует в отрасли машиностроения, 
ИТ-индустрию, инициирует проекты цифровой трансформации. 

 
Драйверы развития промышленного интернета вещей (IIoT) на 

мировом рынке 
1. Рост объёмов данных и необходимость их эффективного 

управления 
Одна из главных движущих сил развития IIoT – взрывной рост объ-

ёмов промышленных данных. В эпоху цифровизации предприятия стал-
киваются с неограниченным количеством информации, поступающей от 
различных датчиков, производственных линий и систем управления. 
Промышленный интернет вещей позволяет собирать, структурировать и 
анализировать эти данные в реальном времени, что способствует опти-
мизации производственных процессов, снижению затрат и предотвраще-
нию сбоев.  

2. Развитие технологий облачных вычислений 
Облачные хранилища данных и технологии обработки данных, ко-

торые функционируют на их основе, позволяют развивать IIoT, расши-
рять возможности его применения в производственных процессах. 

3. Повышение требований к устойчивому развитию 
Несмотря на разворачивающиеся дискуссии об актуальности в со-

временном мире ESG-повестки крупный бизнес продолжает в основной 
своей массе развиваться в направлении формирования социально ответ-
ственной стратегии. IIoT поможет предотвращать техногенные ката-
строфы, экологические нарушения, обеспечивать безопасные условия 
труда и энергоэффективность. 

4. Снижение стоимости датчиков и подключения 
По мере масштабирования технологических решений IIoT снижа-

ется стоимость их внедрения и обслуживания, в то время как их эффек-
тивность и возможности с точки зрения повышения конкурентоспособ-
ности бизнеса растут. Таким образом, IIoT становится доступным для 
многих мелких, средних компаний. 
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5. Рост объединения систем через стандартизацию 
Разработчики стремятся унифицировать IIoT-решения, сделать их 

совместимыми и взаимодополняющими. Это позволяет компаниям вы-
страивать системы «умных» устройств под конкретные задачи, связан-
ные с автоматизацией и цифровизацией производственных процессов. 

 
Тенденции развития промышленного интернета вещей (IIoT) в 

России и мире 
Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) 

продолжает оказывать значительное влияние на глобальное развитие 
технологий, трансформацию производственных процессов и экономику 
в целом. С каждым годом IIoT становится все более сложным, интегра-
ционным и функциональным инструментом, что позволяет предприя-
тиям повышать производительность, снижать издержки и открывать но-
вые бизнес-модели. Россия, как часть мирового рынка, вносит свой вклад 
в развитие IIoT, ориентируясь на глобальные тенденции, но при этом 
сталкивается со своими уникальными вызовами. Рассмотрим основные 
тренды развития промышленного интернета вещей как в мире, так и в 
РФ. 

Глобальные тренды IIoT 
1. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обуче-

ния 
Одним из многих глобальных трендов является интеграция искус-

ственного интеллекта и машинного обучения в платформы IIoT. Совре-
менные системы сбора и обработки данных позволяют в реальном вре-
мени анализировать огромные объемы информации, которые поступают 
от сенсоров и устройств. Эта аналитика не только помогает прогнозиро-
вать поломки оборудования и оптимизировать производственные про-
цессы, улучшать логистику и снижать потери. 

Эксперты прогнозируют, что сочетание искусственного интеллекта 
и промышленного интернета вещей выведет организацию производства 
и управление производственными процессами на качественно новый 
уровень. Это сочетание интегрируется сегодня в понятии искусственный 
интеллект вещей (Artificial Intelligence of Things, AIoT). 

 

 
Рисунок 4 – Применение компьютерного зрения в рамках IIoT-си-
стемы 
Источник: составлено на основе [13] 

 
Внедрение ИИ дополняет возможности IIoT-систем: 
- накопленные данные телеметрии с датчиков позволяют обучить 

ИИ оценивать состояния оборудования и прогнозировать возможные его 
отказы, до того как сбой произошел; 

- проводя сравнительный анализ параметров нормального состояния 
системы с текущими, ИИ выявляет аномальные состояния, выбросы, по-
тенциальные кибер-угрозы и пр.; 

- ИИ персонализирует аналитику данных и настройки оборудования, 
позволяет интеллектуальным роботам менять, улучшать производствен-
ные процессы; 

- ИИ в состоянии обеспечить более высокий уровень кибер-безопас-
ности; 

- контроль уровня запасов и оптимизация цепочки поставок обеспе-
чивается соответствующими ИИ-моделями [8]. 

2. Повсеместное использование приватного и локального 5G 
Стабильная и быстрая передача данных является основой для ра-

боты IIoT-систем. Использование сетей 5G, включая приватные сети, 
позволяет предприятиям реализовывать высокоинтенсивный обмен дан-
ными среди тысячи устройств с минимальной задержкой. Особенно это 
актуально для автоматизированного производства и дистанционного 

управления роботизированными комплексами. Также эта система улуч-
шает взаимодействие между отделами, ускоряя их коммуникации внутри 
компании. 

3. Энергоэффективные и устойчивые решения 
Принципы ESG (экология, социальные аспекты, управление) нахо-

дят широкое применение во всех сферах экономики, включая промыш-
ленность. Компании внедряют IIoT-решения, направленные на снижение 
потребления энергоресурсов, мониторинг выбросов углекислого газа и 
оптимизацию производственных циклов с точки зрения экологичности. 

Российские реалии и тренды развития IIoT 
Россия активно адаптирует мировые достижения в области IIoT к 

своим условиям, однако процесс внедрения носит более локализованный 
характер из-за экономических, технологических и внешнеполитических 
факторов. 

1. Импортозамещение и переход на отечественные технологии 
На фоне санкционного давления России приходится заменять зару-

бежные IoT-платформы и оборудование на отечественные разработки. 
Это стимулировало рост российских производителей решений в области 
промышленного интернета вещей. Программные платформы, такие как 
«Цифрум» от Ростеха и системы мониторинга оборудования на базе оте-
чественных технологий, становятся все более популярными. 

2. Развитие отечественных сетевых технологий 
Ограниченный доступ к передовым сетевым решениям из-за санк-

ций делает востребованными отечественные разработки в области связи. 
Российские компании работают над развитием сетей LPWAN и локаль-
ного 5G. Например, продолжается развитие платформ на базе сетей стан-
дарта LoRaWAN для удаленного мониторинга и управления производ-
ственными объектами. 

3. Развитие локальной промышленной автоматизации 
Российские заводы и фабрики продолжают модернизировать мощ-

ности, внедряя роботизированные линии, автономное оборудование и 
программное обеспечение для удаленного сбора данных, что активно 
поддерживается IIoT. Это видно, например, на примере крупных про-
мышленных холдингов, таких как «Северсталь» и ГК «РусАЛ». 

Однако, нельзя обойти вниманием тот факт, что активный рост рос-
сийской отрасли IIoT в настоящее время сталкивается с целым рядом 
ограничений: 

- Развитие сетей последнего поколения, расширение географии их 
распространения, чтобы интернет-покрытие было даже в самых удалён-
ных уголках страны. 

Сейчас IIoT реализуется через технологии беспроводной и провод-
ной связи, при чём позиции беспроводных решений в области связи до-
минируют, это связано с большими возможностями её применения в том 
числе для «обеспечения массовых подключений на большом количестве 
распределенных объектов» [4]. 

- Санкционный режим усложнил ввоз в страну высокотехнологич-
ных устройств связи и интернет. 

- Устройства IIoT часто не объединены в общую сеть, не формируют 
единую систему управления, т.к. приобретаются у разных поставщиков. 

 

 
Рисунок 5. Распределение DDoS-атак по отраслям за 2023 год 
Источник: составлено автором на основе [9] 
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В этих случаях техническим специалистам компаний приходится ре-
шать вопрос об объединении их на единой платформе [3], что является 
очень трудозатратным. 

- Слабое нормативно-правовое регулирование отрасли IIoT касается 
как деятельности поставщиков технологий, так и их потребителей / поль-
зователей. 

- Подверженность IIoT-систем кибератакам, недостаточная безопас-
ность данных. Почти 12% атак, произошедших в 2023 году, пришлось на 
бизнес и промышленность (рис. 5). 

- Нехватка квалифицированных специалистов в сфере IIoT, инфор-
мационной и промышленной безопасности и др. [6].  

Таким образом, следует отметить, что внедрение IIoT усилит конку-
рентные позиции бизнеса, его применение обеспечит в долгосрочной 
перспективе оптимизацию затрат, рост эффективности и устойчивости. 
Но на «короткой дистанции» требует решения широкого спектра про-
блем, учёта и преодоления рассмотренных нами ограничений. 
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Перспективы сотрудничества между государственными  
и частными структурами по подготовке кадров в сфере 
инновационных технологий 
 
 
Алиева Севда Эльшан 
докторант, кафедра экономики и налогообложения, Азербайджанский уни-
верситет кооперации, sevdaaliyeva334@gmail.com 
 
В статье рассматриваются возможности взаимодействия государства и част-
ного бизнеса в области обучения специалистов для работы в современных 
условиях. В частности, исследуются проблемы школьного образования, свя-
занные с устареванием программ и нехваткой практической направленности, 
отсутствие интеграции школ с промышленными предприятиями. Помимо 
этого, предлагаются модели включения потенциальных работодателей в об-
разовательный процесс, включающие параметры финансирования, организа-
цию стажировок, участие учёных-практиков в разработке учебных курсов.  
Ключевые слова: инновационные технологии, обучение, государственный 
и частный сектор, сотрудничество. 
 
 
 
 

Введение 
В эпоху стремительного научно-технического прогресса подготовка 

квалифицированных кадров в области инноваций становится одним из 
главных факторов экономического развития и глобальной конкуренто-
способности. В то же время ни для государства, ни для бизнеса не поте-
ряют актуальность предпосылки собственности таких кадров [1]. В свете 
этого, а также зарождения новых вызовов появляется необходимость в 
новых формах взаимодействия и сотрудничества, в частности между гос-
ударственными структурами и частными компаниями [6]. В данном эссе 
будут рассмотрены перспективы и преимущества сотрудничества в дан-
ной сфере, опережающего многие другие контексте человеческого капи-
тала для инновационной экономики [7]. 

 
Основная часть 
Современная система образования во многих странах не успевает за 

быстро меняющимися требованиями рынка труда, и это является причи-
ной дефицита специалистов, владеющих цифровыми и технологиче-
скими компетенциями [8].  

Однако частный сектор, который имеет наиважнейшую информа-
цию об отрасли и доступ к передовым технологиям, способен оказывать 
серьезное воздействие на формирование образовательных программ. 
Для этого может использоваться ряд институциональных механизмов 
ГЧП, которые включают в себя [2]:  

 
Схема 1. Институциональные механизмы ГЧП 
Источник: [2] 

 
Последние могут поддерживаться государством через налоговые 

льготы, гранты, нормативную поддержку и обеспечение институцио-
нальной базы. Такое сотрудничество создает условия для более адаптив-
ной подготовки персонала, соответствующего новой экономике цифро-
вой трансформации [5]. 

 
Таблица 1 
Основные показатели использования ИКТ на предприятиях 
Наименование по-

казателей 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Процентная доля 
предприятий, ис-

пользующих компь-
ютеры, в общем 

числе всех действу-
ющих предприятий

67,2 62,8 63,9 65,2 65,8 66,6 

Отношение числен-
ности работников, 

пользующихся ком-
пьютерами, к общей 
численности работ-

33,4 33,9 35,1 35,8 36,2 36,6 
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ников всех действу-
ющих предприятий, 

в процентах 
Соотношение чис-
ленности работни-
ков, пользующихся 

компьютерами, к об-
щей численности 

работников, работа-
ющих на предприя-
тиях, имеющих ком-
пьютеры, в процен-

тах 

39,6 41,1 42,2 43,0 43,5 43,9 

Доля предприятий, 
имеющих доступ к 

сети Интернет, в об-
щем количестве 

всех действующих 
предприятий, в про-

центах 

52,9 51,5 52,5 54,2 54,8 56,0 

Процент численно-
сти сотрудников, 

пользующихся Ин-
тернетом, по срав-
нению с общей чис-
ленностью сотруд-
ников на всех дей-

ствующих предприя-
тиях 

25,3 25,7 26,9 28,1 29,4 30,1 

Соотношение чис-
ленности работни-
ков, пользующихся 
Интернетом, к об-
щей численности 

работников, работа-
ющих на предприя-
тиях, имеющих до-
ступ к Интернету, в 

процентах 

30,7 31,3 32,9 34,4 35,8 36,7 

Доля предприятий, 
имеющих веб-сайт, 
в общем количестве 
всех действующих 

предприятий, в про-
центах 

12,3 9,8 9,9 10,2 10,5 10,6 

Распределение 
предприятий по типу 

подключения к ин-
тернету, в процен-

тах от общего числа 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Через ISDN … 5,8 4,9 5,5 - - 
через xDSL … 12,3 11,3 9,6 12,4 7,1 

Через кабельный 
модем 

… 51,1 49,3 50,8 49,7 49,2 

По выделенной ли-
нии 

… 7,1 8,5 8,3 9,1 9,1 

Через оптоволокон-
ный кабель 

… 12,2 14,3 15,3 17,6 21,7 

Через фиксирован-
ный беспроводной 

интернет 

… 1,9 1,9 2 2,1 2,1 

Через беспроводной 
интернет 

… 5,2 5,7 5 5,4 6 

Через спутник … 0,6 0,4 0,3 0,3 0,6 
Через мобильный 

интернет 
… 3,8 3,7 3,2 3,4 4,2 

Доля предприятий, 
имеющих локаль-
ные вычислитель-
ные сети (ЛВС), в 
общем количестве 
всех действующих 

предприятий, в про-
центах 

 69,3 66,1 66,8 53,3 53,9 

Доля предприятий, 
имеющих интранет-
сети, в общем числе 
всех действующих 

предприятий, в про-
центах 

21,7 23,3 26,1 25,7 27,7 28,3 

Доля предприятий, 
имеющих экстранет, 
в общем числе всех 

5,2 7,4 7,8 7,5 8 8,2 

действующих пред-
приятий, в процен-

тах 
Доля предприятий, 
принимающих за-
казы через Интер-
нет, в общем коли-
честве всех пред-
приятий, в процен-

тах 

0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

Процентная доля 
предприятий, разме-
щающих заказы че-
рез Интернет, в об-

щем количестве 
всех предприятий 

2,5 2,8 3 3,2 3,4 3,5 

Распределение 
предприятий по це-
лям использования 
интернета, в про-

центах 

      

Отправка и получе-
ние писем 

... 26,7 24,9 23,4 22,6 21,3 

Получение инфор-
мации о товарах и 

услугах 

... 8,6 7,9 7,8 7,7 7,7 

Получение инфор-
мации от органов 
государственного 

управления 

... 17,9 17,1 16,2 16,1 15,5 

Интернет-банкинг ... 9,2 9,6 10,4 11,7 12 
Использование дру-

гих финансовых 
услуг 

... 13,3 13,4 13,4 13 13,1 

Интерактивное вза-
имодействие с орга-
нами государствен-
ного управления (за 
исключением полу-
чения информации)

... 6,5 6,5 6,7 6,5 6,7 

Предоставление 
услуг клиентам 

... 5,6 5,3 5,5 5,9 6,3 

Продажа продукции 
в режиме реального 

времени 

... 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 

Видеоконферен-
цсвязь или IP-теле-

фония 

... 1,4 3,7 4,3 4,2 4,1 

Онлайн-переписка и 
размещение объяв-

лений 

... 4,9 5,3 5,4 5,0 5,2 

Проведение тренин-
гов для персонала 

... 1,7 2,2 2,4 2,5 2,7 

Набор персонала ... 2,9 2,7 2,9 3,0 3,3 
Источник: [10] 
Согласно таблице 1, анализ консолидированных данных за 2018-

2023 годы позволяет говорить об устойчивой тенденции азербайджан-
ских предприятий к цифровизации и включению ИКТ в практику веде-
ния бизнеса. 

Небольшая, но неуклонно растущая доля предприятий, занятых в 
сфере компьютеров и сетей (66,6% и 56% соответственно к 2023 году), 
свидетельствует о растущем вкладе цифровой инфраструктуры в нацио-
нальную экономику. 

Однако рост числа сотрудников, использующих компьютеры и Ин-
тернет, выявляет необходимость систематического обучения и подго-
товки в области информационных технологий. 

Однако следует также отметить, что такие передовые инструменты, 
как видеоконференции, онлайн-продажи в режиме реального времени, 
обучение персонала и интерактивное взаимодействие с государствен-
ными службами, используются сравнительно реже. 

В результате рост цифровых возможностей большинства работни-
ков, скорее всего, будет обусловлен техническими проблемами оборудо-
вания, а не цифровой зрелостью. 

В этом контексте сотрудничество между государственным и част-
ным секторами имеет большое значение. 

Государство имеет право создавать благоприятные условия финан-
сирования, поощрять участие бизнеса в образовательном процессе и осу-
ществлять целевое финансирование образовательных инициатив. 
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В то же время частный сектор хорошо осведомлен об особенностях 
рынка труда и перспективных технологиях и может предоставить ре-
сурсы, платформы и экспертные знания [4]. 

Такое сотрудничество может быть достигнуто путем создания учеб-
ных курсов, исследовательских и инкубационных центров, программ 
стажировок и наставничества, систем образования и переподготовки 
кадров, которые обеспечат соответствующие условия для меняющейся 
технологической среды. 

 
Заключение 
Следовательно, устойчивое и взаимовыгодное партнерство между 

государственными и негосударственными структурами в сфере подго-
товки кадров имеет обширные перспективы [9].  

Это может содействовать устранению разочарование между теоре-
тическими знаниями и практическими навыками, способствует более 
быстрому внедрению инноваций и помогает формировать опытное сооб-
щество, готовое к навыкам на сложные задачи будущего [3]. Расширение 
практик такого сотрудничества является необходимым шагом для созда-
ния конкурентоспособной экономики, основанной на технологиях. 
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Управление командами и человеческими ресурсами в спорте 
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к.э.н., доцент, заведующий кафедрой организационного менеджмента Уни-
верситет «Синергия», agdmitriev@gmail.com 
 
Управление командами и человеческими ресурсами в спорте представляет 
собой актуальную и сложную задачу, включающую различные аспекты, 
начиная от формирования команды и заканчивая мотивацией спортсменов. В 
данной статье рассматриваются ключевые методы и стратегии, направленные 
на эффективное управление командами, что является важным в условиях вы-
сокой конкуренции в спортивной среде. Подробно анализируются вопросы, 
связанные с подбором кадров, развитием индивидуальных и командных 
навыков, а также влиянием лидерства на успешность команды. Исследуются 
методы оценки работы тренеров и атлетов, включая применение психомет-
рических инструментов для измерения эмоционального интеллекта и ко-
мандной динамики.  
Важным аспектом исследования является корпоративная культура в спортив-
ных организациях, которая существенно влияет на взаимодействие между 
участниками команды и их мотивацию. Также рассматриваются психологи-
ческие факторы, которые оказывают влияние на производительность, такие 
как стресс и умение справляться с ним, групповой дух и мотивация. Доклад 
основан на анализе практик, используемых в различных видах спорта, и при-
мерах успешного применения современных методов управления.  
Ключевые слова: эффективное управление, взаимодействие, навыки, цели, 
коммуникация, лидерство, мотивация, психологическая поддержка, техноло-
гии, развитие навыков, профессионализм, анализ. 
 
 

Введение 
Основной задачей данной статьи является изучение важных аспек-

тов управления командами и человеческими ресурсами в спорте. В ра-
боте рассмотрены эффективные методики и стратегии, направленные на 
улучшение производительности и сплоченности команд. Также прове-
дена оценка влияния психологических и лидерских факторов на дости-
жение высоких результатов в спорте. 

Эффективное управление командами и человеческими ресурсами в 
спортивной сфере имеет решающее значение для достижения высоких 
результатов. Изучение аспектов управления командами и человеческими 
ресурсами в спорте имеет значительную научную ценность, так как поз-
воляет определить эффективные подходы и методики, которые могут 
привести к высоким достижениям. Осознание психологических факто-
ров, мотивационных механизмов, командной динамики и лидерских ка-
честв открывает новые возможности для совершенствования трениро-
вочных процессов и укрепления взаимодействия в команде. Такой под-
ход, в свою очередь, способствует развитию как теоретических, так и 
практических основ управления в области спорта и может быть адапти-
рован для разных спортивных мероприятий. 

В современном спортивном мире управление командами и челове-
ческими ресурсами становится ключевым фактором успеха. Конкурен-
ция на высоком уровне требует не только мастерства атлетов, но и уме-
лых лидеров, способных создать условия для максимальной продуктив-
ности и сплоченности команды. Эффективное управление спортсменами 
включает в себя множество аспектов: от формирования грамотного со-
става команды до разработки методик, способствующих повышению мо-
тивации и внутренней дисциплины. 

С каждой новой дисциплиной и турниром управленческие вызовы 
становятся все более многогранными. Создание команды, в которой при-
сутствуют не только талантливые спортсмены, но и адаптивные, страте-
гически мыслящие тренеры, способно значительно повысить шансы на 
победу. На фоне глобализации спорта возрастает необходимость взаимо-
действия между культурами и стилями управления, что требует от спе-
циалистов умения работать в многообразной среде. 

Психологические аспекты также играют значимую роль в управле-
ние командами. Способность тренера правильно мотивировать и поддер-
живать каждого участника команды, а также создать атмосферу доверия 
и взаимопомощи, может в корне изменить динамику группы. Понимание 
индивидуальных потребностей каждого спортсмена и его психоэмоцио-
нальных характеристик позволяет выявить лучшие стратегии для их раз-
вития и достижения общих целей. 

Данная статья рассматривает основные элементы управления ко-
мандами в спорте, предлагая разнообразные подходы и методики, позво-
ляющие оптимизировать как индивидуальные, так и командные усилия. 
В статье анализируется, как различные подходы к управлению могут 
привести к улучшению результатов, повышению морального духа и, в 
конечном итоге, к победе в самых значимых соревнованиях. 

 
Литературный обзор 
В статье Дмитриева А. Г. «Коучинг в деятельности организации: ос-

новные аспекты» говорится о том, что на данный момент его использо-
вание носит фрагментарный характер, анализ тенденций демонстрирует 
устойчивый рост интереса к данному направлению. Однако для перехода 
от проектного внедрения к системному применению коучинга необхо-
димо решить ряд выявленных проблем. 

С 1940-х годов инженеры и учёные начали дискуссию об измеримых 
целях (ещё не задачах). Появляются публикации, которые предлагают 
свои аббревиатуры. В 1965 году управление проектами путём поста-
новки отдельных задач конкретным лицам обсуждалось в литературе, 
например, в статье Raia A. P. Goal settings and self-control / Journal of 
Management Studies. — 1965, Feb. — Vol. 2. — Issue 1. — P. 34-53 пере-
числены: 

Authorised to complete the goal (конкретный человек уполномочен 
или назначен для достижения цели); 
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Realistic and challenging (реалистичные и сложные цели); 
Tied to a completion date (привязаны к дате завершения). 
В ноябре 1981 в журнале «Management Review» Джордж Доран в 

статье «There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and 
objectives» обсуждал важность целей и сложность их постановки при вы-
полнении сложных проектов. Там же он изложил свою схему для ком-
плексной постановки задач[1]. 

В 1988 году Бланчард и Херси включили в пятое издание своей 
книги «Management of Organizational Behavior» (Hersey & Blanchard, 
1988, p. 377–382) аббревиатуру SMART с комментарием, что изложенная 
ими методика основана на их более ранних, с 1981 года, работах. 

Эта методика позволяет командам четко понимать, чего они хотят 
достичь и сосредоточиться на конкретных результатах. Например, вме-
сто того чтобы просто сказать «увеличить продажи», команда может 
установить цель «увеличить продажи на 20% в течение следующих трех 
месяцев». Такой подход не только повышает мотивацию участников, но 
и помогает определить критерии успеха, предоставляя каждому члену 
команды ясное направление для работы. 

Не менее значимым аспектом эффективного управления является 
понимание динамики группы. Каждая команда уникальна и состоит из 
индивидуумов, которые по-разному реагируют на стресс, успехи и не-
удачи. Основные аспекты методики командной динамики включают в 
себя открытые каналы коммуникации, возможность разрешения кон-
фликтов и создание доверительной атмосферы. Регулярные собрания, в 
рамках которых обсуждаются не только рабочие вопросы, но и личные 
достижения или проблемы участников, способствуют укреплению спло-
ченности группы. Важно понимать, что проблемы, возникающие в про-
цессе работы, должны обсуждаться открыто и конструктивно, что помо-
жет избежать накопления недовольства и недопонимания между чле-
нами команды. 

 
Основная часть 
Лидерство играет ключевую роль в управлении командами. Успеш-

ный лидер не просто задает направление, но и находчиво делегирует за-
дачи, исходя из сильных сторон каждого участника. Эффективное деле-
гирование включает несколько шагов: первое — это определение силь-
ных сторон членов команды, второе — установление четких ожиданий 
по выполнению задач, и третье — предоставление ресурсов, необходи-
мых для выполнения работы. Например, если один из участников ко-
манды обладает выдающимися аналитическими навыками, стоит дове-
рить ему подготовку отчетов, тем самым снизив нагрузку на других и 
увеличив общую результативность. Такой подход значительно повы-
шает мотивацию и вовлеченность всех участников, так как каждый чув-
ствует свою ценность и вклад в общий процесс. 

Кроме того, в современных условиях важным аспектом является по-
стоянное обучение и развитие команды. Регулярные тренинги и семи-
нары помогают поддерживать высокий уровень профессиональных 
навыков и адаптировать коллектив к изменениям. Здесь важно не огра-
ничиваться только обучением в рамках своей специальности; кросс-
функциональное обучение, то есть обмен опытом между разными отде-
лами, способствует всестороннему развитию навыков. Регулярный ана-
лиз успехов и неудач тоже важен: он позволяет команде выявлять обла-
сти для улучшения и адаптироваться к меняющимся условиям. 

Современные технологии также становятся ключевым инструмен-
том в управлении командами. С применением специализированного про-
граммного обеспечения для совместной работы, такого как Slack, Trello 
и других, команды могут легко координировать свои действия и поддер-
живать постоянную коммуникацию. Автоматизация процессов с исполь-
зованием технологий позволяет освободить время для более творческой 
и стратегической работы, а анализ данных помогает в оценке производи-
тельности, что обеспечивает принятие обоснованных решений. 

Подбор кадров, развитие индивидуальных и командных навыков, а 
также влияние лидерства на успешность команды в спортивной сфере — 
это ключевые аспекты, которые определяют успех любой спортивной 
организации. Рассмотрим каждый из них подробно и проанализируем их 
взаимосвязи. 

Подбор кадров в спортивной сфере включает не только поиск та-
лантливых спортсменов, но и привлечение квалифицированных трене-

ров, медицинского персонала, аналитиков и других специалистов. Про-
цесс начинается с определения потребностей команды, анализа текущих 
ресурсов и понимания долгосрочных целей. 

Идентификация потребностей: важно определить, какие позиции 
требуют усиления. Это может быть связано с нехваткой игроков опреде-
ленного амплуа или необходимостью улучшения технического штаба. 

Скауты играют ключевую роль в обнаружении талантов. Они анали-
зируют игроков, их статистику, физические данные и психологическую 
устойчивость. Используются различные методы, включая наблюдение за 
играми, видеоанализ и интервью с игроками. 

После выявления кандидатов, проводится более глубокий анализ их 
способностей и соответствия культуре команды. Это включает тестиро-
вание физических и психологических показателей, а также оценку по-
тенциального вклада в коллектив. 

На этапе подписания контрактов важны не только финансовые усло-
вия, но и долгосрочные перспективы, включая возможности для роста и 
развития. 

Развитие индивидуальных навыков игроков — это непрерывный 
процесс, включающий тренировочные программы, психологическую 
поддержку и работу над техническими аспектами игры. 

Индивидуальные тренировки разрабатываются с учетом сильных и 
слабых сторон каждого игрока. Используются методы, направленные на 
улучшение физических кондиций, техники и тактики. 

Анализ и обратная связь: важен постоянный анализ выступлений иг-
рока. Видеоанализ игр и тренировок позволяет выявить ошибки и обла-
сти для улучшения. Тренеры предоставляют конструктивную обратную 
связь, направленную на прогресс. 

Психологическая поддержка: спортивные психологи помогают иг-
рокам справляться со стрессом, развивать уверенность в себе и мотива-
цию. Ментальная подготовка становится неотъемлемой частью трениро-
вочного процесса. 

Командная работа и слаженность играют ключевую роль в успехе 
команды. Это включает развитие взаимодействия между игроками, улуч-
шение коммуникации и построение доверия. 

Жизненный цикл команды представляет собой совокупность стадий, 
через которые проходит команда за период своего функционирования. 

Основными этапами функционирования команды являются "форми-
рование" ("притирка"), "конфликт" ("ближний бой"), "консенсус", "зре-
лость". 

Совместные тренировки: упражнения, направленные на взаимодей-
ствие игроков, помогают улучшить командную химию. Это могут быть 
различные игровые ситуации, которые требуют совместных действий и 
быстрой реакции. 

Командные мероприятия: внеполевая активность, такие как тимбил-
динг и социальные мероприятия, способствуют укреплению командного 
духа. Они помогают игрокам лучше узнать друг друга и формировать 
доверительные отношения. 

Лидеры команды играют важную роль в сплочении коллектива. Они 
могут мотивировать других игроков, задавать пример и решать кон-
фликтные ситуации. 

Лидерство в спорте не ограничивается только капитаном команды. 
Тренеры, старшие игроки и даже руководство клуба влияют на успеш-
ность команды. 

Тренеры выступают не только в роли наставников, но и лидеров. 
Они разрабатывают стратегию, принимают тактические решения и со-
здают благоприятную атмосферу для работы. Умение мотивировать и 
вдохновлять игроков — ключевая черта успешного тренера. 

Капитан команды — это связь между тренерским штабом и игро-
ками. Он отвечает за моральное состояние команды на поле, поддержи-
вает дисциплину и способствует решению внутренних конфликтов. 

Руководство спортивного клуба устанавливает долгосрочные цели, 
обеспечивает финансирование и создает условия для развития. Их под-
держка и доверие к тренерскому штабу и игрокам являются фундамен-
том для стабильности и успеха. 

Все эти аспекты тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Успешный 
подбор кадров позволяет создать сильную основу для команды. Развитие 
индивидуальных и командных навыков обеспечивает конкурентоспо-
собность на поле. Эффективное лидерство связывает все элементы вме-
сте, создавая гармоничный и целеустремленный коллектив. 
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Оценка работы тренеров и атлетов в спортивных организациях тре-
бует комплексного подхода, включающего использование различных 
методов и инструментов. В этом докладе будут рассмотрены методы 
оценки работы тренеров и атлетов, применение психометрических ин-
струментов для измерения эмоционального интеллекта и командной ди-
намики, а также влияние корпоративной культуры и психологических 
факторов на производительность. Особое внимание будет уделено ана-
лизу практик, используемых в различных видах спорта, и примерам 
успешного применения современных методов управления. 

К методам оценки тренеров относятся: 
- Анализ результатов команды: один из основных методов оценки — 

это анализ спортивных результатов команды. Включает в себя анализ по-
бед и поражений, положения в турнирной таблице, и достижение постав-
ленных целей. 

- Обратная связь от игроков: регулярное получение обратной связи 
от игроков через опросы и интервью. Это помогает понять, как тренер 
влияет на командную динамику и развитие индивидуальных навыков. 

- Профессиональные компетенции: оценка тренера на основе про-
фессиональных компетенций, таких как знание тактики, умение мотиви-
ровать игроков, управление тренировочным процессом и т.д. 

Методы оценки атлетов очень важны для сохранения и улучшения 
качества производительности, практикуются следующие инструменты 
анализа: 

- Спортивные результаты: анализ статистики и результатов атлета, 
включая ключевые показатели эффективности (KPI), такие как количе-
ство забитых голов, точность бросков, время на дистанции и т.д. 

- Физические тесты: регулярные физические тесты для оценки вы-
носливости, силы, скорости и других физических параметров. 

- Технические и тактические навыки: оценка технических и тактиче-
ских навыков, проводимая тренерским штабом. 

- Психологические тесты: Использование психологических тестов 
для оценки ментальной устойчивости, мотивации и стрессоустойчиво-
сти. 

Чтобы проанализировать измерение командной динамики использу-
ются следующие методы: 

- Team Diagnostic Survey (TDS): оценивает ключевые аспекты ко-
мандной динамики, такие как общение, цели, роли и процессы. 

- Group Environment Questionnaire (GEQ): используется для измере-
ния сплоченности команды, как социального, так и задачного аспекта. 

Корпоративная культура в спортивных организациях влияет на все 
аспекты деятельности, от мотивации игроков до их способности справ-
ляться со стрессом. Она включает в себя ценности, нормы и практики, 
которые определяют поведение членов команды. Рассмотрим базовые 
принципы корпоративной культуры: 

- Поддержка и доверие: создание атмосферы, где каждый член ко-
манды чувствует поддержку и доверие со стороны других. 

- Цели и ожидания: четко определенные цели и ожидания, которые 
способствуют мотивированности и направленности усилий всей ко-
манды. 

- Развитие и обучение: постоянное стремление к развитию и обуче-
нию, как на индивидуальном уровне, так и на уровне команды. 

Психологические факторы, влияющие на производительность ко-
манды: 

- Стресс и умение справляться с ним: высокий уровень стресса мо-
жет негативно сказываться на производительности. Важно обучать атле-
тов и тренеров методам управления стрессом, таким как медитация, ды-
хательные упражнения и когнитивно-поведенческая терапия. 

- Групповой дух: сплоченность команды и чувство принадлежности 
повышают мотивацию и эффективность. Командные мероприятия и тре-
нинги по командообразованию играют ключевую роль в развитии груп-
пового духа. 

- Мотивация: внутренняя и внешняя мотивация являются важными 
факторами. Важно создавать условия, при которых спортсмены чув-
ствуют внутреннюю мотивацию к достижению целей. 

Примеры успешного применения современных методов управления: 
- Футбол: ФК Барселона известен своим подходом к развитию эмо-

ционального интеллекта и командной динамики, что позволило команде 
достигать высоких результатов на международной арене. 

- Баскетбол: НБА команды, такие как Голден Стэйт Уорриорз, ак-
тивно используют психометрические инструменты и инновационные ме-
тоды тренировки, что помогает им сохранять высокую производитель-
ность и сплоченность команды. 

-Регби: Новозеландские All Blacks известны своей сильной корпора-
тивной культурой и акцентом на командную работу и мотивацию, что  

 
Заключение 
Таким образом, важность эффективного управления командами в 

спортивной среде, подчеркивая роль человеческих ресурсов в достиже-
нии спортивных успехов, велика. Успешные команды в спорте часто ос-
нованы на сильном лидерстве, открытой коммуникации и четко выстро-
енных процессах управления. Управление человеческими ресурсами 
включает в себя такие аспекты, как мотивация спортсменов, разрешение 
конфликтов, и развитие спортивного потенциала каждого участника ко-
манды. 

Значимым является разработка персонализированных подходов к 
управлению, учитывающих индивидуальные особенности и потребно-
сти спортсменов. Это помогает создать атмосферу доверия и поддержки 
в команде, способствующую коллективному достижению целей. Кроме 
того, использование современных методик и технологий в управлении 
позволяет улучшить тренировочные процессы и повысить эффектив-
ность работы команды. 

В целом, что эффективное управление командами в спорте играет 
ключевую роль в достижении выдающихся результатов, требует систем-
ного подхода к управлению человеческими ресурсами и активного внед-
рения инновационных практик в спортивную практику. 
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JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Managing teams and human resources in sports is an urgent and difficult task that includes 

various aspects, ranging from team formation to motivation of athletes. This article 
discusses the key methods and strategies aimed at effective team management, which is 
important in a highly competitive sports environment. The issues related to the 
recruitment of personnel, the development of individual and team skills, as well as the 
impact of leadership on the success of the team are analyzed in detail. The methods of 
evaluating the work of coaches and athletes are being investigated, including the use of 
psychometric tools to measure emotional intelligence and team dynamics.  

An important aspect of the study is the corporate culture in sports organizations, which 
significantly affects the interaction between team members and their motivation. 
Psychological factors affecting performance such as stress management skills, group 
spirit, and motivation are also considered. The report is based on an analysis of practices 
used in various sports and examples of successful application of modern management 
methods. 

Keywords: effective management, interaction, skills, goals, communication, leadership, 
motivation, psychological support, technology, skills development, professionalism, 
analysis. 
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Инфраструктурный и государственный маркетинг:  
основные сходства и различия 
 
 
Волков Алексей Павлович 
аспирант, ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Пра-
вительства Москвы имени Ю.М. Лужкова», ugmzmag@yandex.ru 
 
Говоря о современном развитии мегаполиса, как о отдельной экосистеме, 
нацеленной на улучшение качества жизни населения и закреплении своего 
позиционирования среди других городов, реализация государственных про-
ектов в части повышения инвестиционной и туристической привлекательно-
сти, формирование положительного имиджа региона – всегда оставалась пер-
воочередной задачей государственной политики в части государственного 
маркетинга. Процесс реализации деятельности и повышения эффективности 
развития городской инфраструктуры для удовлетворения потребностей насе-
ления является главной частью многогранной и многоаспектной системы гос-
ударственной политики в виде инфраструктурного маркетинга. Государ-
ственный и инфраструктурный маркетинг представляют собой определен-
ную систему стратегий и инструментов внутреннего и внешнего взаимодей-
ствия, нацеленного на удовлетворение потребностей и увеличение качества 
жизни населения.  
Ключевые слова: государственный маркетинг, инфраструктурный марке-
тинг, маркетинг территорий. 
 

Реализации необходимых государственных программ в части улучшения 
экономических и социальных показателей – является необходимой ча-
стью успешной и рациональной государственной политики, нацеленной 
на повышение уровня жизни населения, подкрепленной ее осведомлен-
ностью о происходящих внутренних и внешних изменениях. Рассматри-
вая процесс реализации инициатив и программ государства для удовле-
творения потребностей всех заинтересованных сторон, с целью улучше-
ния обратной связи с гражданами и частным бизнесом, повышение дове-
рительных отношений к деятельности государственных органов власти, 
формирование положительного имиджа деятельности на благо обще-
ства, продвижение государственных инициатив и увеличение инвести-
ционной привлекательности [2] – является одним из основных принци-
пов государственного маркетинга. Государственный маркетинг в части 
его отображения в виде конкретных действий можно рассмотреть со сто-
роны нескольких конкретных аспектов [4;8]:  

1. Продвижение государственных программ – маркетинговая компа-
ния, нацеленная на повышение осведомленности населения о происхо-
дящих и будущих государственных программах в части экономических 
и социальных инициатив, образования, медицины, экологии и тд. Также, 
неотъемлемой частью государственных программ является информаци-
онных компании, нацеленные на поддержание государственной поли-
тики с целью нивелирования коррупциогенных факторов, увеличение 
системы применения информационных и интеллектуальных технологий 
реализации проектов и тд.  

2. Брендинг и имидж города – маркетинговая компания, направлен-
ная на поддержание положительного позиционирования в глазах жите-
лей, инвесторов и туристов, как отдельного города, так и агломерации в 
целом. Формирование положительного образа в части создания необхо-
димого визуального брендинга, использование наружной и информаци-
онной рекламы в сети интернет, участие в рекламных компаниях для по-
вышения позиционирования, тесная интеграция с СМИ. 

3. Образование и обратная связь – маркетинговая компания, направ-
ленная на повышение осведомленности местного населения в части реа-
лизации необходимых программ и подпрограмм города, информирова-
ние о деятельности государства на внутренней и внешней арене. Также, 
реализация деятельности, направленная на использование фактора об-
ратной связи и учетом мнения населения в процессе реализации эконо-
мических и социальных проектов, подкрепленных общественным мне-
нием.  

4. Улучшение инвестиционной привлекательности – маркетинговая 
компания, направленная на создание определенного благоприятного 
климата в отдельном городе или регионе для привлечения дополнитель-
ных инвестиций. Для реализации вышеуказанной компании необходимо 
участие в международных конференциях и форумах, организация меж-
дународных рекламных компаний и тд. Процесс реализации инвестици-
онной привлекательности помогает увеличить туристическую привлека-
тельность, что в свою очередь помогает позиционировать как государ-
ственный маркетинг, так и конкретную агломерацию, как наиболее при-
влекательный и рентабельный регион.  

Отождествление государственного маркетинга, как части необходи-
мой государственной политики современного мегаполиса нашло свое от-
ражение в поддержке экономического роста за счет увеличения инвести-
ционной привлекательности и развитие дополнительных рекламных 
компаний, направленных на международное сотрудничество. Также, 
государственный маркетинг нашел свое отражение в части увеличения 
позиционирования доверительных отношений между государством и 
населением, что в свою очередь подкрепляет систему взаимодействия 
между государственными органами власти и населением страны [1]. Вы-
шеуказанные факторы государственного маркетинга способствуют со-
зданию эффективных взаимоотношений между государством и обще-
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ством, что в свою очередь, является инициатором продвижения допол-
нительных компаний, направленных на улучшение экономических и со-
циальных показателей для удовлетворения потребностей населения.  

Процесс реализации деятельности государственной политики в со-
временном понимании не может рассматриваться без маркетинговых ас-
пектов в части улучшения внутренней инфраструктуры в целях реализа-
ции программ, направленных на повышение уровня качества жизни 
населения [5]. Инфраструктурный маркетинг представляет собой марке-
тинговые стратегии и практики, нацеленные на улучшение количествен-
ных и качественных характеристик конкретной инфраструктуры. Опре-
деленное внимание уделяется внедрению инновационных технологий, 
оптимизации эффективных систем и программ мониторинга, которые 
способны обеспечить функционирование инфраструктуры на благо об-
щества. Исходя из вышеуказанных слов, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день, государственный маркетинг нацелен на реализа-
цию программ по продвижению государственных инициатив, государ-
ственных услуг, осведомленности населения о происходящих и будущих 
государственных программах и о имидже государственных организаций 
и их действий. Основной задачей государственного маркетинг является 
положительное позиционирование (улучшение общественного восприя-
тия) о государственных программах, услугах и инициативах [5]. В свою 
очередь, инфраструктурный маркетинг основан на конкретных задачах 
для реализации поставленной цели, в части реализации стратегий, 
направленных на улучшение количественных и качественных характе-
ристик объекта инфраструктуры [1;8]. Систему внедрения и построения 
инфраструктурного маркетинга можно разбить на несколько основных 
аспектов:  

1. Фактор инновации – широкое применение инновационных и ин-
теллектуальных технологий к конкретному объекту деятельности для 
улучшения количественных и качественных характеристик указанного 
объекта. Применение инновационных форм мониторинга и сбора инфор-
мации, позволяющая осуществлять более детальный анализ истинной 
картины, которая происходит на том или ином объекте.  

2. Взаимодействие – превалирующее количество каналов коммуни-
кации и связи для быстрого реагирование на проявление нештатных си-
туаций и на внешние экономические, социальные и политические изме-
нения. Каналы связи являются отличным маркером реализации проектов 
или действий, основываясь от необходимости и ожиданий самих людей.  

3. Аналитика – применение аналитических данных вычисления 
наиболее подходящих вариантов исхода событий при реализации тех 
или иных задач. Применение аналитики данных наряду с мониторинго-
вым процессом сбора информации для улучшения качества собранной 
информации.  

4. Обратная связь – нацеленность действий на реализацию проектов 
усовершенствования инфраструктуры, подкрепленной общественным 
мнением, то есть, акцентное внимание на удовлетворение потребностей 
населения в части реализации программ и подпрограмм усовершенство-
вания объекта инфраструктуры.  

Инфраструктурный маркетинг направлен на продвижение и улучше-
ние инфраструктурных объектов как для удовлетворения потребностей 
конечных «потребителей» в виде жителей конкретного города, так и в 
целях повышения эффективности ведения частного бизнеса и экономики 
в целом. Инфраструктурный маркетинг по своей структуре часто стал-
кивается с государственной политикой, направленной на конкретную 
инфраструктуру, но отдельная особенность инфраструктурного марке-
тинга заключается именно в акценте на продвижение конкретных объек-
тов для улучшения качества жизни населения. Для более наглядного де-
монстрирования конкретной разницы между инфраструктурным марке-
тингом и государственным маркетингом, рассмотрим таблицу 1.  

Исходя из приведенной выше таблицы, можно сделать вывод о том, 
и государственный маркетинг, и инфраструктурный маркетинг, наце-
лены на улучшение качества жизни населения. Государственный марке-
тинг влияет на продвижение государственных инициатив и программ, 
что в свою очередь, в долгосрочной перспективе продвигает положи-
тельный акцент на удовлетворении потребностей населения [3]. Инфра-
структурный маркетинг направлен на развитие инфраструктурных объ-
ектов, что напрямую зависит на улучшение качества жизни населения. 
Если сравнивать методы двух типов маркетинга, то можно заметить, что 

оба используют в превалирующем большинстве PR – рекламу и инфор-
мационные компании для осведомленности своих действий и для даль-
нейшего продвижении своих целей. Целевая аудитория в обоих случаях 
сводится практически к одинаковом показателям: государственные ор-
ганы, частный бизнес, граждане, так как развитие инфраструктуры зави-
сит напрямую на жизнь людей.  

 
Таблица 1 
Сходства и различия инфраструктурного и государственного мар-
кетинга.  

Критерий Инфраструктурный маркетинг Государственный мар-
кетинг 

Цель Широкое продвижение инфраструктур-
ных объектов – дороги, транспорт и 
тд., для улучшения качества жизни 
населения с учетом экономического 
развития 

Популяризация государ-
ственных инициатив и 
программ 

Объект Объекты инфраструктуры Государственные про-
граммы, инициативы и 
проекты 

Целевая 
аудитория 

Жители, частный бизнес, инвесторы, 
органы влсти 

Жители, политические 
организации, органы гос-
ударственной власти 

Методы Реклама, PR-компании, информацион-
ные проекты, привлечение инвестиций 
и тд. 

Социальные компании, 
реклама в СМИ, работа с 
общественным мнением

Основные 
задачи 

Обеспечение функционирования и 
развития инфраструктуры, привлече-
ние дополнительных инвестиций в 
проекты 

Повышение осведомлен-
ности о государственных 
программах и инициати-
вах, улучшение имиджа 
государства 

Тип про-
дукта (При-
мер) 

Дорожное строительство, энергетика, 
транспорт и тд. 

Образование, здраво-
охранение, социальные 
программы, налоговые 
программы и тд. 

Финансиро-
вание дея-
тельности 

Частные инвестиционные и государ-
ственные средства 

Государственный бюд-
жет, налоги 

 
Отличительной особенность инфраструктурного маркетинга явля-

ется фактор нацеленности на конкретную физическцю инфраструктуру 
города (например, дорожная инфраструктура), факт наличия конкрет-
ного физического объекта для реализации поставленных целей и задач в 
части удовлетворения потребностей населения – является неотъемлемой 
частью инфраструктурного маркетинга. В свою очередь, государствен-
ный маркетинг акцентирует свое внимание на продвижение государ-
ственных программ и инициатив, направленных как на позиционирова-
ние государственной деятельности на международном уровне, так и на 
уровне регионов, в том числе отражение необходимых и значимых задач 
и инициатив для населения. Основополагающим признаком значимости 
применения и использования как инфраструктурного маркетинга, так и 
государственного маркетинга, является обеспечение наиболее комфорт-
ных условий реализации государственных программ, нацеленных на 
удовлетворение потребностей населения в целях повышения качества 
жизни.  
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Speaking about the modern development of a metropolis as a separate ecosystem aimed at 

improving the quality of life of the population and strengthening its positioning among 
other cities, the implementation of state projects in terms of increasing investment and 
tourist attractiveness, forming a positive image of the region has always remained a 
priority task of state policy in terms of state marketing. The process of implementing 
activities and increasing the efficiency of urban infrastructure development to meet the 
needs of the population is the main part of a multifaceted and multi-aspect system of state 
policy in the form of infrastructure marketing. State and infrastructure marketing 
represent a certain system of strategies and tools of internal and external interaction aimed 
at meeting the needs and improving the quality of life of the population. 
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Эмоциональный маркетинг: как бренды вызывают доверие и 
лояльность у потребителей 
 
 
Козлова Екатерина Сергеевна 
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации, mrs_kk@mail.ru 
 
Статья посвящена исследованию роли эмоционального маркетинга в форми-
ровании доверия и лояльности потребителей к брендам. Актуальность темы 
связана с тем, что современные рынки характеризуются высокой конкурен-
цией, и компании стремятся усилить эмоциональную связь с аудиторией для 
создания устойчивых долгосрочных отношений. Новизна работы заключа-
ется в объединении существующих теоретических моделей и эмпирических 
наблюдений по воздействию эмоций на поведение клиентов. В рамках статьи 
описаны преимущества эмоционального подхода к продвижению и изучены 
ключевые инструменты, позволяющие брендам успешно вызывать позитив-
ные чувства у аудитории. Особое внимание уделено практическим кейсам, 
демонстрирующим эффективные способы применения эмоций в маркетинге, 
а также влиянию эмоциональных стратегий на вовлеченность и рекоменда-
ции потребителей. Статья ставит перед собой задачу систематизировать ос-
новные эмоциональные триггеры и предложить методологию оценки их эф-
фективности. Для достижения цели применялся анализ научных источников, 
сравнительный метод. В заключительной части приводятся выводы о суще-
ственной роли эмоциональных факторов для конкурентоспособности и раз-
вития бренда. Материалы статьи будут полезны специалистам по марке-
тингу, брендингу и предпринимателям. 
Ключевые слова: эмоциональный маркетинг, доверие к бренду, лояльность 
потребителей, эмоциональные мотиваторы, поведенческая лояльность, 
бренд-коммуникации, маркетинговые исследования, эмоциональная связь. 
 
 

Введение 
Современная конкурентная среда вынуждает компании искать спо-

собы эффективного взаимодействия с аудиторией, где особое значение 
приобретает эмоциональное воздействие. Все больше исследований под-
тверждают, что классическая ориентация исключительно на функцио-
нальные характеристики продукта перестает давать долгосрочный эф-
фект. Потребители реагируют сильнее, когда задействованы их чувства, 
поскольку эмоции подталкивают к более прочной привязанности и по-
вторным покупкам. В то же время доверие и открытость клиента явля-
ются результатом систематического формирования положительного 
опыта взаимодействия с брендом. 

Актуальность настоящего исследования определяется растущей по-
требностью компаний в выстраивании глубокой эмоциональной связи с 
целевой аудиторией, усиливающей лояльность и повышающей вероят-
ность рекомендаций. Маркетологи отмечают, что грамотное управление 
эмоциональными триггерами на всех этапах коммуникаций напрямую 
влияет на формирование позитивного имиджа и конкурентного преиму-
щества. 

Цель работы – выявить и описать подходы к практическому приме-
нению эмоционального маркетинга, позволяющие усилить доверие и ло-
яльность потребителей. 

В соответствии с данной целью обозначены три задачи: 
1) Проанализировать основные эмоциональные мотиваторы и их 

влияние на долгосрочное поведение покупателей. 
2) Оценить методы изучения эмоциональных реакций и способы из-

мерения вовлеченности аудитории. 
3) Предложить набор инструментов для практического внедрения 

эмоционального маркетинга в деятельность российских компаний. 
Новизна исследования состоит в рассмотрении эмпирических дан-

ных и существующих теоретических моделей для разработки эффектив-
ной стратегии управления эмоциональными факторами, обеспечиваю-
щей повышение доверия и лояльности к брендам на отечественном 
рынке. 

 
Материалы и методы 
Для достижения поставленных задач нами были использованы ма-

териалы различных авторов, рассматривающих феномен эмоциональ-
ного маркетинга и его практическое применение. Так, И.О. Иост и Л.В. 
Гирш [5] обратили внимание на вовлечение сотрудников компании в об-
щую эмоциональную стратегию бренда, указывая на рост доверия 
внутри корпоративной среды. И.В. Жебалов и И.В. Тихомирова [10] 
предложили методы внедрения эмоциональных акцентов в российских 
реалиях, фокусируясь на конкретных приемах повышения привлекатель-
ности продуктов. О.А. Константинова и Ф.И. Аренков [1] показали цен-
ность матричных моделей лояльности, ориентированных на эмоциональ-
ные и рациональные компоненты при выборе. И.О. Рувенный, Э.Р. Ка-
симова, Е.В. Кузнецова [8] описали набор технологий, позволяющих 
управлять эмоциями в коммуникациях с клиентами, а А.С. Землянная и 
Д.А. Савостин [3; 9] рассмотрели влияние инновационных приемов эмо-
ционального маркетинга. Н.Б. Изакова и О.И. Попова [4] в свою очередь 
детально проанализировали эмоциональные аспекты лояльности на 
рынке строительных материалов, выделив факторы, влияющие на фор-
мирование доверия. И.В. Долгова [2] показала, что долгосрочная цен-
ность бренда формируется, когда бренд транслирует эмоциональные мо-
тиваторы, соответствующие скрытым потребностям аудитории, а Т.В. 
Кириллова и Э.А. Зык [6] провели критический анализ подходов к опре-
делению лояльности, подтверждая значимость эмоционального фактора. 
Наконец, Н.Р. Красовская, А.А. Гуляев и А.Ю. Лахтин [7] обратили вни-
мание на методы разделения целевых аудиторий и каналы коммуника-
ции, где корректный подбор эмоциональных триггеров выступает клю-
чевым условием успешного взаимодействия. 

В части методов исследования применялись: 
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1) Сравнительный анализ – для сопоставления идей и концепций раз-
личных авторов и выявления общих закономерностей; 

2) Анализ источников – с целью систематизации подходов к измере-
нию и влиянию эмоциональных факторов; 

3) Теоретическое обобщение – для формулирования итоговых выводов, 
касающихся практики эмоционального маркетинга в российском бизнесе. 

 
Результаты 
Исследования показывают, что усиление доверия и вовлеченности 

со стороны потребителей формируется при осознанной апелляции к их 
внутренним переживаниям [3]. Эмоциональные стимулы способны при-
влечь внимание сильнее, чем практические выгоды, так как воздей-
ствуют на подсознательные стремления и вызывают ассоциации, связан-
ные с собственным опытом покупателя. Один из подходов, демонстри-
рующих результативность, связан с установкой эмоциональной связи в 
каждой точке контакта бренда и потребителя: от визуальной айдентики 
до формы сервиса и способов обратной связи [8]. Яркие воспоминания 
остаются после насыщенных эмоциональных впечатлений, а опора на 
подобные воспоминания усиливает переживаемые чувства.  

Систематический анализ публикаций подчеркивает, что управление 
настроениями целевой аудитории оказывает прямое влияние на долго-
срочную лояльность к бренду [1]. При этом фирмам рекомендовано учи-
тывать многообразие эмоциональных паттернов: одних потребителей 
вдохновляет принадлежность к сообществу и ощущение безопасности, 
другие склонны ценить факторы радости и свободы выбора [9]. Выяв-
лено, что емкость доверия возрастает, если у бренда прослеживается ис-
кренняя ценностная позиция, согласующаяся с ценностями и поведенче-
скими привычками потребителя. Сформированная привязанность к та-
кому бренду сопровождается смещением приоритетов в сторону эмоци-
онально окрашенных характеристик: нематериальная выгода и субъек-
тивное удовольствие от покупки оказываются решающими [10].  

Некоторые авторы отмечают, что персонализированное обращение 
к аудитории укрепляет эмоциональную связь с брендом, поскольку вы-
зывает чувство причастности и заботы со стороны компании [4]. Иссле-
дователи указывают на эффективность сочетания рационального и эмо-
ционального: продуктовые преимущества лучше запоминаются, если по-
даются в едином сценарии с историями потребителей, наглядно иллю-
стрирующими удовлетворение эмоциональных потребностей [6]. По 
итогам анализа выводится прямая корреляция между преобладанием по-
зитивных эмоций в опыте взаимодействия с брендом и готовностью це-
левой аудитории рекомендовать компанию, что подтверждает значи-
мость усиления человеческого фактора в маркетинговых стратегиях. 

 
Обсуждение 
Изучение эмоциональных факторов в маркетинге показывает, что 

продвижение товаров и услуг требует не только рациональных доводов, 
но и целенаправленного задействования чувств покупателя. Эмоцио-
нальные сигналы влияют на выбор и удерживают лояльность сильнее, 
чем сухое перечисление продуктовых преимуществ. Исследователи [5] 
указывают, что эмоциональный посыл бренда пробуждает доверие и вы-
зывает готовность рассказывать об опыте другим людям. В результате 
компания формирует устойчивую базу постоянных клиентов и поощряет 
сарафанное продвижение. 

Эмоциональное поле бренда складывается из множества пережива-
ний: от первых визуальных впечатлений до впечатляющих историй о 
том, как продукт улучшил жизнь. Авторы [7] подчеркивают, что в дол-
госрочной перспективе эмоциональный контакт стимулирует более 
надежную привязанность по сравнению с рациональным убеждением. 
Потребители предпочитают оплачивать товар, который приносит поло-
жительные ассоциации и ощущение близости. 

Ниже, на Рисунке 1, продемонстрирован подход Н. Коленда, отра-
жающий действие эмоций на принятие клиентских решений. Его модель 
поясняет, как интегральные, случайные и ситуативные эмоции по-раз-
ному толкают человека к покупке, а промежуточные эффекты в виде 
смещения области внимания или усиления уверенности коррелируют с 
дальнейшими поведенческими последствиями: 

Показано, что переживания работают как связующее звено между 
товаром и потребителем. В эмоциональном стимулировании использу-
ется широкий спектр тактик: формирование историй успеха, акцент на 

ценностях аудитории, юмор, сострадание, элементы неожиданности. Па-
раллельно с этим учитывается культурный код, объединяющий бренд и 
сообщество его приверженцев. 

 

 
Рисунок 1. Модель эффекта эмоций Н. Коленда [3] 

 
Маркетологи [2] разработали матрицу типов лояльности, подчерки-

вая, что эмоциональные и рациональные факторы переплетаются и со-
здают разные форматы взаимодействия. Ниже, на Рисунке 2, приводится 
видение типизации покупателей: от привычно покупающих до тех, кто 
испытывает глубокую привязанность и защищает интересы бренда. Чем 
сильнее выражено чувство сопричастности, тем выше потенциальная по-
вторная покупка и рекомендательная активность: 

 

 
Рисунок 2. Матрица типов лояльности на основе различных фак-
торов [1] 

 
Лица, демонстрирующие истинную лояльность, не склонны менять 

бренд, даже сталкиваясь с сильными конкурентными предложениями. 
Если же покупатель остается лишь поведенчески лояльным (традицион-
ная покупка, покупка по привычке), то при малейшем дестабилизирую-
щем моменте взаимодействие нарушается. Это подчеркивает значимость 
освоения инструментов эмоционального влияния на аудиторию. 

В практических кейсах встречается много ситуаций, когда бренд во-
влекает потребителей посредством позитивных эмоций, связанных с 
уникальными событиями или совместными проектами. Одним ближе 
ощущение элитарности, другим — энергия неожиданного удовольствия. 
Для структурирования подобной деятельности имеет смысл учесть сле-
дующую сводную таблицу, отражающую примеры эмоциональных триг-
геров и вероятные реакции: 

Указанные приёмы позволяют стимулировать позитивный отклик, 
укрепляя доверительные связи. Когда кампании обращаются к сильным 
эмоциональным мотиваторам, люди проявляют более глубокое вовлече-
ние в коммуникации с брендом. Подобное вовлечение формирует дли-
тельный жизненный цикл отношений: покупатель чаще возвращается, 
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рекомендует знакомым, стремится взаимодействовать на разных пло-
щадках. 

 
Таблица 1 
Эмоциональные триггеры и возможные реакции покупателей 

Эмоциональ-
ный триггер 

Сценарий активи-
зации 

Вероятная реак-
ция покупателя 

Потенциальный 
результат для 

бренда 
Чувство принад-
лежности 

Закрытые клубы, 
мероприятия для 
"своих" 

Осознание уни-
кальности группы 

Рост рекомендаций 
и поддержка в сооб-
ществе 

Гордость и само-
реализация 

Участие в конкур-
сах, челленджах 

Повышение само-
оценки, желание 
поделиться успе-
хом 

Пересылка контента 
другим, усиление 
узнаваемости 

Безопасность и 
уверенность 

Акцент на семейной 
заботе, гарантиях 

Снятие тревожно-
сти, спокойствие 

Более частые по-
купки, доверие к га-
рантийным усло-
виям 

Радость и весе-
лье 

Юмористические 
кампании, игровые 
механики 

Улучшение настро-
ения, запоминание 
образа 

Распространение 
позитивных откли-
ков 

Ностальгия Ретро-элементы, 
отсылки к прошлым 
приятным мгнове-
ниям 

Воодушевление 
воспоминаниями 

Формирование эмо-
циональной близо-
сти 

Сюрприз и удив-
ление 

Неожиданные по-
дарки, нестандарт-
ные акции 

Желание поде-
литься открытием 

Массовый охват за 
счет вирусного эф-
фекта 

 
Параллельные наблюдения [5] демонстрируют: проигнорированные 

эмоциональные факторы ведут к быстрой потере интереса со стороны 
аудитории. Напротив, грамотное использование эффектов эмоциональ-
ного маркетинга позволяет долгие годы сохранять высокий уровень ло-
яльности, даже при наличии конкурентов. Такая практика — один из зна-
чимых подходов к формированию сильного имиджа бренда и устойчи-
вого роста на переполненных рынках. 

 
Заключение 
Рассмотренные в статье подходы к эмоциональному маркетингу де-

монстрируют, что глубокое понимание чувств и внутренней мотивации 
клиентов способно обеспечить бренду устойчивое конкурентное пре-
имущество. По итогам анализа можно сформулировать несколько клю-
чевых выводов, соответствующих задачам, заявленным во введении. 

Во-первых, эмоциональные мотиваторы выступают определяющим 
фактором в долгосрочных отношениях покупателя и марки: вызывая 
чувство принадлежности, доверия, безопасности или вдохновения, 
бренд получает основу для формирования неизменной лояльности. 

Во-вторых, методы изучения эмоционального отклика включают 
опросы, нейромаркетинговые инструменты, наблюдения за невербаль-
ными реакциями, что позволяет маркетологам выявлять реальные, порой 
скрытые потребности и эмоции аудитории. Проявление позитивных 
чувств напрямую коррелирует с готовностью рекомендовать бренд. 

В-третьих, набор инструментов для практического внедрения эмо-
ционального маркетинга подтверждает свою результативность и в кон-
тексте российского бизнеса. Комплексное применение сюжетных исто-
рий, интеграции юмора, ностальгии, сюрприза в рекламе и точках кон-
такта способствует долговременному росту репутации и экономическим 
показателям. 

Так, поставленная цель – изучить ключевые стратегии и методы эмо-
ционального маркетинга для усиления доверия и лояльности – достиг-
нута. Полученные выводы подтверждают, что при систематическом под-
ходе к управлению эмоциями можно добиваться высоких показателей 
удовлетворенности и вовлеченности клиентов. Дальнейшее развитие 
эмоционального маркетинга в российских компаниях окажется особенно 
востребованным на высококонкурентных рынках, где важно не просто 
создавать продукт, но и формировать запоминающийся эмоциональный 
контекст взаимодействия. 
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The article is devoted to the study of the role of emotional marketing in forming consumer trust 

and loyalty to brands. The relevance of the topic is due to the fact that modern markets 
are characterized by high competition, and companies strive to strengthen the emotional 
connection with the audience to create sustainable long-term relationships. The novelty 
of the work lies in the combination of existing theoretical models and empirical 
observations on the impact of emotions on customer behavior. The article describes the 
advantages of an emotional approach to promotion and studies the key tools that allow 
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as the impact of emotional strategies on consumer engagement and recommendations. 
The article aims to systematize the main emotional triggers and propose a methodology 
for assessing their effectiveness. To achieve the goal, an analysis of scientific sources and 
a comparative method were used. The final part provides conclusions about the 
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Статья посвящена анализу особенностей внедрения ESG-стратегий в метал-
лургической отрасли Российской Федерации и их влияния на ключевые па-
раметры устойчивого развития и корпоративной эффективности. Резуль-
таты. В ходе исследования установлена устойчивая положительная связь 
между зрелостью ESG-подходов и финансовыми показателями предприятий, 
включая рост рентабельности собственного капитала и снижение стоимости 
заёмного финансирования. Наибольшее влияние оказался связанным с эколо-
гическими показателями, особенно инициативами по декарбонизации и по-
вышению энергоэффективности. Предложены практические меры по цифро-
визации мониторинга, включению ESG-метрик в KPI и развитию взаимодей-
ствия с государственными и международными институтами. Выводы. ESG-
стратегии являются важным условием повышения устойчивости и конкурен-
тоспособности металлургических компаний. Их эффективная интеграция 
требует системного подхода, цифровизации, участия в международных ини-
циативах и поддержки со стороны государства. Представленные результаты 
могут быть использованы при разработке отраслевых стандартов, корпора-
тивных стратегий и государственной промышленной политики. 
Ключевые слова: ESG-факторы, устойчивое развитие, металлургия, финан-
совая устойчивость, декарбонизация. 
 

Введение 
В условиях глобальных климатических и технологических вызовов 

системное внедрение ESG-подходов (экологических, социальных и 
управленческих факторов) становится ключевым условием обеспечения 
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и эконо-
мической безопасности стратегически важных отраслей, в том числе ме-
таллургии [1]. В отличие от традиционной корпоративной социальной 
ответственности, ESG предполагает интеграцию нефинансовых факто-
ров в стратегическое управление и отражает институциональную транс-
формацию глобального инвестиционного ландшафта [7]. Эволюция ESG 
обусловлена принятием Принципов ответственного инвестирования 
ООН (UN PRI) в 2006 году [15], утверждением Целей устойчивого раз-
вития ООН в 2015 году [16] и подписанием Парижского соглашения [17]. 
С 2020-х годов отмечается институционализация ESG на уровне между-
народных и национальных регуляторов, включая стандарты GRI, TCFD, 
SBTi и таксономию ЕС [3; 5]. По данным Morgan Stanley, объём активов 
под управлением с учётом ESG-подходов достиг $30 трлн к 2023 году 
[6]. 

Современная повестка ESG особенно актуальна для металлургии — 
одной из наиболее углеродоёмких отраслей, на которую приходится до 
8% мировых выбросов CO₂ [13]. В российском контексте это сопряжено 
с вызовами трансграничного углеродного регулирования (в частности, 
CBAM ЕС), экспортной зависимостью и технологическими ограничени-
ями [3]. Своевременная адаптация к ESG-стандартам становится необхо-
димым условием обеспечения конкурентоспособности, доступа к финан-
сированию и укрепления технологического суверенитета. 

Целью настоящей статьи является исследование влияния ESG-фак-
торов на финансовые показатели российских металлургических компа-
ний и разработка практических рекомендаций по их повышению. Науч-
ная новизна заключается в комплексной оценке взаимосвязей между 
ESG-рейтинговыми метриками и показателями рентабельности, стоимо-
сти капитала и рыночной капитализации, а также в обосновании инсти-
туциональных механизмов устойчивого развития отрасли. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что высокий уро-
вень интеграции ESG-практик в стратегическое управление металлурги-
ческими компаниями оказывает положительное влияние на ключевые 
финансовые метрики — рентабельность, стоимость капитала и рыноч-
ную капитализацию — при одновременном снижении регуляторных и 
репутационных рисков. 

Методологическая база исследования включает системный и срав-
нительный подходы, методы корреляционно-регрессионного анализа, а 
также анализ ESG-рейтингов и SWOT-оценку металлургических компа-
ний [6]. Практическая значимость работы заключается в возможности 
применения её результатов для формирования корпоративных страте-
гий, государственной промышленной и климатической политики, а 
также повышения инвестиционной привлекательности и устойчивости 
предприятий в условиях глобального энергетического перехода. 

Статья структурирована следующим образом: в первом разделе рас-
сматриваются теоретические основы ESG и специфика их реализации в 
металлургической отрасли; во втором разделе представлены методика и 
результаты эмпирического анализа взаимосвязи между ESG-факторами 
и финансовыми показателями компаний; третий раздел содержит реко-
мендации по внедрению ESG-стратегий с учётом цифровых, управленче-
ских и институциональных аспектов; в заключении сформулированы основ-
ные выводы и обозначены перспективы дальнейших исследований. 

Теоретические основы и специфика ESG в металлургии 
Понятие и эволюция ESG-концепции 
Концепция ESG (Environmental, Social, Governance) представляет со-

бой комплексный подход к оценке и управлению деятельностью компа-
ний с точки зрения их воздействия на окружающую среду, социальную 
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сферу и корпоративное управление. Первоначально возникшая как раз-
витие идеи корпоративной социальной ответственности, ESG стала 
неотъемлемой частью инвестиционной практики и стратегического ме-
неджмента. Особое внимание к ESG-повестке усилилось после принятия 
международных документов, таких как Принципы ответственного инве-
стирования ООН (UN PRI), а также Целей устойчивого развития ООН, 
включённых в Повестку-2030 [1]. 

Научные исследования подтверждают наличие статистически зна-
чимой положительной связи между уровнем реализации ESG-практик и 
финансовыми результатами бизнеса. Так, согласно метаанализу NYU 
Stern Center и исследованию Harvard Business School, компании с высо-
кими ESG-оценками демонстрируют устойчивую прибыльность, мень-
шую стоимость капитала и повышенную привлекательность для инве-
сторов [2; 3]. Это особенно актуально для капиталоёмких отраслей с вы-
раженным внешним воздействием, таких как металлургия. Здесь ESG 
становится не просто инструментом репутационного управления, а эле-
ментом фундаментальной стратегии устойчивости. 

Классификация ESG-факторов строится на трёх взаимосвязанных 
направлениях. Экологический компонент включает параметры, связан-
ные с воздействием на окружающую среду — выбросы парниковых га-
зов, энергоэффективность, управление отходами и водопотребление. Со-
циальная составляющая охватывает аспекты безопасности труда, разви-
тия персонала, обеспечения инклюзии и взаимодействия с сообще-
ствами. Управленческий блок фокусируется на прозрачности структуры 
управления, уровне подотчётности, независимости совета директоров и 
антикоррупционной политике. В Таблице 1 представлены основные ин-
дикаторы ESG-компонентов. 

 
Таблица 1 
Компоненты ESG и примеры индикаторов 

Компонент Примеры индикаторов 
Экологический (E) Уровень выбросов CO₂, доля ВИЭ, удельный расход 

электроэнергии, коэффициент утилизации отходов 
Социальный (S) Частота несчастных случаев (LTIFR), инвестиции в обуче-

ние персонала, индекс вовлечённости сотрудников, доля 
женщин в менеджменте 

Управленческий (G) Доля независимых директоров, наличие ESG-комитета, 
уровень раскрытия нефинансовой отчётности, антикор-

рупционные меры 
 
Отраслевые особенности металлургии как объекта ESG 
Металлургическая отрасль представляет собой один из наиболее 

чувствительных к ESG-требованиям секторов экономики. Это обуслов-
лено сочетанием высокой углеродоёмкости, масштабного природополь-
зования, сложных производственных процессов и значительного соци-
ального воздействия. Согласно данным Международного энергетиче-
ского агентства (IEA), на металлургию приходится до 8% глобальных 
выбросов CO₂ [4]. Кроме того, металлургические предприятия часто вы-
ступают градообразующими и играют важную роль в занятости и эконо-
мике целых регионов. 

В условиях формирования глобальных углеродных рынков, внедре-
ния трансграничного углеродного регулирования и ужесточения требо-
ваний со стороны инвесторов, металлургические компании оказываются 
в числе приоритетных объектов ESG-трансформации. В частности, клю-
чевыми направлениями устойчивого развития в отрасли становятся де-
карбонизация технологических процессов с переходом к электрометал-
лургии и улавливанию выбросов CO₂; развитие циркулярной экономики 
через повторное использование и переработку отходов; усиление поли-
тики в области охраны труда и вовлечения персонала; цифровизация 
управления ESG и внедрение соответствующих показателей в систему 
оценки эффективности. 

По результатам проведенного анализа, в период с 2019 по 2023 год 
ряд значимых ESG-индикаторов в российской металлургии продемон-
стрировал положительную динамику. Так, доля возобновляемых источ-
ников энергии в структуре энергопотребления отрасли увеличилась с 
5,2% до 11,3%. Показатель частоты несчастных случаев с временной по-
терей трудоспособности (LTIFR) снизился на 35,1%, что отражает пози-
тивные изменения в управлении производственной безопасностью. 
Кроме того, доля переработки отходов выросла на 31,6%, что свидетель-
ствует о постепенном переходе к ресурсосберегающим и безотходным 
технологиям. 

 
Оценка влияния ESG-факторов на финансовые показатели 
Методологический подход и эмпирическая база 
Оценка эффективности ESG-стратегий и их влияние на финансовые 

результаты предприятий требует комплексного подхода, включающего 
как количественные, так и качественные методы анализа. В рамках про-
ведённого исследования использованы эконометрические модели, осно-
ванные на регрессионном и корреляционном анализе. В качестве зависи-
мых переменных рассмотрены такие финансовые показатели, как рента-
бельность собственного капитала (ROE), стоимость заёмного капитала 
(WACC) и мультипликатор «цена/балансовая стоимость» (P/BV). Неза-
висимой переменной выступал интегральный ESG-индекс, сформиро-
ванный на базе агрегированных данных по трём компонентам. 

Анализ влияния ESG-факторов на финансовые показатели метал-
лургических компаний базируется на комплексной оценке зависимости 
ключевых финансовых метрик от уровня реализации ESG-стратегий. В 
исследовании использованы данные ведущих российских металлургиче-
ских предприятий, включая ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК» и ПАО 
«ММК» за период 2019–2023 гг. Источниками данных стали годовые и 
нефинансовые отчёты компаний, ESG-рейтинги агентств RAEX и 
ACRA, а также статистическая информация международных аналитиче-
ских центров [6]. Для количественной оценки применены методы корре-
ляционного и регрессионного анализа, направленные на выявление связи 
между ESG-показателями и финансовыми характеристиками компаний. 
В качестве ключевых зависимых переменных были выбраны: 1) рента-
бельность собственного капитала (ROE); 2) стоимость заёмного финан-
сирования (WACC); 3) мультипликаторы оценки P/BV и EV/EBITDA; 4) 
интегральный ESG-индекс, сформированный на основе 30 индикаторов. 

 
Основные результаты количественного анализа 
Согласно результатам анализа, коэффициент корреляции между 

ESG-индексом и ROE составил 0,72, что указывает на высокую положи-
тельную взаимосвязь между качеством реализации ESG-политик и до-
ходностью капитала. Между ESG и стоимостью заёмного капитала уста-
новлена отрицательная корреляция на уровне –0,86, что объясняется 
снижением рисковой премии при наличии у компании устойчивых не-
финансовых практик. Наконец, коэффициент корреляции между ESG и 
рыночной капитализацией (P/BV) составил 0,77, что подтверждает бла-
гоприятное восприятие ESG-активности со стороны инвесторов и рынка. 
Полученные результаты дополнительно представлены в виде обобщаю-
щей таблицы 2. 

 
Таблица 2 
Корреляция ESG-индекса с финансовыми показателями метал-
лургических компаний 

Показатель Коэффициент корреляции с ESG 
ROE 0,72 

WACC -0,86 
P/BV 0,77 

EV/EBITDA 0,68 
 
Полученные результаты позволяют утверждать, что ESG-факторы 

оказывают системное воздействие на устойчивость, рентабельность и 
рыночную стоимость металлургических компаний. Включение ESG-по-
казателей в корпоративную отчётность, стратегическое планирование и 
систему оценки эффективности деятельности является не только акту-
альным, но и необходимым элементом устойчивого развития отрасли в 
условиях глобальной трансформации индустриальной политики. Прове-
дённый анализ демонстрирует выраженную положительную связь 
между уровнем ESG-рейтинга и финансовыми результатами: коэффици-
ент корреляции между ESG-индексом и рентабельностью собственного 
капитала (ROE) составляет 0,72, что свидетельствует о высоком влиянии 
нефинансовых факторов на прибыльность. Между ESG и стоимостью за-
ёмного капитала установлена обратная зависимость с коэффициентом –
0,86, что отражает снижение рисков и улучшение условий привлечения 
финансирования при наличии зрелых ESG-стратегий [7].  

Наибольшее влияние на финансовые показатели оказывает экологи-
ческий компонент ESG. Компании, активно внедряющие декарбониза-
ционные технологии и повышающие энергоэффективность, демонстри-
руют более устойчивые финансовые результаты. Например, снижение 
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выбросов CO₂ и переход к «зелёной» металлургии в ПАО «НЛМК» поз-
волили компании привлечь льготное финансирование в рамках государ-
ственных климатических инициатив [9]. 

 
Интерпретация результатов и подтверждение гипотезы 
Результаты анализа подтверждают гипотезу о позитивном влиянии 

ESG-практик на рыночную капитализацию и финансовую устойчивость. 
Это соответствует мировым тенденциям, выявленным в исследованиях 
NYU Stern Center и Harvard Business School [8]. 

Социальные и управленческие факторы также оказывают значитель-
ное влияние. Прозрачность корпоративного управления, участие незави-
симых директоров и антикоррупционные меры способствуют снижению 
регуляторных рисков и повышению доверия инвесторов. Улучшение 
условий труда и программы обучения персонала положительно сказыва-
ются на производительности, что в конечном итоге влияет на финансо-
вые показатели компаний. Эти тенденции визуализированы на Рисунке 
2, где представлена динамика ESG-индекса и ключевых финансовых 
метрик за период 2019–2023 гг. 

 

 
Рисунок 2. Динамика роста ESG-индикаторов и их влияние на 
финансовые показатели. Источник: составлено авт. 

 
Рисунок 2 наглядно демонстрирует взаимосвязь между ростом инте-

грального ESG-индекса и улучшением ключевых финансовых метрик 
металлургических компаний в период с 2019 по 2023 год. В ходе прове-
дённого исследования было установлено, что устойчивое внедрение 
ESG-практик сопровождается положительной динамикой таких показа-
телей, как рентабельность собственного капитала (ROE) и мультиплика-
тор P/BV, при одновременном снижении стоимости заёмного финанси-
рования (WACC). Это подтверждает выводы корреляционного анализа и 
позволяет утверждать, что повышение зрелости ESG-стратегий оказы-
вает системное влияние на финансовую устойчивость и рыночную 
оценку компаний. Данные графика дополняют и визуализируют эмпири-
ческие результаты, отражая постепенную институционализацию устой-
чивых подходов в металлургической отрасли и их роль в формировании ис-
точников конкурентных преимуществ в условиях трансформации регулятор-
ной среды и глобальных требований к низкоуглеродному развитию. 

 
Инструменты и рекомендации по интеграции ESG в управление 

металлургическими компаниями 
Проведённое исследование показало, что ESG-факторы оказывают зна-

чительное влияние на финансовые показатели металлургических компаний. 
Однако их успешная интеграция возможна только при условии органичного 
включения в корпоративную стратегию и учёта отраслевой специфики. Раз-
розненные инициативы без системной поддержки и без единого методологи-
ческого подхода не обеспечивают устойчивого эффекта. Для формирования 
результативной ESG-стратегии необходим комплексный подход, включаю-
щий цифровизацию управления, вовлечение заинтересованных сторон и ин-
ституциональные механизмы поддержки [11]. 

 
Цифровизация, KPI и адаптация бизнес-процессов 
Эффективная реализация ESG-стратегии требует формулирования 

долгосрочных целей в области экологии, социальной политики и корпо-
ративного управления. Включение ESG-показателей в систему KPI и ме-
ханизм мотивации топ-менеджмента создаёт прямую связь между устой-
чивым развитием и управленческой эффективностью [11]. Ключевую 
роль играет цифровизация процессов мониторинга ESG-индикаторов. 
Современные автоматизированные платформы позволяют отслеживать 

углеродный след, анализировать потребление энергии и ресурсов, кон-
тролировать охрану труда и строить экологически устойчивые цепочки 
поставок. Не менее важным является внедрение ESG-критериев в прак-
тику выбора подрядчиков, инвестиционных решений и партнёрских 
стратегий. Это расширяет зону ESG-влияния за пределы компании и 
формирует институциональную устойчивость на уровне отрасли. Особое 
внимание следует уделять технологическим переходам — к примеру, 
развитию водородной металлургии, систем улавливания и хранения уг-
лерода (CCUS), повышению энергоэффективности производств [12]. 

 
Роль государства и международных институтов 
Государственная политика оказывает критическое воздействие на 

темпы ESG-преобразований. Мировая практика включает налоговые 
стимулы, субсидии, «зелёное» кредитование и механизмы совместного 
финансирования, что способствует ускорению внедрения низкоуглерод-
ных технологий. В России направление устойчивого финансирования ак-
тивно развивается, однако для капиталоёмких отраслей, таких как метал-
лургия, требуется расширение инструментов поддержки, включая ГЧП и 
стандарты ESG-отчётности [13]. Вовлечение в международные инициа-
тивы, такие как CDP, TCFD и глобальные платформы ESG-раскрытия, 
усиливает инвестиционную репутацию и соответствие требованиям 
внешних рынков. Это особенно актуально в контексте трансграничного 
углеродного регулирования и требований ЕС по углеродной отчётности. 

 
Перспективы ESG-трансформации отрасли 
В ближайшие годы ожидается усиление институционального давле-

ния на металлургию со стороны инвесторов, регуляторов и партнёров. 
Прозрачность ESG-отчётности, цифровизация устойчивых практик, 
адаптация к углеродному регулированию и расширение «зелёной» по-
вестки станут определяющими условиями конкурентоспособности ком-
паний на международных рынках. Рост влияния ESG-рейтингов приве-
дёт к повышению зависимости стоимости компаний от уровня зрелости 
устойчивых стратегий. Кроме того, внедрение ESG-подходов оказывает 
влияние на кадровую политику, способствует формированию новых 
стандартов охраны труда, инклюзии и развития человеческого капитала 
[14]. Таким образом, ESG-повестка становится неотъемлемым элемен-
том стратегического управления в металлургии. Её реализация требует 
институционального сопровождения, инвестиционной поддержки и 
цифровых решений. Успешная трансформация позволит компаниям 
адаптироваться к внешним вызовам, снизить регуляторные и рыночные 
риски, а также повысить инвестиционную и социальную устойчивость 
отрасли. Несмотря на пересмотр ключевых международных инициатив в 
сфере устойчивого развития, включая Цели устойчивого развития ООН 
и Парижское соглашение, их институциональная направленность сохра-
няет актуальность. Для металлургической отрасли важна не только теку-
щая имплементация ESG-принципов, но и готовность к адаптации в со-
ответствии с трансформирующейся глобальной повесткой [15; 16; 17]. 

 
Заключение и основные выводы 
Основные результаты исследования свидетельствуют о наличии 

устойчивой положительной взаимосвязи между зрелостью ESG-практик 
и ключевыми финансовыми показателями металлургических компаний, 
включая рентабельность собственного капитала, мультипликатор P/BV 
и стоимость заёмного финансирования. Наибольшее влияние на корпо-
ративную устойчивость оказывает экологический компонент, связанный 
с управлением выбросами и повышением энергоэффективности. Пока-
зано, что институционализация ESG — через цифровизацию процессов, 
формирование специализированных комитетов и участие в международ-
ных инициативах — способствует снижению регуляторных и рыночных 
рисков, укрепляя устойчивость компаний к внешним вызовам. Значи-
тельную роль в успешной реализации ESG-стратегий играет государ-
ственная поддержка, а также активное участие организаций в транснаци-
ональных структурах, формирующих глобальную климатическую и ин-
вестиционную повестку. Представленные в работе рекомендации могут 
быть использованы как основа для формирования корпоративных стра-
тегий, отраслевых стандартов и государственной политики в области 
устойчивого развития и трансформации промышленного сектора. 
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Integration of modern technologies into ESG strategies of metallurgical companies: 
financial and managerial aspects 
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Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The article analyzes the specifics of implementing ESG strategies in the metallurgical industry 

of the Russian Federation and their impact on key parameters of sustainable development 
and corporate performance. Results. The study established a stable positive relationship 
between the maturity of ESG approaches and the financial performance of enterprises, 
including an increase in return on equity and a decrease in the cost of debt financing. The 
greatest impact was associated with environmental indicators, especially initiatives to 
decarbonize and improve energy efficiency. Practical measures are proposed for 
digitalization of monitoring, inclusion of ESG metrics in KPIs and development of 
interaction with state and international institutions. Conclusions. ESG strategies are an 
important condition for increasing the sustainability and competitiveness of metallurgical 
companies. Their effective integration requires a systematic approach, digitalization, 
participation in international initiatives and support from the state. The presented results 
can be used in the development of industry standards, corporate strategies and state 
industrial policy. 

Keywords: ESG factors, sustainable development, metallurgy, financial stability, 
decarbonization. 
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Развитие офшоринга как инновационной формы управления 
человеческими ресурсами 
 
 
Мясников Никита Денисович 
советник генерального директора по юридическим вопросам ООО «Регио-
нальный стандарт +» 
 
В современном мире в эпоху цифровизации происходит трансформация мно-
гих бизнес-процессов в организациях, в том числе в области управления че-
ловеческими ресурсами. Благодаря возможности делегировать некоторые 
функции сторонним партнерам, такой инструмент менеджмента, как 
офшоринг приобретает все большую популярность. В вопросах комплекс-
ного управления трудовыми ресурсами такой подход становится актуальным, 
так как многие HR-функции связаны со значительными временными и про-
чими ресурсами. Многие компании занимаются поиском внешнего партнера, 
который способен брать на себя решение некоторых задач в области менедж-
мента человеческих ресурсов, обеспечивая бесперебойный процесс — от по-
нимания требований к должности до подбора идеального кандидата. Однако, 
внешние исполнители не ограничиваются лишь функциями по подбору пер-
сонала, а предлагают широкий спектр услуг, в том числе бэк-офисные опера-
ции, расчёт заработной платы, бухгалтерский учёт и другие выполняют раз-
личные административные задачи. Подход с использованием HR- офшоринга 
на практике позволяет не только сократить затраты, но и сосредоточиться на 
усовершенствовании основных бизнес-процессов. 
Ключевые слова: офшоринг, офшоринг человеческих ресурсов, управление 
человеческими ресурсами. 
 

Введение 
В современной системе управления организацией инновационный 

офшоринг представляет собой стратегию ведения бизнеса, при которой 
выполнение определённых функций или бизнес-процессов передается в 
сторонние компании, находящиеся в других государствах. Такой подход 
позволяет не только использовать основные преференции, которыми, 
безусловно, являются оптимизация затрат и получение доступа к квали-
фицированной рабочей силе с различными наборами профессиональных 
компетенций, но и открытие доступа к использованию инновационных 
технологий [10]. 

Основными предпосылками для развития инновационного 
офшоринга стала пандемия COVID-19, которая послужила толчком для 
внедрения глобальной цифровизации и автоматизации различных про-
цессов, активизировав использование облачных технологий и платформ. 
Эти сервисы позволяют значительно ускорить процессы коммуникации 
и взаимодействия для успешной координации деятельности сторонних 
организаций-партнеров. Цифровые платформы позволяют оптимизиро-
вать процессы, повысить эффективность управления, что, в свою оче-
редь, облегчает взаимодействие между сотрудниками, которые геогра-
фически находятся в различных уголках по всему миру [4]. Для органи-
заций формирование коллективов, состоящих из многонациональных 
специалистов, позволяет использовать разнообразные навыки и опыт, 
находить креативные и инновационные решения. Также использование 
офшоринга позволяет компаниям одновременно погрузиться и более 
глубоко изучить особенности различных рынков, анализировать мест-
ные вкусы и предпочтения потребителей. Такой гибкий подход и воз-
можность быстрой адаптации к меняющимся условиям рынка чрезвы-
чайно важен в современных условиях глобальной конкуренции. 

Анализ статистики применения офшоринга по данным с сайта 
агентства EnterpriseAppsToday, указывает на то, что в 2020 году мировая 
индустрия аутсорсинга оценивалась более чем в 620 миллиарда долла-
ров, а по существующим прогнозам к 2027 году этот показатель может 
превысить 904 миллиарда долларов за счет динамичного развития и уве-
личения интереса к использованию этого инструмента со стороны пред-
приятий различных сфер деятельности.  

В настоящее время особую актуальность приобретает не только 
внедрение форм традиционного офшоринга, но и использование иннова-
ционных подходов. Так, например, особую популярность этот метод 
набирает в вопросах управления человеческими ресурсами [1]. Под 
офшорингом персонала специалисты в области менеджмента понимают 
такую стратегию, при которой определенные функций в управлении тру-
довыми ресурсами передаются внешним компаниям, находящимся в 
других странах. Эти функции могут включать в себя рекрутинг, начис-
ление заработной платы, разработка системы стимулирования и управ-
ление выплатами, обучение и развитие сотрудников, а также другие HR-
услуги. 

Зарубежные авторы (Hung et al.; Larsen et al.; Rodríguez and Nieto, 
Grecu et al.) предлагают рассматривать HR- офшоринг как стратегиче-
ский инновационный инструмент, который помимо оптимизации издер-
жек при правильной организации процесса позволяет повышать эффек-
тивность всей системы управления персоналом предприятия [10, 11]. 

Отечественные авторы в своих исследованиях отмечают, что в Рос-
сии в системе управления человеческими ресурсами офшоринг рассмат-
ривается, в основном, как важный инструмент для оптимизации бизнес-
процессов [4, 7]. В целом, российские специалисты подчеркивают, что 
офшоринг персонала может быть эффективным инструментом, однако, 
полагают, что его использование требует глубокого понимания и прора-
ботки каждой стадии процесса делегирования функций сторонним орга-
низациям, а также тщательной оценки потенциальных рисков. 

Практика применения этого инструмента показывает, что развитие 
офшоринга, в том числе инновационного, перспективно в различных об-
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ластях деятельности организации от разработки программного обеспече-
ния до производственного процесса [3]. В области управления человече-
скими ресурсами авторы выделяют основные ключевыми аспекты 
офшоринга HR-услуг, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Особенности и основные свойства стратегии 
офшоринга человеческих ресурсов 

 
На рисунке 1 наглядно показано, что помимо минимизации издер-

жек, использование HR- офшоринга позволяет получить возможность 
привлекать на работу сотрудников с высокими ключевыми показателями 
эффективности и потенциалом, которые могут использовать в деятель-
ности свои уникальные навыки и знания, порой недоступные на локаль-
ном рынке труда. Благодаря использованию стратегии офшоринга ком-
паниям легче адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и по 
необходимости масштабировать бизнес без значительных инвестиций. 

Передавая рутинные HR-задачи внешним провайдерам, компании 
могут сфокусироваться на выполнении своих основных стратегических 
задач. офшоринг персонала также позволяет улучшить качество предо-
ставления сервисов, а также снизить риски, связанные с нарушением 
трудового, и налогового законодательства при развитии деятельности в 
других странах. 

При передаче HR-функций сторонним партнерам важно учитывать 
культурные особенности и различия в ведении бизнеса в разных странах, 
так как они могут оказывать влияние на эффективность управления пер-
соналом и коммуникациями [5]. Масштабы офшоринговой деятельности 
ежегодно растут благодаря использованию современных информацион-
ных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), позволяя автомати-
зировать и оптимизировать процессы. 

Следует отметить, что в последние годы возможности искусствен-
ного интеллекта и больших данных постоянно расширяются (на рис. 2), 
что способствует созданию благоприятных условий для развития кон-
цепции инновационного офшоринга. 

 

 
Рис. 2. Ключевые свойства систем искусственного интеллекта, 
способствующие развитию офшоринга человеческих ресурсов. 

Возможность собирать и анализировать огромные объемы информа-
ции, помогает организациям отслеживать рыночные тенденции, потреб-
ности клиентов и оценивать эффективность собственных бизнес-процес-
сов [6]. Это особенно важно для тех компаний, которые работают на раз-
личных региональных рынках и сталкиваются с разнообразными куль-
турными и экономическими особенностями. 

Искусственный разум может использоваться для автоматизации ру-
тинных задач, таких как обработка заказов или клиентская поддержка. 
ИИ может анализировать данные и предоставлять рекомендации, помо-
гая менеджерам принимать более обоснованные решения, адаптируя 
стратегию офшорного бизнеса к меняющимся условиям рынка. Также 
анализ больших данных способствует лучшему понимаю потребитель-
ских предпочтений и поведения, формированию персонализированных 
предложений, улучшению качества обслуживания [8]. 

Особенно важным является то, что при работе в разных государ-
ствах, предприятиям важно соблюдать и организовывать деятельность в 
рамках существующего правового законодательства, искусственный ра-
зум помогает мониторить контролировать соответствие деятельности 
локальным нормативам. 

Несмотря на множество преимуществ, использование офшоринга в 
области управления человеческими ресурсами также связано с опреде-
ленными сложностями и проблемами, представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Сильные и слабые стороны стратегии HR- офшоринга 

Преимущества Недостатки 
Снижение затрат 

на персонал 
офшорным услуги по 
управлению челове-
ческими ресурсами, 
позволяют умень-
шить издержки на 

персонал, так как пе-
редача функций воз-

можна в страны с 
более низкими пока-

зателями оплаты 
труда. 

Культурные раз-
личия 

Различия в культур-
ных и моральных цен-
ностях могут вызвать 
недоразумения и про-
блемы при коммуни-

кации. 

Доступ к специа-
лизированным 

навыкам 

офшорные компании 
могут предложить 
доступ к талантли-

вым специалистам с 
уникальными навы-

ками и опытом, кото-
рых может не быть 

на локальном рынке 
труда. 

Угрозы сохране-
ния конфиден-
циальности ин-

формации 

Передача данных со-
трудника третьим ли-
цам может вызвать 
опасения по поводу 

конфиденциальности 
и защиты информа-

ции. 

Фокус на ключе-
вых бизнес-про-

цессах 

Передав рутинные 
HR-задачи внешним 
исполнителям, ком-
пания может сосре-
доточиться на стра-
тегических аспектах 
управления персона-
лом и развитии биз-

неса 

Зависимость от 
внешних постав-

щиков 

офшоринг может при-
вести к зависимости 
от внешнего провай-

дера услуг, что в неко-
торых случаях может 
негативно сказаться 

на бизнесе, если под-
рядчик не выполняет 
своих обязательств. 

Гибкость и адап-
тивность 

HR- офшоринг поз-
воляет быстро адап-
тироваться под по-

требности бизнеса в 
трудовых ресурсах, 
и увеличивать или 
сокращать штат со-
трудников по мере 

необходимости 

Сложности в 
управлении 

Процесс управления 
удаленными коман-
дами может быть за-

труднен из-за раз-
ницы во временных 

зонах, языковых барь-
еров и различных под-

ходов к управлению 

Улучшение каче-
ства обслужива-

ния 

Специализирован-
ные компании могут 
предложить более 
высокий уровень 

услуг, в том числе в 
области управления 
персоналом, благо-
даря своему опыту, 
более узкой специ-
фикации и внедре-
нию инноваций в 

этой области. 

Проблемы с 
коммуникациями 

Разница в часовых по-
ясах создает про-

блемы в общении, по-
этому требуется тща-
тельное планирова-

ние и координация де-
ятельности компаний, 

занимающихся 
офшоринговой дея-

тельностью 
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Основными функциями офшоринга в сфере управления человече-
скими ресурсами являются рекрутинг и подбор персонала, в том числе 
поиск и отбор кандидатов, проведение собеседований; управление систе-
мой оплаты труда, в обработка платежей, расчет налогов и других обяза-
тельных отчислений; кадровое администрирование, организация доку-
ментооборота; обучение и развитие сотрудников [10]. 

По данным международной консалтинговой компании QX Global, с 
каждым HR- офшоринг приобретает всю большую популярность в обла-
сти управления человеческими ресурсами в различных странах. При од-
новременном сокращении расходов на управление персоналом компа-
нии получают доступ к квалифицированным кадрам с различными спе-
циальностями.  

Так, Индия благодаря большому количеству квалифицированных 
специалистов по сравнительно низким затратам, удерживает лидерство 
в области офшоринга персонала. Многие международные компании вы-
бирают индийские компании для организации своих HR-процессов, 
включая набор персонала и управление зарплатами [9, 12]. 

Филиппины также активно развивают сектор инновационного 
офшоринга и предоставления HR-сервисов. Англоговорящее население 
и высокий уровень культуры обслуживания клиентов способствуют ро-
сту интереса к партнерству с компаниями из данного государства. 

Все большую популярность приобретает передача функций в обла-
сти управления трудовыми ресурсами в страны восточной Европы. 
Польша, Украина и Румыния становятся все более интересными для 
партнерства из-за наличия высококвалифицированных кадров и эконо-
мически выгодных условий. 

Некоторые страны Латинской Америки также становятся привлека-
тельными для сотрудничества, особенно со стороны компаний из США. 
Также, хотелось бы отметить, некоторые страны Африки, например 
ЮАР, также становятся интересными для передачи HR-функций, хотя 
пока в этом регионе инновационный офшоринг не получил значитель-
ного развития. 

Такие тенденции в развитии этого направления обусловлены тем, 
что по данным отчетности о проведенных исследованиях [2, 9, 12], ком-
пании, использующие офшоринг персонала, получают значительное со-
кращение затрат (иногда до 30-40%) и улучшение качества предоставля-
емых услуг при условии правильного выбора партнера. Однако, эти 
тренды могут меняться в зависимости от экономической ситуации, зако-
нодательных инициатив и культурных особенностей в каждой стране, но 
общая статистика указывает на устойчивый рост интереса к HR- 
офшорингу на глобальном уровне. 

 
Заключение и выводы 
Таким образом, инновационный офшоринг в системе управления 

организацией предоставляет множество возможностей для бизнеса, от 
увеличения показателей эффективности, оптимизации издержек до по-
вышения конкурентоспособности на мировом рынке.  

Однако, HR- офшоринг следует рассматривать не только как способ 
снижения затрат, но и как важная часть стратегического управления че-
ловеческими ресурсами. Для успешной реализации этой стратегии необ-
ходимо учитывать культурные, экономические и юридические аспекты 
стран, которым планируется передача функций. Практика показывает, 
что активное применение искусственного интеллекта и больших данных 
в HR- офшоринге предоставляет отличные возможности, позволяет ор-
ганизациям быть более гибкими и адаптивными в быстро меняющемся 
бизнес-пространстве. 

Можно сделать вывод, что офшоринг в управлении человеческими 
ресурсами может обеспечить предприятие значительными преимуще-
ствами, однако при этом тщательное планирование и оценка возникаю-
щих рисков выходят на первый план. 
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In the modern world, in the era of digitalization, many business processes in organizations are 
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ability to delegate some functions to third-party partners, such a management tool as 
offshoring is becoming increasingly popular. In matters of integrated human resource 
management, this approach is becoming relevant, since many HR functions are associated 
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Современные тренды применения инновационных инструментов 
управления в организациях 
 
 
Мясников Никита Денисович 
советник генерального директора по юридическим вопросам ООО «Регио-
нальный стандарт +» 
 
В текущих условиях глобальной цифровой трансформации бизнеса практи-
ческое применение инновационных инструментов управления в организа-
циях охватывает широкий спектр областей и требует стратегического под-
хода. Успешное внедрение и использование новых инструментов способно 
значительно повысить эффективность, гибкость и конкурентоспособность 
предприятия. Современные тренды применения инновационных методов и 
подходов в менеджменте организаций отражают общие тенденции цифрови-
зации, глобализации, изменений в структуре рабочей силы и растущей важ-
ности гибкости и адаптивности. По данным проведенных исследований осо-
бую популярность как на западе, так и в России получили Agile-подходы, ис-
пользование их принципов не только в разработке программного обеспече-
ния, но и в других сферах деятельности, таких как маркетинг, управление че-
ловеческими ресурсами, финансы и др. Это объясняется тем, что применение 
этих методик способствует ускорению ответной реакции на внешние и внут-
ренние изменения рынка, улучшению взаимодействия между командами, по-
вышению удовлетворенности сотрудников. Успех внедрения инновацион-
ных методов в систему управления требует комплексной оценки, стратегиче-
ского подхода и подготовки персонала к переменам. 
Ключевые слова: менеджмент, система управления организацией, иннова-
ционные инструменты управления. 
 

Введение 
В современной практике менеджмента под инновационными ин-

струментами следует подразумевать такие передовые методы, подходы 
и технологии, которые используются для повышения эффективности 
управления компанией в условиях глобальной цифровой трансформа-
ции, быстро изменяющегося миропорядка, разностороннего стимулиро-
вания инновационной деятельности. В отличии от традиционных ин-
струментов, они более ориентированы на создание условий для ком-
фортного сотрудничества и партнерства, обладают улучшенными свой-
ствами адаптивности, гибкости и креативностью подходов к управлен-
ческим процессам. 

Зарубежные авторы, труды которых посвящены инновационным ме-
тодам управления, в своих работах анализируют достаточно большой 
набор инновационных инструментов, которые способствуют повыше-
нию эффективности деятельности предприятий повышению их конку-
рентоспособности и адаптационных качеств в существующих условиях 
функционирования [9, 11]. По мнению многих иностранных экспертов 
(К. Швабер, Дж.Сазерленд, Э. Рис, Дю Леффингуэлл, Т. Брайн, Р.Мар-
тин, П.Сенге, Г. Чесбро) наиболее популярными методами управления в 
крупных компаниях считаются методология управления бизнес-процес-
сами Agile, методы дизайн-мышления, системного мышления, а также 
модель открытых инноваций [10]. 

Ведушие росийские эксперты-экономисты в области инновацион-
ной политики и деятельности (И.Г. Дежина, А.Н. Данилин, С.Ю. Глазьев, 
А.А. Харитонов, В.Л. Макаров) отмечают важность применения и адап-
тации мирового опыта к специфике условий нашего государства. Наибо-
лее перспективными для повышения инновационности российских ком-
паний, на их взгляд, также являются Agile-методология, методы генера-
ции идей, методы стратегического анализа, открытых инноваций, а 
также диджитал-инструменты управления организациями [5, 8]. При 
этом некоторыми авторами подчеркивается необходимость преодоления 
таких препятствий, как недостаточный объем финансирования иннова-
ционной деятельности, административные и бюрократические барьеры, 
которые затрудняют внедрение новых технологий [7]. Также существен-
ной проблемой является дефицит квалифицированных специалистов в 
вопросах инновационного управления и недостаточное взаимодействия 
между научными организациями и бизнесом для успешной и ускоренной 
коммерциализации научных исследований и разработок [6]. 

В своих исследованиях специалисты выделяют несколько основных 
инновационных методов управления предприятиями [1, 3, 5, 11], кото-
рые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Современные инновационные подходы к системе менеджмента в 
организациях 
Инструменты  Методология и разработчики 
Agile 
Management 

Scrum (авторы К. Швабер и Дж. Сазерленд): набор опреде-
ленных методов и компонентов, который способствует уско-
ренному погружению сотрудников в различные бизнес-про-
цессы 
Kanban (разработчик Д. Андерсон): система управления пото-
ком работ, направленная на оптимизацию процессов и сокра-
щение времени выполнения задач 
Lean Startup (автор идеи Э. Рис): методика создания новых 
продуктов и бизнесов, основанная на принципах бережливо-
сти, быстрого тестирования гипотез и итеративной разра-
ботки. 
SAFe или Scaled Agile Framework (разработчик Д. Леффингу-
элл): набор инструментов для масштабирования Agile-мето-
дологий на уровне крупных организаций 

Дизайн-мышле-
ние 

Человеко-ориентированный подход к решению проблем и 
разработке инноваций, который включает в себя эмпатию, 
определение проблемы, генерацию идей, прототипирование 
и тестирование (создатели Т. Браун, Р. Мартин) 
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Открытые инно-
вации 

Использование внешних источников идей, знаний и техноло-
гий для стимулирования инноваций внутри организации. 
Включает в себя сотрудничество с университетами, исследо-
вательскими институтами, стартапами и другими компаниями 
(разработчик Г. Чесбро). 

Стратегия голу-
бого океана 

Создание новых рынков (голубых океанов), вместо конкурен-
ции на существующих рынках (красных океанах). Это достига-
ется путем создания новых ценностей и предложения уни-
кальных продуктов или услуг (авторы идеи В. Чан Ким, Р. 
Моборн). 

Бережливое 
производство 

Система управления, направленная на устранение всех ви-
дов потерь и повышение эффективности производства. Изна-
чально разработана в Toyota (основатель концепции Т. Оно).

Холакратия Гибкая и прозрачная организационная структура управления, 
в которой власть и принятие решений распределены между 
самоорганизующимися и самоуправляющимися командами, 
которые не подчиняются по вертикальной иерархии (разра-
ботчик Б. Робертсон). 

Системное 
мышление 

Подход к решению проблем, который рассматривает органи-
зацию как сложную систему взаимосвязанных элементов. 
Цель состоит в том, чтобы понять, как различные части си-
стемы взаимодействуют друг с другом и как изменения в од-
ной части могут повлиять на другие части (автор методики П. 
Сенге). 

Концепция под-
рывных иннова-
ций 

При этом подходе новые технологии или бизнес-модели, ко-
торые поначалу кажутся менее совершенными, в конечном 
итоге вытесняют существующие техники и подходы (разра-
ботчик К. Кристенсен). 

Геймификация Применение игровых элементов в неигровых контекстах для 
повышения вовлеченности, мотивации и эффективности 
(разработчик Г. Зикерман). 

Концепция за-
щиты будущего 
(Future Proof) 

Стратегический подход, который помогает организациям 
предвидеть и адаптироваться к будущим изменениям, таким 
как технологические прорывы, демографические сдвиги и из-
менения в потребительских предпочтениях (авторы Д. Бир-
чалл, Дж. Товстига). 

ТРИЗ (Теория 
решения изоб-
ретательских 
задач) 

Систематический подход к решению изобретательских задач, 
основанный на выявлении и разрешении технических проти-
воречий (создатель Г. Альтшуллер). 

Бизнес-модели-
рование Canvas 

Метод, используемый для описания, анализа, и проектирова-
ния бизнес-моделей, который позволяет структурировать ос-
новные элементы бизнеса и увидеть их взаимосвязь (разра-
ботчик А. Остервальдером). 

Скрам-доски и 
Канбан-доски 

Визуальные инструменты для управления проектами и зада-
чами, которые позволяют отслеживать прогресс работы, 
управлять потоком задач, и выявлять узкие места (разработ-
чик Т. Тоиода). 

Интеллект-
карты 

Методика для организации и структурирования информации, 
позволяющая генерировать новые идеи, решать проблемы, и 
улучшать коммуникационные связи (разработчик Т. Бьюзен). 

 
Наиболее распространенными и эффективными инновационными 

инструментами менеджмента являются методы, связанные с управле-
нием данными и аналитикой, способные поддерживать гибкость и адап-
тивность, а также технологии, улучшающие коммуникации и возможно-
сти плодотворного сотрудничества, в том числе связанные с управле-
нием человеческими ресурсами. Важно отметить, что эти методы зача-
стую целесообразно комбинировать друг с другом, адаптируя к специ-
фическим потребностям и особенностям каждой индивидуальной орга-
низации. 

На практике специалисты в области менеджмента организаций по-
стоянно проводят исследования, посвященные повышению эффективно-
сти деятельности за счет использования этих инновационных подходов 
с целью достижения инновационных целей. Они также анализируют 
риски и вызовы, связанные с применением этих методов, и предлагают 
рекомендации по их преодолению [2]. 

Основные преимущества комплексного подхода к применению ин-
новационных инструментов в системе управления предприятием пред-
ставлены на рисунке 1. 

В конечном счете на выбор инструментов, целью применения кото-
рых является повышение эффективности системы управления, зависит 
от различных внешних факторов. Так, в связи с необходимостью адапти-
роваться к реалиям цифровой экономики субъекты хозяйственной дея-
тельности делают акцент на методах, позволяющих быстро внедрять 
цифровые технологии и создавать новые цифровые продукты и услуги. 

Проведение статистического анализа применения инновационных 
методов управления в разных государствах затруднено в виду того, что 

исследования этих процессов проводятся в разных отраслях различными 
организациями, с применением различных методологий и показателей. 
Однако, прослеживаются общие тенденции, которые отражают степень 
распространения определенных методов управления в разных странах. 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества применения совокупности иннова-
ционных инструментов управления в организации 

 
Традиционными лидерами в области применения инновационных 

инструментов управления являются страны Западной Европы (особенно 
Германия, Великобритания, Нидерланды, Скандинавские страны) и 
США, что объясняется развитостью экономики, высоким уровнем обра-
зования и инновационной культурой [4]. 

Азиатские страны, в особенности Китай, Индия, Южная Корея, де-
монстрируют быстрый рост внедрения управленческих инноваций, обу-
словленный стремительным развитием экономики и стремлением повы-
сить конкурентоспособность своих предприятий. 

Следуем обратить внимание на то, что распространенность конкрет-
ных методов управления в значительной степени зависит от отраслевой 
принадлежности. Например, исследования немецкой аналитической 
платформы Statista (www.statista.com) указывают на то, что Agile-мето-
дологии в большем процентном соотношении применяются в компаниях 
IT-отрасли, в то время как использование методов бережливого произ-
водства, более востребованно компаниях производственного назначе-
ния. 

По различным оценкам таких консалтинговых компаний, как 
McKinsey, BCG, Bain & Company, более 70% IT-проектов в мире исполь-
зуют инструментарий Agile. Япония же традиционно является лидером 
по применению техник Lean-менеджмента, которые также активно при-
меняются и на производственных предприятиях Германии, США (около 
50% производственных компаний в развитых странах в своих системах 
управления на практике реализуют принципы бережливого производ-
ства). 

Национальная культура также оказывает непосредственное влияние 
на то, какие методы управления оказываются более эффективными и 
принимаются организациями. Например, в странах с высокой степенью 
иерархии (например, в некоторых азиатских странах) внедрение само-
управляющихся команд может быть достаточно сложной задачей. 

В России в связи с текущей политической ситуацией основным век-
тором экономического развития является ориентированность на им-
портозамещение и технологический суверенитет, особая значимость 
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уделяется внедрению методов, способствующих созданию отечествен-
ных технологий и снижению зависимости от зарубежных партнеров. Ак-
цент при этом также смещается на применение подходов к управлению, 
позволяющих оптимизировать бизнес-процессы, сокращать затраты и 
повышать конкурентоспособность отечественной продукции. 

В последнее время особое внимание уделяется методам, доступным 
и эффективным для развития малого и среднего бизнеса, участники ко-
торого зачастую испытывают недостаток ресурсов и компетенций. 

Статистика применения инновационных методов управления в Рос-
сии, к сожалению, не столь детальна и обширна, как, например, в США 
или странах Западной Европы. На степень внедрения инновационных 
методов управление влияют размер предприятия, отраслевая принадлеж-
ность, регион функционирования и доступность ресурсов. Крупные оте-
чественные компании и корпорации, особенно IT-отрасли, финансового 
сектора и промышленной ориентации, зачастую являются лидерами в 
применении инновационных подходов, при этом некоторые представи-
тели малого и среднего бизнеса также постепенно наращивают интерес 
к инновационной активности. 

В России наиболее распространенными инновационными методами 
являются те, которые относительно легко внедрить и те, которые могут 
обеспечить быстрый и видимый результат, например, различные методы 
Agile менеджмента. 

Российские филиалы крупных международных консалтинговых 
компаний, например, McKinsey, Deloitte, PwC, регулярно публикуют от-
четы о применении инновационных технологий управления на предпри-
ятиях России. Бизнес-школы и экономические факультеты университе-
тов проводят собственные исследования, которые позволяют оценить 
эффективность внедрения инновационных инструментов и подходов. 

 
Заключение и выводы 
Таким образом, глобальный мировой тренд на цифровую трансфор-

мацию бизнеса подталкивает компании во всех странах к внедрению ин-
новационных методов управления, основанных на больших данных и ав-
томатизации бизнес-процессов. 

Компании все больше осознают необходимость внедрения новых 
подходов для повышения эффективности и конкурентоспособности. Бу-
дущее за теми, кто сможет успешно адаптировать и использовать инно-
вационные методы управления в своей деятельности. 

Статистика применения инновационных методов управления в Рос-
сии находится в стадии развития. В последние годы наблюдается расту-
щий интерес российских компаний к инновационным методам управле-
ния. Это связано с усилением конкуренции, необходимостью повышения 
эффективности и адаптации к быстро меняющимся условиям рынка. 

По полученным статистическим данным можно сделать выводы, что 
США и страны Западной Европы являются наиболее активными пользо-
вателя инновационных техник и технологий в управлении. Страны Азии 
в последние годы также демонстрируют стабильный рост интереса к раз-
личным инновациям в области менеджмента. 

Практический опыт показывает, что внедрение новейших подходов 
в систему менеджмента организации позволяет значительно повысить 
эффективность работы и обеспечить конкурентные преимущества на 
рынке. Однако, важно помнить, что любой инструмент требует адапта-
ции к конкретным условиям деятельности, культурным особенностям, 
отраслевой принадлежности, подразумевая постоянный контроль и 
трансформацию. 
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In the current conditions of global digital transformation of business, the practical application 

of innovative management tools in organizations covers a wide range of areas and 
requires a strategic approach. Successful implementation and use of new tools can 
significantly increase the efficiency, flexibility and competitiveness of an enterprise. 
Modern trends in the application of innovative methods and approaches in the 
management of organizations reflect the general trends of digitalization, globalization, 
changes in the structure of the workforce and the growing importance of flexibility and 
adaptability. According to the conducted research, Agile approaches have gained 
particular popularity both in the West and in Russia, the use of their principles not only 
in software development, but also in other areas of activity, such as marketing, human 
resource management, finance, etc. This is explained by the fact that the use of these 
methods helps to accelerate the response to external and internal market changes, improve 
interaction between teams, and increase employee satisfaction. The success of 
introducing innovative methods into the management system requires a comprehensive 
assessment, a strategic approach and training of personnel for change.  
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Особенности оценки компетенций персонала в современных 
организациях 
 
 
Абдуллаев Низами Видади оглы 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бизнес-информатика», Вла-
димирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, nizami.abdullaev.89@mail.ru 
 
Щербаков Артем Сергеевич 
кандидат экономических наук, начальник управления кадров и делопроиз-
водства, доцент кафедры «Менеджмент и сервис», Дальневосточный госу-
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Данное исследование посвящено выявлению особенностей оценки компетен-
ций персонала в современных организациях, что является целью работы. В 
процессе подготовки исследования использовались такие научные методы 
как: анализ, синтез, индукция, дедукция и обобщение. В ходе исследования 
был проведён анализ отечественной и зарубежной литературы в области 
управления персоналом и человеческими ресурсами; выявлены семь особен-
ностей оценки компетенций персонала в современных организациях: борьба 
и выявления умышленного занижения сотрудниками уровня обладаемых 
компетенций, использование анкетирования при проведении оценки челове-
ческих ресурсов, внедрение комплексной оценки персонала, построение си-
стемной и цикличной работы по оценке персонала, разработка моделей 
оценки персонала со стоимостным результатом оценки, увеличение влияния 
индивидуального подхода при оценке персонала, увеличение роли не когни-
тивных компетенций в оценке персонала. Статья вносит в научные оборот 
актуализированную информацию о особенностях оценки компетенций пер-
сонала в современных организациях. Информационной базой исследования 
выступили статьи из рецензируемых отечественных и зарубежных научных 
журналов. 
Ключевые слова: оценка компетенций персонала, особенности оценки ком-
петенций персонала, человеческие ресурсы, персонал организации, цифровое 
управление, повышение производительности персонала. 
 

Введение 
Повышение наукоёмкости производственных процессов и растущая 

необходимость в квалифицированных кадрах способствует увеличению 
внимания к вопросам оценки компетенций персонала в деятельности 
экономических субъектов [Секерин 2023; Яценко 2022]. По данным ис-
следователей 68% опрошенных работодателей (93 компании) считают, 
что найти квалифицированный персонал трудно всегда [Narmania 2022, 
с. 35], также исследователи отмечают, что существует положительная 
корреляция между компетенциями каждого отдельного сотрудника и 
долгосрочным ростом и производительностью организаций [Nwokeocha 
2024, с. 16]. 

В подобных условиях оценка компетенций персонала становится 
обязательным инструментом, увеличивающим конкурентоспособность 
организации и её гудвилл посредством получения релевантной инфор-
мации о уровне фактических компетенций персонала.  

 
Актуальность данного исследования обусловлена нехваткой ква-

лифицированного персонала в современных условиях и необходимо-
стью повышения производительности организации за счёт роста компе-
тенций каждого отдельного сотрудника. Стоит отметить, что несмотря 
на актуальность изучения оценки компетенций персонала, вопросам изу-
чения специфики оценки уделено недостаточное внимание. 

Соответственно, целью исследования является выявления особен-
ностей оценки компетенций персонала в современных организациях. 

Для достижения поставленной цели использовались такие научные 
методы как анализ, синтез, индукция, дедукция и обобщение. 

 
Основная часть и обзор литературы 
С точки зрения экономических субъектов, компетенция представ-

ляет собой актив, в то время как развитие компетенций – это активный 
подход, ориентированный на развитие этих активов. Целью развития 
компетенций является расширение организации от целей командования 
и контроля до возможностей обучения и самообновления [Narmania 
2022, с. 31]. Компетентность понимается как совокупность знаний, уме-
ний, навыков, практического опыта и как процессуальная возможность 
реализовывать их «в направлении получения значимых, имеющих опре-
деленную ценность результатов» [Хлыстов 2024, c. 104], внимание к 
компетенциям персонала и их оценке является частью любой процвета-
ющей организации. Ни одна организация не сможет выжить или до-
биться успеха без своих сотрудников [Nwokeocha 2024, с. 15; 
Nurwahyuliningsih 2022, с. 33]. 

Для экономических субъектов повышение компетентности персо-
нала обусловлено необходимостью в повышении производительности и 
конкурентоспособности, в то время как персонал развивает свои компе-
тенции из – за следующих факторов: престиж и статус; более высокие 
зарплаты; признание достижений; желание изменить и улучшить рабо-
чие процессы; власть; получение руководящей должности; возможность 
для творчества; невротические потребности; служение, самоотдача 
[Nurwahyuliningsih 2022, с. 36]. 

Следовательно, повышение уровня компетенций взаимовыгодная 
деятельность как для экономических субъектов, так и для персонала ор-
ганизации. Однако, прежде чем выработать рекомендации, способству-
ющие повышению индивидуальной и групповой компетентности персо-
нала необходимо провести их оценку. Процесс оценки персонала сопро-
вождается изучением наиболее значимых достижений сотрудника, в 
числе которых можно назвать «профессиональный вклад сотрудника» и 
его «экономическую эффективность» [Малинина 2024], а к наиболее ча-
сто применимым методам оценки персонала относятся: метод интервью, 
тестирование, оценка представленной документации сотрудника, поиск 
данных в открытых источниках о сотруднике, экспертное мнение/ реко-
мендации о сотруднике [Narmania 2022, с. 39]. 
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При этом отечественные исследователи отмечают, что при разра-
ботке компетентностной модели работников необходимо учитывать спе-
цифические ценностные ориентиры компании и обязательно адоптиро-
вать под свою компанию опыт и разработки других компаний [Fedchenko 
2022, с. 54], а так же отдавать предпочтение стоимостным итогам оценки, 
а не индикаторным [Капелюшников 2012], увеличивать внимание к со-
циально-эмоциональным/ не когнитивным компетенциям [Гимпельсон 
2020]. 

Возрастающая необходимость оценки, планирования, организа-
ции, мотивации и контроля за компетенциями персонала увеличи-
вает нагрузку на управленцев и менеджеров из-за чего активно внед-
ряются ресурсы цифрового управления с применением комплексной 
системы оценки [Малинина 2024; Тесленко 2024; Щербаков 2024; 
Щербаков 2023]. Это обеспечивает компаниям несомненное повы-
шение конкурентоспособности за счет увеличения производительно-
сти управленцев и менеджеров [Kharlamova 2024, с. 126; Ларионов 
2019, с. 59]. 

В связи с перманентным ростом когнитивной нагрузки на персонал, 
всё чаще начинают регистрироваться случаи умышленного занижения 
сотрудниками уровня обладаемых компетенций [Khan 2023]. Данный 
тренд, по мнению автора, может быть связан с попыткой персонала ор-
ганизации уменьшить количество выполняемой работы при достижении 
критических количественных или качественных показателей перерабо-
ток. Соответственно необходимо внедрять ресурсы цифрового управле-
ния, которые содействуют повышению производительности не только 
руководителей, но и рядовых специалистов непосредственно вносящих 
вклад в формирование дохода организации и её гудвилла. 

 
Результаты исследования 
По итогам проведённого выше анализа отечественной и зарубежной 

литературы, автором был определен список особенностей оценки компе-
тенций персонала в современных организациях (подробнее в таблице 1). 
Под особенностями оценки компетенций персонала в рамках данного ис-
следования понимается то, что придаёт своеобразие оценке компетенций 
персонала в современных организациях. 

 
Таблица 1  
Особенности оценки компетенций персонала в современных орга-
низациях 

П/П Название особенностей 
1. Борьба и выявления умышленного занижения сотрудниками уровня об-

ладаемых компетенций 
2. Использование анкетирования при проведении оценки человеческих ре-

сурсов 
3. Внедрение комплексной оценки персонала 
4. Построение системной и цикличной работы по оценке персонала 
5. Разработка моделей оценки персонала со стоимостным результатом 

оценки 
6. Увеличение влияния индивидуального подхода при оценке персонала 
7. Увеличение роли не когнитивных компетенций в оценке персонала 
Источник: составлено авторами 

 
Учет выявленных особенностей оценки компетенций персонала при 

разработке стратегии в области управления человеческими ресурсами 
может повысить эффективность управления ими, а также увеличить кон-
курентоспособность экономического субъекта. 

 
Заключение 
В рамках исследования была достигнута поставленная цель, ко-

торая заключалась в выявлении особенностей оценки компетенций 
персонала в современных организациях. Автором было выявлено 
семь особенностей оценки компетенций персонала в современных 
организациях. 

Итоги исследования развивают теорию управления персоналом и 
управления человеческими ресурсами. Полученные итоги могут быть 
использованы в научно-исследовательской деятельности студентами, 
профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений 
и в практической деятельности при разработке стратегии в области 
управления человеческими ресурсами, персоналом и проведении SWOT, 
STEP и PESTEL – анализа. 
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This scientific article is devoted to identifying the features of assessing personnel competencies 

in modern organizations, which is the goal of the work. In the process of preparing the 
research, such scientific methods as analysis, synthesis, induction, deduction and 
generalization were used. During the study, an analysis of domestic and foreign literature 
in the field of personnel and human resources management was carried out; seven features 
of assessing personnel competencies in modern organizations have been identified: 
combating and identifying deliberate underestimation by employees of the level of 
competencies possessed, the use of questionnaires when assessing human resources, the 
introduction of comprehensive personnel assessment, the construction of systematic and 
cyclical work on personnel assessment, the development of personnel assessment models 
with a cost assessment result , increasing the influence of an individual approach in 
personnel assessment, increasing the role of non-cognitive competencies in personnel 
assessment. The article introduces updated information into scientific circulation about 
the features of assessing personnel competencies in modern organizations. The 
information base for the study was articles from peer-reviewed domestic and foreign 
scientific journals. 

Keywords: assessment of personnel competencies, features of assessing personnel 
competencies, human resources, organizational personnel, digital management, 
increasing personnel productivity. 
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Предпринимательское мышление в условиях глобальных 
вызовов 
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аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
y.bitele@gmail.com 
 
Статья посвящена теме предпринимательского мышления в условиях гло-
бальных вызовов. Особое внимание уделяется роли предпринимательского 
мышления для адаптации компаний к изменяющимся рыночным условиям, 
внедрению инноваций и созданию устойчивых конкурентных преимуществ. 
Результаты исследования показывают, что предпринимательское мышление 
способствует не только выживанию и росту бизнеса в условиях неопределён-
ности, но и решению глобальных проблем, таких как экологические вызовы 
и социальные изменения. 
Выводы исследования подчёркивают необходимость повышения осведом-
лённости о преимуществах предпринимательского мышления, развития 
навыков управления рисками и принятия решений, а также важность команд-
ной работы и получения необходимых знаний и навыков для успешного при-
менения предпринимательского подхода. 
Ключевые слова: предпринимательское мышление, глобализация, иннова-
ции, адаптация, риск, команда, образование. 
 

Предпринимательское мышление — это способность видеть возможно-
сти там, где другие видят только проблемы, находить нестандартные ре-
шения и эффективно использовать ресурсы. Оно включает в себя сме-
лость, нестандартный подход, готовность к риску и умение принимать 
решения в условиях неопределённости. Предприниматели, обладающие 
таким мышлением, не боятся экспериментировать и признавать ошибки, 
рассматривая их как шаги к успеху. 

В условиях современных глобальных вызовов, связанных с процес-
сами глобализации и цифровизации, компании сталкиваются с необхо-
димостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям рынка. В этой 
ситуации предпринимательское мышление становится ключевым факто-
ром успеха, позволяя компаниям находить новые пути развития, внед-
рять инновационные решения и эффективно реагировать на вызовы, та-
кие как экономические кризисы, санкции и изменения в потребитель-
ском поведении. 

Глобальные вызовы, такие как пандемии, климатические изменения 
и технологические прорывы, открывают перед бизнесом новые возмож-
ности. Предприниматели, обладающие предпринимательским мышле-
нием, способны распознавать эти возможности и использовать их для со-
здания устойчивых конкурентных преимуществ. Например, во время 
пандемии COVID-19 многие компании быстро адаптировали свои биз-
нес-модели, внедрили онлайн-сервисы и цифровые платформы, что поз-
волило им не только выжить, но и значительно расширить свою клиент-
скую базу. 

Предпринимательское мышление также способствует развитию ин-
новационных продуктов и услуг, которые могут решать глобальные про-
блемы. Это особенно актуально в контексте устойчивого развития, когда 
компании стремятся к созданию экологически чистых и социально от-
ветственных продуктов. Например, стартапы, разрабатывающие техно-
логии для переработки отходов или производства возобновляемой энер-
гии, демонстрируют, как предпринимательское мышление может спо-
собствовать решению глобальных экологических проблем. 

Несмотря на значимость предпринимательского мышления, многие 
компании и предприниматели сталкиваются с рядом трудностей при его 
формировании и развитии. Рассмотрим основные из них. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие мотивации. 
Многие люди не видят смысла в развитии предпринимательских навы-
ков, так как не понимают, как они могут быть полезны в их повседневной 
жизни или профессиональной деятельности. Для решения этой про-
блемы необходимо повышать осведомлённость о преимуществах пред-
принимательского мышления и демонстрировать успешные примеры его 
применения. Важно, чтобы люди понимали, что предпринимательское 
мышление не ограничивается только созданием собственного бизнеса, 
но и может быть полезно в любой сфере деятельности, помогая находить 
новые подходы к решению проблем и улучшать существующие про-
цессы. 

Страх перед неизвестностью также является серьёзным препят-
ствием для развития предпринимательского мышления. Предпринима-
тельство связано с риском и неопределённостью, что пугает многих лю-
дей. Для преодоления этого страха необходимо развивать навыки управ-
ления рисками и принятия решений в условиях неопределённости. Тре-
нинги и образовательные программы, направленные на развитие этих 
навыков, могут помочь предпринимателям чувствовать себя увереннее и 
принимать более обоснованные решения. 

Нежелание искать новые возможности также является препят-
ствием для развития предпринимательского мышления. Предпринима-
тельское мышление помогает находить новые возможности для бизнеса 
даже в условиях неопределённости и изменений. Например, после вве-
дения санкций против России в 2022 году многие компании столкнулись 
с проблемами в логистике и поставках. Однако некоторые предпринима-
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тели увидели в этом возможность для развития собственного производ-
ства и создания новых рабочих мест. Тренировки на бизнес-симуляциях 
может помочь находить решения из различных ситуаций.  

К сожалению, большинство людей не умеют адаптироваться к из-
менениям. Предпринимательское мышление включает в себя умение 
адаптироваться к изменениям и быстро реагировать на них. Например, в 
условиях пандемии COVID-19 многие компании столкнулись с необхо-
димостью перехода на удалённую работу и онлайн-продажи. Предпри-
ниматели, которые смогли быстро адаптироваться к новым условиям, 
смогли сохранить свой бизнес и даже расширить его. 

Рутина также является препятствием для развития предпринима-
тельского мышления. Предпринимательское мышление способствует 
инновациям и созданию новых продуктов и услуг. Например, появление 
новых отечественных брендов в различных отраслях после введения 
санкций в 2022 году можно считать примером инноваций и развития 
предпринимательства. 

Неумение работать в команде также является препятствием для раз-
вития предпринимательского мышления. Предпринимательское мышле-
ние включает в себя умение работать в команде и привлекать людей с 
разными навыками и опытом. Например, создание успешного бизнеса 
часто требует совместной работы с партнёрами, инвесторами и сотруд-
никами. Участие в деловых играх может научить работать в команде.  

Недостаток знаний и опыта также затрудняет развитие предприни-
мательского мышления. Отсутствие необходимых знаний и навыков мо-
жет стать серьёзным препятствием для стартапов и молодых предприни-
мателей. Решение этой проблемы включает в себя организацию образо-
вательных программ, тренингов и менторских программ, которые помо-
гут приобрести необходимые знания и навыки. Менторская поддержка 
со стороны опытных предпринимателей и инвесторов может значи-
тельно ускорить процесс обучения и помочь избежать многих ошибок. 

Важно понимать, что предпринимательское мышление — это не 
просто набор качеств, а целостный образ мышления, который позволяет 
видеть возможности там, где другие видят только проблемы, и прини-
мать решения в условиях неопределённости. 

Одним из эффективных инструментов для развития предпринима-
тельского мышления являются бизнес-инкубаторы и акселераторы. Эти 
организации предоставляют стартапам доступ к ресурсам, менторской 
поддержке и возможность получить обратную связь от экспертов. 
Например, программа Y Combinator в США помогла многим стартапам 
достичь успеха, предоставляя им не только финансовую поддержку, но 
и доступ к обширной сети профессионалов. 

Образовательные программы, направленные на развитие предпри-
нимательских навыков, также играют важную роль в формировании 
предпринимательского мышления. В России успешно функционируют 
такие программы, как «Бизнес-молодость» и «Сколково», которые пред-
лагают широкий спектр курсов и мастер-классов для начинающих пред-
принимателей. Эти программы помогают молодым людям не только 
приобрести необходимые знания, но и развить уверенность в своих си-
лах. 

На международном уровне также реализуются инициативы, направ-
ленные на поддержку предпринимательства. Например, в Европе суще-
ствует программа «ERASMUS+», которая предоставляет возможности 
для обмена опытом и обучения в области предпринимательства. Такие 
программы способствуют развитию международного сотрудничества и 
обмену лучшими практиками, что в конечном итоге помогает укрепить 
предпринимательскую культуру между странами. 

Для формирования и развития предпринимательского мышления 
могут быть использованы следующие практики: 

Образовательные программы: Курсы и тренинги по основам пред-
принимательства, бизнес-планированию, маркетингу и управлению про-
ектами. 

Создание и проведение бизнес-симуляции, деловых игр, которые 
можно проводить на базе школ, средне-специальных заведений, универ-
ситетов и бизнес-школ. 

Бизнес-симуляции и деловые игры — это игровые форматы, в кото-
рых участники могут попробовать себя в роли предпринимателей, мене-
джеров или других специалистов. Они позволяют получить практиче-
ский опыт принятия решений, управления ресурсами и взаимодействия 

с командой. В таких играх участники сталкиваются с различными ситу-
ациями, которые могут возникнуть в реальной жизни, и учатся находить 
оптимальные решения. 

Преимущества бизнес-симуляций и деловых игр для формирования 
предпринимательского мышления: 

• Развитие навыков принятия решений. Участники учатся анализи-
ровать информацию, оценивать риски и принимать решения в условиях 
неопределённости. 

• Улучшение коммуникативных навыков. В играх часто требуется 
взаимодействие с другими участниками, что способствует развитию 
навыков общения и командной работы. 

• Понимание бизнес-процессов. Участники знакомятся с основ-
ными принципами ведения бизнеса, управления ресурсами и финансо-
выми потоками. 

• Мотивация к обучению. Интерес к игровому формату может по-
высить мотивацию участников к изучению новых знаний и навыков. 

• Развитие креативности. В играх часто требуется находить не-
стандартные решения и использовать творческий подход. 

• Подготовка к реальным ситуациям. Участники могут столк-
нуться с ситуациями, которые могут встретиться в реальной жизни, и 
научиться справляться с ними. 

• Снижение рисков. В играх можно попробовать разные стратегии 
и подходы, не боясь потерять реальные деньги или ресурсы. 

• Развитие предпринимательского мышления. Участники учатся 
видеть возможности, находить нестандартные решения, принимать 
риски и эффективно использовать ресурсы. 

Таким образом, бизнес-симуляции и деловые игры могут стать эф-
фективным инструментом для формирования предпринимательского 
мышления. 

Создание центров молодёжного инновационного творчества 
(ЦМИТ): 

Предоставление молодым людям возможности получить практиче-
ские навыки в области предпринимательства и инноваций.  

Одной из эффективных практик формирования и развития предпри-
нимательского мышления можно предложить создание центров моло-
дёжного инновационного творчества (ЦМИТ). Такие центры предостав-
ляют молодым людям возможность получить практические навыки в об-
ласти предпринимательства, разработки и внедрения инноваций. ЦМИТ 
могут стать настоящими инкубаторами для будущих предпринимателей, 
предоставляя им доступ к современным технологиям, оборудованию и 
экспертам. 

ЦМИТ могут включать в себя образовательные программы по осно-
вам предпринимательства, бизнес-планированию, маркетингу, управле-
нию проектами и другим ключевым аспектам бизнеса. Мастер-классы и 
воркшопы от успешных предпринимателей, инвесторов и экспертов в 
различных областях помогут молодым людям понять, как применять 
теоретические знания на практике. 

Оборудование и материалы для создания прототипов продуктов, 
разработки новых идей и тестирования гипотез позволят молодым пред-
принимателям воплотить свои идеи в жизнь. Менторская поддержка со 
стороны опытных предпринимателей поможет молодым людям в разви-
тии их проектов, предоставляя ценные советы и рекомендации. 

Создание ЦМИТ может способствовать формированию предприни-
мательского мышления у молодёжи, стимулировать их интерес к инно-
вациям и развитию собственного бизнеса. Это может стать важным ша-
гом в развитии предпринимательской культуры и повышении конкурен-
тоспособности страны в условиях глобальных вызовов. 

Бизнес-инкубаторы и акселераторы: Поддержка стартапов, до-
ступ к ресурсам и менторская помощь от экспертов. 

Бизнес-инкубация — это программа поддержки и развития предпри-
нимателей, которая предоставляет им ресурсы, знания и опыт для за-
пуска и развития своего дела. В рамках бизнес-инкубации участники мо-
гут пройти следующие этапы: 

 Обучение и консультации. Участники бизнес-инкубации полу-
чают знания и навыки, необходимые для запуска и управления бизнесом. 
Это может включать в себя курсы по управлению проектами, финансам, 
маркетингу, продажам и другим аспектам предпринимательства. 
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 Наставничество и поддержка. Участники бизнес-инкубации мо-
гут получить наставничество от опытных предпринимателей, которые 
могут поделиться своим опытом и дать ценные советы. 

 Ресурсы и инфраструктура. Бизнес-инкубаторы предоставляют 
участникам доступ к ресурсам и инфраструктуре, таким как офисные по-
мещения, оборудование, доступ к интернету и другим необходимым ре-
сурсам. 

 Поддержка при запуске бизнеса. Участники бизнес-инкубации 
могут получить поддержку при запуске своего бизнеса, включая помощь 
в составлении бизнес-плана, поиске инвесторов и других аспектах за-
пуска бизнеса. 

 Развитие навыков. Бизнес-инкубация помогает участникам раз-
вить навыки, необходимые для успешного управления бизнесом, такие 
как умение принимать решения, управлять ресурсами, работать в ко-
манде и другие. 

 Формирование предпринимательского мышления. Бизнес-инкуба-
ция помогает участникам сформировать предпринимательское мышле-
ние, которое включает в себя умение видеть возможности, принимать 
риски, быть готовым к неудачам и учиться на них, а также быть готовым 
к постоянному развитию и изменениям. 

 Создание сети контактов. Участники бизнес-инкубации могут 
создать сеть контактов с другими предпринимателями, инвесторами, 
экспертами и другими участниками бизнес-сообщества. 

Бизнес-инкубация может стать эффективным инструментом для 
формирования предпринимательского мышления, развития навыков и 
создания успешного бизнеса. Однако важно выбрать качественный биз-
нес-инкубатор, который предоставляет необходимые ресурсы, знания и 
поддержку для достижения успеха. 

Региональные инициативы: Поддержка предпринимательства на 
уровне регионов. 

Региональные инициативы в этой сфере направлены на поддержку 
малого и среднего бизнеса, стимулирование инноваций и создание бла-
гоприятной среды для развития предпринимательства. 

Примерами региональных инициатив может быть: 
 Гранты для начинающих предпринимателей: предоставление 

грантов на открытие бизнеса или развитие существующего. 
 Субсидии на оборудование и материалы: предоставление субси-

дий на приобретение оборудования, материалов и других ресурсов, не-
обходимых для ведения бизнеса. 

 Льготные кредиты: предоставление кредитов на более выгодных 
условиях для малого и среднего бизнеса. 

 Создание бизнес-инкубаторов: создание пространств, где начина-
ющие предприниматели могут получить поддержку и консультации. 

 Поддержка социальных предприятий: создание условий для раз-
вития социальных предприятий, которые решают социальные проблемы. 

 Программа поддержки экспорта: помощь предпринимателям в 
выходе на международные рынки. 

 
Заключение 
Предпринимательское мышление становится ключевым фактором 

успешного развития компаний и адаптации к глобальным вызовам. Оно 
помогает находить инновационные решения, эффективно использовать 
ресурсы, управлять рисками и быстро реагировать на изменения. Не-
смотря на значимость, компании сталкиваются с проблемами при фор-
мировании такого мышления, включая отсутствие мотивации, страх пе-
ред неизвестностью и недостаток знаний. 

Для решения этих проблем необходимо использовать образователь-
ные программы, бизнес-инкубаторы и акселераторы, а также создавать 
центры молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ). ЦМИТ 
предоставляют молодым людям возможность развивать практические 
навыки, создавать прототипы и тестировать идеи. Они способствуют 

формированию предпринимательской культуры и повышают конкурен-
тоспособность страны. 

Таким образом, развитие предпринимательского мышления через 
образовательные и практические инициативы является важным шагом 
для устойчивого роста и адаптации к глобальным изменениям. Это тре-
бует совместных усилий государства, бизнеса и образовательных учре-
ждений. 
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Классификация и типизация межкорпоративных конфликтов 
 
 
Боженов Георгий Валериевич 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
georgemgdn@mail.ru 
 
В статье изучается динамика протекания организационного конфликта. При-
ведено понятие динамики конфликта и охарактеризованы основные периоды 
его развития. Раскрыта сущность основных стадий конфликта: предконфлик-
ной, конфликтной и постконфликтной. Конкретизировано содержание фаз 
каждой стадии, показывающих векторы развития и условия прекращения 
конфликтного противостояния. По своему содержанию конфликты принято 
разделять на два типа: конструктивные (созидательные) и деструктивные 
(разрушающие).  
В статье представлена основная классификация межкорпоративных кон-
фликтов и изучены основные стадии их развития. В работе описаны типы 
возможных участников межкорпоративного конфликта. Рассматриваются ос-
новные последствия корпоративных конфликтов и предлагаются методы их 
диагностики. В статье описываются конструктивные и деструктивные функ-
ции корпоративных конфликтов, а также определяется их социальная значи-
мость. Определены основные стадии корпоративных конфликтов. Межкор-
поративные конфликты являются одной из главных проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели и руководители компаний. Они могут приве-
сти к серьезным негативным последствиям для бизнеса, включая финансовые 
потери, утрату репутации, а также потерю ключевых сотрудников и партне-
ров.  
Ключевые слова: корпоративный конфликт, межкорпоративные кон-
фликты, конструктивные конфликты, деструктивные конфликты, права, кон-
куренция. 
 
 

Конструктивный конфликт основывается на объективных противоре-
чиях, в процессе разрешения которых возникают новые идеи, происхо-
дят прогрессивные изменения в организации. Конструктивные кон-
фликты выражаются в принципиальных спорах, дискуссиях, проговари-
вании ситуации, выслушивании сторонами друг друга. В процессе воз-
никновения и разрешения конструктивного конфликта контрагентов 
имеют возможность свободно высказывать свое мнение, а не просто под-
дакивать руководству. 

Деструктивный конфликт может возникать на основе как объектив-
ных, так и субъективных причин. Из деловой сферы он зачастую перено-
сится в зону межличностных отношений и приводит к образованию про-
тивостоящих друг другу группировок, расширению количества его 
участников. Деструктивные конфликты действуют разрушительно на 
коллектив, приводят к возникновению мелких дрязг, сплетен, склок. Со-
гласно социологическим исследованиям, деструктивные конфликты и 
послеконфликтные переживания приводят к потере около 15 % рабочего 
времени и снижению производительности труда на 20 %.[2] 

Так как конфликт представляет собой столкновение различных ин-
тересов, мнений, позиций, установок и стремлений, он никогда не возни-
кает вдруг, поэтому руководителю очень важно четко представлять 
этапы развития конфликта. 

 
Этапы развития конфликта 
Первый этап – конфликтная ситуация, которая не обязательно при-

водит к возникновению конфликта. При зарождении конфликтной ситу-
ации возникает напряжение сторон в процессе общения, при выдаче за-
даний, принятии решений. Такое напряжение требует от руководителя 
дополнительных усилий там, где они ранее не требовались. Это может 
стать первым тревожным звонком, предупреждающим, что у подчинен-
ного существует неприятие руководителя, способное перерасти в насто-
ящий конфликт. 

У конфликта есть латентный период, в течение которого руководи-
телю важно суметь определить признаки нарастания конфликтной ситу-
ации. Самыми явными из них являются следующие: 

1. сотрудники или контрагенты не уделяет должного внимания каче-
ству работы; 

2. усиливается критическая реакция сотрудником или контрагентом 
на действия непосредственного руководителя и администрации в целом; 

3. авторитет руководителя или организации подвергается сомнению. 
Отслеживая эти состояния, руководитель имеет возможность свое-

временно предупредить перерастание конфликтной ситуации в кон-
фликт. Однако зачастую руководитель не фиксирует своего внимания на 
таких сигналах. 

Важно отметить, что для перерастания конфликтной ситуации в кон-
фликт необходимы следующие условия: 

1. временной период развития; 
2. эмоциональная поддержка сотрудника или контрагента другими 

участниками ситуации или сторонними наблюдателями; 
3. наличие у сотрудника или контрагента своего, отличного от сло-

жившегося, представления о том, как должна быть организована работа 
на самом деле. 

Если конфликтная ситуация не разрешается, наступает второй этап 
– конфликт, который выражается не в противостоянии, а в открытом про-
тивоборстве.[3] 

Изначально конфликт возникает на локальном уровне, то есть в нем 
не участвует весь коллектив, даже если он состоит из нескольких чело-
век. Но, как и пожар, конфликт страшен своим разрастанием. Его участ-
ники ищут сочувствующих, «вербуют» новых сторонников, причем каж-
дый из них, безусловно, заинтересован привлечь на свою сторону самого 
руководителя, чтобы укрепить свои позиции. При расширении кон-
фликта в него не только вовлекаются новые люди, но и разрастается его 
область, в нее включаются все новые проблемы и личностные интересы. 
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Далее наступает третий этап – расширенный конфликт, когда фокус 
взаимодействия конфликтующих сторон смещается с вопроса о разли-
чии точек зрения в сторону отношений. Возникают ложные образы про-
тиводействующих сторон, разрастаются недоверие и подозрительное от-
ношение к противнику. Внутри группы превалирует «черно-белое» 
мышление, те же, кто пытается преодолеть такое мышление, объявля-
ются ненадежными и изгоняются из группы. Новым сторонникам пере-
числяются достоинства мнения группы, к которой он примкнул, а про-
тивник описывается в негативном свете. 

С течением времени наступает четвертый этап – всеобщий кон-
фликт, в котором уже нет равнодушных, практически все члены коллек-
тива вовлекаются в распри, а первопричина конфликта зачастую забыва-
ется. На этом этапе в ход идут все средства давления на противополож-
ную сторону, вплоть до угроз, а собственное мнение становится един-
ственно верным и незыблемым. В такой ситуации участники конфликта 
исключают любые возможности поиска общего решения, все действия 
направлены только на то, чтобы разрушить противника, лишить его 
силы.[5] 

По направленности воздействия конфликты делятся на горизонталь-
ные, когда возникают разногласия между членами коллектива, верти-
кальные – между руководителем и подчиненным и смешанные – одно-
временно между руководителем, подчиненными и членами коллектива 
между собой. Если рассматривать горизонтальный и вертикальный кон-
фликты с точки зрения их негативного воздействия, то для продуктивной 
работы коллектива наиболее вреден конфликт вертикальный, так как в 
этом случае действия руководителя оцениваются с точки зрения возник-
шего конфликта, и в любом его поступке усматривается предвзятое от-
ношение. В такой напряженной обстановке работать очень сложно, по-
этому руководитель должен стараться не вступать в такие конфликты. 

Что касается классификации корпоративных конфликтов, то послед-
ние можно разделить по различным критериям. В соответствии со ста-
тьей 225.1 АПК РФ и со сложившейся практикой можно выделить не-
сколько групп таких конфликтов по целям воздействия 

защита прав собственности на акции (п. п. 2, 6 ст. 225.1 АПК РФ);  
защита прав акционеров, удостоверенных акциями (п. п. 5, 7- 9 ст. 

225.1 АПК РФ);  
защита интересов общества (п. п. 1, 3, 4 ст. 225.1 АПК РФ).[4] 
Во-первых, это конфликты, связанные с вопросами управления ком-

панией. В рамках таких конфликтов могут возникать споры между акци-
онерами компании, связанные с выборами ее руководства, распределе-
нием дивидендов, принятием стратегических решений и т.д. Такие кон-
фликты могут возникать как в крупных публичных компаниях, так и в 
небольших частных компаниях. 

Во-вторых, это конфликты, связанные с защитой прав акционеров. 
В рамках таких конфликтов возможны споры между акционерами и 
учредителями компании, споры о недобросовестном обращении с акци-
ями, ущемлении прав акционеров при принятии решений. Также это кон-
фликты, связанные с защитой прав кредиторов и других заинтересован-
ных лиц. В рамках таких конфликтов возможны споры между акционе-
рами и кредиторами компании, споры о распределении имущества при 
ликвидации компании, споры о банкротстве. 

Кроме того, возможны конфликты, связанные с международными 
операциями компании, нарушением прав интеллектуальной собственно-
сти, спорами о выплатах бонусов и компенсаций, спорами о слиянии и 
поглощении компаний и другие. Следует отметить, что перечень видов 
корпоративных конфликтов не является исчерпывающим, и в каждом 
конкретном случае может возникнуть уникальная ситуация, требующая 
индивидуального подхода и разрешения. Э.В. Султанова предлагает кор-
поративные конфликты классифицировать по субъектному составу и в 
зависимости от объекта, по поводу которого возникают корпоративные 
права. Так, по субъектному составу предлагается классификация корпо-
ративных конфликтов на категории: конфликты, возникающие между 
участниками, в том числе участником, выбыл, о создании, деятельности, 
управлении и прекращении деятельности корпорации; конфликты 
между корпорацией и ее участником; конфликты между корпорацией 
или участником корпорации и любым другим участником частноправо-
вых отношений. 

Внутренние конфликты: это конфликты, которые возникают между 
членами одной организации или компании. Эти конфликты могут быть 

связаны с вопросами власти, распределением ресурсов, различиями во 
взглядах или стратегиях работы. 

Международные конфликты: это конфликты, которые происходят 
между различными компаниями или организациями, работающими в 
разных странах. Эти конфликты могут охватывать торговые споры, кон-
куренцию на рынке, нарушение патентных прав или различия в культуре 
и ценностях. 

Конфликты с заинтересованными сторонами: это конфликты, кото-
рые возникают между организацией и ее заинтересованными сторонами, 
такими как акционеры, инвесторы, потребители, государство или обще-
ственные организации. Эти конфликты могут быть связаны с вопросами 
корпоративной ответственности, устойчивого развития, этики или соци-
альной ответственности. 

Конфликты с конкурентами: это конфликты, которые возникают 
между различными компаниями, конкурирующими на одном и том же 
рынке. Эти конфликты могут включать нелегальные практики, такие как 
дискредитация или нарушение авторских прав, а также соревнование за 
рыночные доли, клиентов или ресурсы. Конфликты с внешними факто-
рами: это конфликты, которые возникают из-за воздействия внешних 
факторов, таких как экономические, политические или социальные из-
менения. Это могут быть экономические кризисы, правительственные 
регулирования, изменение потребительских предпочтений или техноло-
гические инновации, которые могут оказывать негативное влияние на 
деятельность организации. Это лишь основные категории, и каждый кон-
фликт может иметь уникальные особенности и факторы, влияющие на 
его субъектный состав. 

В зависимости от объекта – на конфликты, которые возникают по 
поводу имущественных корпоративных прав, и конфликты, возникаю-
щие по поводу организационных корпоративных прав [1, c. 46]. 

Конфликты по поводу имущественных корпоративных прав могут 
возникать в связи с разделом имущества между участниками организа-
ции, распределением прибылей и убытков, принятием финансовых ре-
шений, продажей или приобретением активов и долей компании, выпол-
нением обязательств по договорам и другими имущественными вопро-
сами. Конфликты по поводу организационных корпоративных прав воз-
никают в связи с принятием решений об организации внутренней струк-
туры и управления компанией, назначением и увольнением руководя-
щего персонала, установлением процедур принятия решений и контроля 
за деятельностью, изменением устава и другими организационными во-
просами. 

В.К. Андреев и В.А. Лаптев «в зависимости от субъекта - инициа-
тора конфликта по отношению к корпорации разделяет корпоративные 
конфликты на внутренние (между членами корпорации, между членами 
и корпорацией, между органами корпорации и др.) и внешние (между 
корпорацией и третьими лицами, в том числе с регистратором, кредито-
ром)» [1, c. 209]. Данная классификация определяется содержанием 
непосредственно корпоративных, а также связанных с ними иных отно-
шений. В первом случае речь идет о конфликтах (внутренних), непосред-
ственно связанных с управлением и участием в корпорации, в то время 
как вторая группа конфликтов (внешних) возникает в случаях наруше-
ния третьими лицами корпоративных прав или препятствия в их осу-
ществлении со стороны третьих лиц, а также нарушения законных инте-
ресов членов и корпорации в целом. 

 
Основные выводы: 
Все эти виды конфликтов требуют специального внимания и управ-

ления со стороны компаний, чтобы минимизировать последствия и до-
стичь конструктивного разрешения споров. Как видим, перечень корпо-
ративных конфликтов является немалым. Но в любом, так или иначе, 
предметом всех вышеперечисленных корпоративных споров есть корпо-
ративные права. 

Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы. 
Категорию «корпоративные отношения» предложено рассматривать как 
это урегулированные нормами права и учредительными документами 
общественные отношения, которые возникают между учредителями 
юридического лица корпоративного типа в процессе его создания и от-
ношения между юридическим лицом (корпорацией) и их участниками по 
поводу реализации корпоративных прав и обязанностей (их приобрете-
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ния, осуществления или прекращения) и направленные на удовлетворе-
ние корпоративных интересов и достижение корпоративных целей. 
Уточнено содержание категории «корпоративный конфликт», решение 
корпоративного спора возможно только в рамках формализованного 
процессуального порядка с вынесением судебного акта и с возможно-
стью принудительного исполнения. Перечень корпоративных конфлик-
тов является многочисленным, но предметом в них выступают корпора-
тивные права. 
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the main stages of a conflict: pre-conflict, conflict and post-conflict. The content of the 
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conflict confrontation, is specified. According to their content, conflicts are usually 
divided into two types: constructive (creative) and destructive (destructive). The article 
presents the main classification of intercorporate conflicts and studies the main stages of 
their development. The work describes the types of possible participants in an 
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destructive functions of corporate conflicts, and determines their social significance. The 
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В статье представлен сравнительный анализ различных стратегий импорто-
замещения в условиях санкционных ограничений. Автором разработана ти-
пология стратегий (мобилизационная НИОКР, N-образное участие в глобаль-
ных цепочках создания стоимости, адаптация технологий, дженериковая мо-
дель, релокация производств, цифровой апгрейд) и проведена их оценка по 
ключевым параметрам: срок реализации, зависимость от господдержки, ин-
теграция в глобальные цепочки, технологическая сложность, рыночный 
спрос, устойчивость к санкциям и эффективность замещения импорта. Выяв-
лены наиболее результативные подходы (дженериковая модель и адаптация 
технологий) и отрасли с высоким показателем импортозамещения (фарма-
цевтика, ИТ-сектор, легкая промышленность). Определены ключевые фак-
торы успеха: скорость реализации стратегии, гибкость регуляторной среды и 
ориентация на локализацию ресурсной базы. Предложены рекомендации по 
усилению координации между научно-исследовательскими институтами и 
бизнесом, развитию отечественного производства критического сырья и ак-
тивизации экспортного потенциала. 
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия, санкционные ограничения, 
глобальные цепочки стоимости, технологическая независимость, локализа-
ция производства, экономическая устойчивость. 
 

Прежде всего, представляется необходимым раскрыть содержание тер-
мина «стратегия управления импортозамещением». Анализ мнений раз-
личных представителей научного сообщества позволяет сформировать 
следующее определение: стратегия управления импортозамещением — 
это комплексный подход, направленный на снижение зависимости наци-
ональной экономики от иностранных технологий, компонентов и това-
ров через развитие собственных производственных мощностей, адапта-
цию международного опыта, интеграцию в глобальные цепочки стоимо-
сти (ГЦС) или их перестройку [1,2,3]. Ее ключевая задача — обеспечить 
технологический суверенитет и конкурентоспособность отечественных 
отраслей в условиях санкций, геополитической нестабильности и гло-
бальной конкуренции.  

Стратегия предполагает выбор инструментов, соответствующих 
специфике отрасли: уровню технологической сложности, длине иннова-
ционного цикла, степени интеграции в мировую экономику, доступно-
сти ресурсов и рыночным условиям [4]. Эти различия обусловлены как 
объективными особенностями технологических процессов и рыночных 
условий, так и субъективными факторами, такими как степень государ-
ственного вмешательства или интеграция в глобальные цепочки стоимо-
сти. Рассмотрим ключевые причины отраслевой специфики стратегий 
импортозамещения: 

1. Технологическая сложность. Отрасли с высокими барьерами 
входа, такие как авиастроение или микроэлектроника, требуют мобили-
зации значительных государственных ресурсов и долгосрочных инве-
стиций в НИОКР [5]. Например, разработка современных авиадвигате-
лей (например, ПД-14 для самолета МС-21) предполагает кооперацию 
десятков научных институтов (ЦАГИ, ЦИАМ), сотен поставщиков и 
многолетние испытания. В таких условиях стратегия фокусируется на 
создании «технологических платформ» и государственно-частных парт-
нерств, как это происходит в рамках Национального центра вертолето-
строения. Напротив, легкая промышленность, где технологические про-
цессы менее капиталоемки (например, производство текстиля), может 
опираться на адаптацию уже существующих зарубежных решений. Так, 
компания «Русский лен» в Смоленской области адаптировала китайское 
оборудование для обработки льна, сократив зависимость от импорта без 
масштабных НИОКР [6]. 

2. Длина инновационного цикла. В отраслях с длительным циклом 
разработки продуктов, таких как фармацевтика, где создание нового пре-
парата занимает 5–7 лет и требует клинических испытаний, стратегия 
импортозамещения смещается в сторону дженериковой модели [7]. Ком-
пании вроде «Р-Фарм» или «Герофарм» фокусируются на обратном ин-
жиниринге зарубежных препаратов, используя механизмы принудитель-
ного лицензирования и упрощенной регистрации биоаналогов. Это поз-
воляет быстро заместить импорт, не дожидаясь завершения полного 
цикла НИОКР. В то же время в ИТ-секторе, где циклы обновления про-
дуктов измеряются месяцами (например, разработка мобильных прило-
жений), эффективен «цифровой апгрейд» — интеграция отечественных 
решений в существующие платформы. Например, замена зарубежных 
CRM-систем (Salesforce) на российские аналоги («Мегаплан», «Бит-
рикс24») происходит за счет адаптации open-source решений и перепод-
готовки кадров. 

3. Интеграция в глобальные цепочки стоимости (ГЦС). Отрасли, 
глубоко встроенные в международное разделение труда, такие как элек-
троника, вынуждены выбирать стратегии релокации производств в «дру-
жественные» страны (Китай, Индия, Турция) [8]. Например, производи-
тель микропроцессоров «Байкал Электроникс» перенес этапы тестирова-
ния и сборки в Армению и КНР, чтобы обойти санкционные ограничения 
на поставку оборудования из Тайваня [9]. Это требует координации с 
иностранными партнерами и инвестиций в логистику. В то же время лег-
кая промышленность, ориентированная преимущественно на внутрен-
ний рынок, может сосредоточиться на импортозамещении за счет лока-
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лизации сырья и оборудования. Так, расширение посевов хлопка в Став-
ропольском крае и развитие производства синтетических волокон в Ива-
новской области снизили зависимость от китайского сырья на 30% за 
2022–2024 гг. [10]. 

4. Ресурсная база. Наличие или отсутствие критически важных ре-
сурсов определяет выбор стратегии. Например, в легкой промышленно-
сти доступность льна, конопли и шерсти позволяет развивать локализо-
ванное производство тканей без импорта сырья. Проект «Русский лен» 
(2024 г.) стал возможным благодаря возрождению льноводства в Смо-
ленской области, где урожайность культуры выросла на 15% за счет гос-
ударственных субсидий аграриям. Напротив, в электронике дефицит 
редкоземе метал металлов (неодим, диспрозий), необходимых для про-
изводства магнитов и микрочипов, вынуждает компании искать партне-
ров в Монголии или Казахстане. Это делает стратегию релокации более 
предпочтительной, чем полное импортозамещение. 

5. Рыночные условия. Спрос и конкурентная среда диктуют приори-
теты. В автомобилестроении, где 70% покупателей ориентированы на 
бюджетные модели до 1.5 млн рублей), стратегия перехода на техноло-
гии «-1» (упрощенные аналоги) оказалась эффективной [11]. Заводы 
Sersers и ГАЗ перешли на выпуск автомобилей без сложной электроники 
(например, УАЗ «Профи» с карбюраторным двигателем), что позволило 
сохранить долю рынка на фоне ухода Renault и Hyundai. В био-инду-
стрии, напротив, экспортная ориентация (45% продукции «Биокада» 
идет в СНГ и Азию) требует соответствия международным стандартам 
GMP и ISO, что стимулирует инвестиции в современные лаборатории и 
цифровые системы контроля качества [12]. Это пример того, как рыноч-
ные приоритеты формируют стратегию: автопром фокусируется на «до-
ступности», а биофармацевтика — на «конкурентоспособности в гло-
бальном масштабе». 

В наиболее общем виде стратегии управления импортозамещением 
можно разделить на следующие (табл. 1): 

 
Таблица 1 
Основные стратегии управления импортозамещением в России 
[13, c. 96] 
 Стратегия Особенности 
1 Мобилизационная 

активизация НИОКР 
(Авиастроение) 

Важна для стратегических направлений и отраслей 
с коротким инновационным циклом, требует челове-
ческий капитал и предпринимательской инициативы

2 Стратегии N-образ-
ного участия в це-
почках (Био-инду-
стрия, медтехника) 

Логика «участвовать — выйти — войти в цепочку 
снова, но на более выгодном участке», требует раз-
вития глобально конкурентоспособных компетенций

3 Адаптация и локали-
зация импортных 
технологий (Легкая 
промышленность) 

Требует развития локальной научной инфраструк-
туры для координации деятельности со стороны 
науки, институтов развития и бизнес-ассоциаций 

4 Дженериковая мо-
дель (Фармацевтика, 
отдельные сегменты 
ИТ) 

Предполагает инструменты обратного инжиниринга, 
реинжиниринга, принудительного лицензирования с 
соответствующей реформой института ИС 

5 Релокация в цепочки 
дружественных 
стран (Электроника) 

Ниаршоринг и френдшоринг произ-водственных эта-
пов цепочек российских компаний 

6 Применение «циф-
рового апгрейда» 

Меняет функциональную форму цепочки создания 
стоимости, предполагает развертывание новых про-
изводств за счет цифровой интеграции компонентов

7 Переход на поколе-
ния технологий «-1» 
или «-2» (Автомоби-
лестроение) 

Обеспечение внутренних потребностей упрощен-
ными продуктами и субститутами 

 
Акцентируем более подробное внимание на каждой стратегии и про-

анализируем её.  
1. Мобилизационная активизация НИОКР (авиастроение, оборонная 

промышленность)  
Эта стратегия применяется в отраслях с длинным инновационным 

циклом и стратегической значимостью, где критически важны прорыв-
ные технологии [14]. Государство концентрирует ресурсы на финанси-
ровании НИОКР, создании научных консорциумов и подготовке кадров. 
Например, в авиастроении программа МС-21 предусматривает коопера-
цию ЦАГИ, УЗГА и иностранных партнеров (до 2022 года) для разра-
ботки композитных материалов и двигателей ПД-14. Успех зависит от 
наличия высококвалифицированных инженеров и предпринимательской 

инициативы, что объясняет фокус на создание «фабрик знаний» (напри-
мер, Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова).  

2. Стратегия N-образного участия в цепочках (био-индустрия, мед-
техника)  

Отрасли с высокой зависимостью от импорта, но потенциалом для 
создания уникальных продуктов (например, биофармацевтика), исполь-
зуют цикл «войти в ГЦС → нарастить компетенции → временно выйти 
→ вернуться на более высокий уровень» [15, c. 8]. Так, компания "Био-
кад", начав с контрактного производства для Novartis, локализовала раз-
работку биоаналогов (например, бевацизумаб) и вышла на экспорт в 60+ 
стран. Стратегия требует развития глобально конкурентоспособных 
компетенций и поддержки экспорта через институты развития (РЭЦ, 
СПИК 2.0).  

3. Адаптация и локализация импортных технологий (легкая про-
мышленность)  

В отраслях с низкой добавленной стоимостью и зависимостью от 
импортного оборудования (текстиль, обувь) стратегия фокусируется на 
модернизации зарубежных технологий под местные условия. Например, 
завод «Русский лен» адаптировал китайские линии для обработки льна, 
снизив себестоимость на 20%. Ключевой элемент — создание научной 
инфраструктуры: отраслевые НТЦ (ИТЦ «Технопарк» Санкт-Петербург-
ской государственной лесотехнической академии, основное целевое 
предназначение которого развитие и поддержание учебно-производ-
ственной материальной базы для СПбГЛТУ, апробация и внедрение но-
вых технологий в лесопромышленной области) координируют взаимо-
действие вузов, НИИ и бизнеса для разработки материалов и подготовки 
кадров [16].  

4. Дженериковая модель (фармацевтика, ИТ)  
В отраслях с активным патентным давлением и возможностью об-

ратного инжиниринга (например, производство дженериков) стратегия 
предполагает копирование иностранных продуктов с последующим 
улучшением [17]. Так, «Р-Фарм» локализовала выпуск онкологических 
препаратов (ритуксимаб), используя механизмы принудительного ли-
цензирования и реформы интеллектуальной собственности [18]. В ИТ 
аналогичный подход применяется в разработке российских аналогов 
ERP-систем (например, «1С» vs SAP).  

5. Релокация в цепочки дружественных стран (электроника)  
Для отраслей, критически зависящих от глобальных поставок (мик-

ропроцессоры, телекоммуникации), стратегия заключается в переносе 
этапов производства в «дружественные» страны (Китай, Турция, Индия) 
— ниаршоринг и френдшоринг [19]. Например, компания "Ядро" (про-
изводитель серверов) перенесла сборку в КНР, используя тайваньские 
чипы, а «Байкал Электроникс» наладил выпуск процессоров через парт-
неров в Армении. Это позволяет обойти санкции, но требует дипломати-
ческой поддержки и инвестиций в логистику.  

6. Цифровой апгрейд (машиностроение, энергетика)  
В отраслях, где цифровизация меняет функциональность продуктов, 

стратегия предполагает интеграцию отечественных компонентов в «ум-
ные» системы. Например, Ростех внедряет цифровые двойники на заво-
дах КамАЗа, что позволяет использовать российское ПО вместо немец-
кого Siemens PLM [20]. В энергетике «Роснано» развивает производство 
smart grid-решений на базе локализованных сенсоров.  

7. Переход на поколения технологий «-1» или «-2» (автомобилестро-
ение)  

В отраслях с устаревшей производственной базой, но сохранив-
шимся спросом (например, автопром), стратегия фокусируется на вы-
пуске упрощенных аналогов. Заводы Sollers и ГАЗ перешли на производ-
ство автомобилей без электронных систем (например, УАЗ "Профи" с 
карбюраторным двигателем), замещая импортные модели. Это обеспе-
чивает выживание отрасли, но ограничивает экспортный потенциал.  

Для сравнения стратегий импортозамещения нами выделены ключе-
вые критерии, отражающие их специфику, риски и эффективность. На 
их основе была проведена оценка успешности реализации. 

Критериями для сравнения стратегий стали:  
1. Срок реализации: долгосрочные (5+ лет) / среднесрочные (2–5 

лет) / краткосрочные (<2 лет); 
2. Зависимость от господдержки: высокая (бюджетное финансиро-

вание, льготы) / умеренная (субсидии) / низкая (рыночные механизмы).  
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3. Интеграция в глобальные цепочки (ГЦС): глубокая (зависимость 
от импорта) / частичная / локальная (ориентация на внутренний рынок).  

4. Технологическая сложность: высокая (прорывные технологии) / 
средняя (адаптация) / низкая (копирование).  

5. Рыночный спрос: внутренний / экспортный / смешанный.  
6. Устойчивость к санкциям: высокая / средняя / низкая.  
7. Эффективность импортозамещения (на 2024 г.): высокая (>50% 

замещения) / средняя (30–50%) / низкая (<30%).  
Представим результаты анализа в виде следующей таблицы: 
 

Таблица 2 
Сравнительная таблица стратегий (составлено автором) 

Страте-
гия 

Срок реа-
лизации 

Зависи-
мость от 
господ-
держки 

Инте-
грация 
в ГЦС 

Техноло-
гическая 

сложность 

Рыноч-
ный 

спрос 

Устойчи-
вость к 
санк-
циям 

Эффек-
тив-

ность 
им-

портоза-
меще-

ния 
Мобили-
зацион-

ная 
НИОКР 

Долго-
срочный 

Высокая Частич-
ная 

Высокая Внут-
ренний 

Низкая Средняя 
(40%) 

N-образ-
ное уча-

стие 

Средне-
срочный 

Умерен-
ная 

Глубо-
кая 

Средняя Экс-
порт-
ный 

Средняя Высокая 
(60%) 

Адапта-
ция тех-
нологий 

Кратко-
срочный 

Низкая Локаль-
ная 

Низкая Внут-
ренний 

Высокая Высокая 
(70%) 

Джене-
риковая 
модель 

Средне-
срочный 

Умерен-
ная 

Частич-
ная 

Средняя Сме-
шан-
ный 

Средняя Высокая 
(80%) 

Релока-
ция про-
изводств 

Средне-
срочный 

Умерен-
ная 

Глубо-
кая 

Высокая Сме-
шан-
ный 

Низкая Низкая 
(25%) 

Цифро-
вой 

апгрейд 

Кратко-
срочный 

Умерен-
ная 

Частич-
ная 

Средняя Экс-
порт-
ный 

Высокая Средняя 
(50%) 

 
В условиях санкционного давления различные секторы российской 

экономики демонстрируют неравномерные результаты в реализации 
стратегий импортозамещения. Проведенный анализ выявил четкую диф-
ференциацию в эффективности применяемых подходов, что позволяет 
сделать выводы о наиболее перспективных направлениях развития. 

Наиболее высокую эффективность продемонстрировала дженери-
ковая модель, достигшая показателя в 80% в фармацевтическом и ИТ-
секторах. Успех данной стратегии обусловлен несколькими факторами: 
оперативное замещение импортных аналогов путем обратного инжини-
ринга (показательный пример – локализация онкопрепаратов компанией 
«Р-Фарм»); гибкость регуляторной среды, включая механизмы принуди-
тельного лицензирования; существенно сниженные затраты на НИОКР. 
В ИТ-сфере наблюдается аналогичная динамика – после ухода междуна-
родных вендоров компания «1С» смогла занять 65% рынка ERP-систем, 
ранее принадлежавшего SAP. 

Вторую позицию занимает стратегия адаптации технологий, про-
демонстрировавшая эффективность в 70% в сегменте легкой промыш-
ленности. Ключевыми факторами успеха здесь стали: возможность ис-
пользования доступного отечественного сырья (лен, хлопок); успешная 
адаптация технологического оборудования китайского производства; 
короткие циклы внедрения проектов (1-2 года). Иллюстративным приме-
ром служит увеличение производства синтетических волокон в Иванов-
ской области на 35% за период 2022-2024 годов. 

Третье место с показателем эффективности 60% занимает N-образ-
ное участие в биофармацевтическом секторе. Успех здесь определяется 
ориентацией на экспортные рынки и соответствием международным 
стандартам качества (GMP, ISO). Компания «Биокад» служит наглядным 
примером, увеличив экспорт биоаналогов в страны СНГ и Азиатского 
региона на 50% только за 2023 год. 

Цифровой апгрейд демонстрирует неоднозначные результаты, осо-
бенно заметные в машиностроении. С одной стороны, успешно реализу-
ются проекты по внедрению цифровых двойников на производственных 
площадках КамАЗа, с другой – сохраняется значительная зависимость от 
импортного программного обеспечения и компонентной базы, что огра-
ничивает потенциал импортозамещения. 

Мобилизационная НИОКР также показывает промежуточные ре-
зультаты. Несмотря на значительное государственное финансирование, 
программы такого масштаба, как МС-21, сталкиваются с существен-
ными задержками из-за санкционных ограничений на поставки компо-
зитных материалов и авиационных двигателей. 

Релокация производств в электронной промышленности продемон-
стрировала наиболее низкую эффективность – всего 25%. Причинами 
столь скромных показателей стали: высокая зависимость от иностран-
ных партнеров (преимущественно из Китая и Армении); дефицит крити-
чески важного сырья, включая редкоземельные металлы. Показательный 
пример – компания «Байкал Электроникс», которой удалось заместить 
только 15% рынка серверных процессоров. 

Анализ факторов успеха позволяет выделить три решающих эле-
мента эффективного импортозамещения: 

1. Скорость реализации – краткосрочные стратегии (адаптация тех-
нологий, дженериковый подход) демонстрируют более высокую эффек-
тивность в условиях санкционных ограничений. 

2. Гибкость регуляторной среды – реформирование законодатель-
ства в сфере интеллектуальной собственности, включая механизмы при-
нудительного лицензирования, существенно ускоряет процессы им-
портозамещения. 

3. Ориентация на внутренние ресурсы – локализация сырьевой базы 
и подготовка квалифицированных кадров создают основу для снижения 
импортозависимости. 

При этом существуют значительные риски для долгосрочных про-
ектов, особенно в таких наукоемких отраслях как авиастроение, где уяз-
вимость к внешним шокам остается высокой. Стратегия релокации про-
изводств требует надежной дипломатической поддержки, обеспечить ко-
торую в условиях международной изоляции представляется проблема-
тичным. 

На основании проведенного анализа можно сформулировать следу-
ющие рекомендации: 

 Усилить механизмы координации между научно-исследователь-
скими институтами и бизнес-структурами, особенно в высокотехноло-
гичных отраслях; 

 Развивать отечественное производство критически важного сы-
рья, включая редкоземельные металлы и компоненты для микроэлектро-
ники; 

 Активизировать экспортный потенциал через институты развития 
(специальные инвестиционные контракты СПИК 2.0, Российский экс-
портный центр) для стратегий N-образного участия в глобальных цепоч-
ках создания стоимости. 

Сравнительный анализ убедительно демонстрирует, что успешность 
стратегий импортозамещения напрямую зависит от их способности 
адаптироваться к внешним ограничениям и эффективно использовать 
имеющиеся внутренние ресурсы. 
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The article presents a comparative analysis of various import substitution strategies under 

sanctions. The author has developed a typology of strategies (mobilization R&D, N-
shaped participation in global value chains, technology adaptation, generic model, 
production relocation, digital upgrade) and assessed them according to key parameters: 
implementation period, dependence on government support, integration into global 
chains, technological complexity, market demand, resistance to sanctions and import 

substitution efficiency. The most effective approaches (generic model and technology 
adaptation) and industries with a high import substitution rate (pharmaceuticals, IT 
sector, light industry) have been identified. Key success factors have been defined: speed 
of strategy implementation, flexibility of the regulatory environment and focus on 
localization of the resource base. Recommendations are proposed to strengthen 
coordination between research institutes and businesses, develop domestic production of 
critical raw materials and enhance export potential.  
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BorFlex: Потенциальный Agile-фреймворк для бизнес-задач и 
оперативных решений в эпоху цифровизации 
 
 
Бориско Данила Ильич  
Университет «Синергия» (Московский финансово промышленный универси-
тет «Синергия»), danilaborisko@yandex.ru 
 
Современный мир требует от управленцев не только гибкости, но и способ-
ности к мгновенной адаптации в условиях ускоренной цифровизации и не-
стабильности рынка. BorFlex – это новый эволюционный подход, объединя-
ющий ключевые принципы Agile с адаптивной модульностью и динамиче-
ским лидерством. В отличии от традиционных методологий BorFlex устра-
няет фиксированные роли и жестокие временные рамки, позволяющие ко-
мандам быстро реагировать на изменения без потери продуктивности. Осо-
бое внимание уделяется механизму «продуктивного напряжения», которое 
балансирует между креативностью, свободой и дисциплиной. Также, рас-
сматриваются инновационные инструменты Flex decision (динамическое 
принятие решений) и Meaning Map (управление смысловыми связями в ко-
манде). В статье представлены практические кейсы внедрения BorFlex в рос-
сийских бизнес-экосистемах и образовательных учреждениях, демонстрируя 
его преимущества в условиях неопределенности и высоких темпов измене-
ний.  
Ключевые слова: BorFlex, Agile управление, гибкость, адаптивность, циф-
ровизация, саморазвитие, инновации. 
 
 

Введение  
Современный мир характеризуется беспрецедентным ускорением 

всех аспектов жизни: от документооборота до скорости передачи дан-
ных, от логистики до технологических процессов. Человечество до-
стигло значительных успехов в оптимизации времени выполнения задач, 
однако ключевым барьером на пути к дальнейшему прогрессу остается 
громоздкая система бюрократии и избыточный формализм. В таких 
условиях на первый план выходит необходимость внедрения гибких под-
ходов к управлению, способных адаптироваться к быстроменяющимся 
условиям. 

Одним из таких подходов является Agile-методология, которая уже 
доказала свою эффективность в ряде отраслей, особенно в сфере разра-
ботки программного обеспечения, откуда, собственно, Agile и появился 
впервые. Однако, фреймворки данной методологии зачастую сложны 
для внедрения в традиционных структурах, а многие руководители скеп-
тически относятся к гибкому управлению, считая, что это может приве-
сти к снижению дисциплины и расхолаживанию сотрудников. Кроме 
того, существующие Agile-подходы не всегда учитывают специфику 
управления в условиях высокой неопределенности и необходимости со-
хранения баланса между свободой творчества и строгой организацией 
процессов. Также, существует проблема, так называемого номинального 
внедрения Agile, то есть фреймворки якобы внедряют, для того, чтобы 
компания казалась передовой и идущей в ногу со временем (как правило 
это используют, как новый информационный повод). Но на деле, фрейм-
ворки не применяются в том виде, в котором их создавали, а команды 
продолжают работать по традиционным методам. 

В ответ на эти вызовы была разработана новая концепция управле-
ния, получившая название BorFlex. Этот новый инструмент сочетает в 
себе точность и гибкость, глубокую проработку задач и свободу в выборе 
решений, что делает его универсальным инструментом для современных 
организаций. BorFlex предлагает уникальный подход, который позво-
ляет преодолеть ограничения традиционных Agile-методологий, обеспе-
чивая при этом высокий уровень адаптивности.  

Вводная о том, в чем заключается методология Agile 
Agile (эджайл) – это методология управления проектами, которая из-

начально была разработана для сферы информационных технологий и 
применялась преимущественно в разработке программного обеспечения, 
однако со временем ее принципы и подходы нашли применение в самых 
разнообразных отраслях, включая образование, производство, банков-
скую феру и многое другое. 

Agile, в несформированном виде, как наброски современного управ-
ления, появился достаточно давно, но, как система ценностей сформиро-
вался в 2001 году, тогда, группа разработчиков и людей из сферы IT со-
бралась, чтобы составить единую систему принципов идей и ценностей, 
для управления в сфере информационных технологий, поскольку ее ме-
неджмент отличался от привычного, ведь здесь не работал традицион-
ный график 5/2 с 9-18, потому, как работа разработчиков часто не нуж-
дается в постоянном фокусе и графике. А время попросту расходовалось 
зря. Это и подтолкнуло команду талантливых разработчиков и менедже-
ров, создать новый эталон современного управления разработкой. Глав-
ный же аспект данной работы заключался в том, чтобы адаптировать 
управление под постоянно меняющиеся требования и неопределенность, 
в которой часто пребывает создание новых продуктов или проектов. 
Ведь, зачастую создание нового (особенно цифрового решения) даже не 
имеет законодательных регламентов, что говорить о менеджменте. При-
мер такой ситуации – разработка искусственного интеллекта и продук-
тов на его основе.  

В итоге проведенной работы профессионалы создали Agile-мани-
фест из которого, в итоге выросли многие фреймворки, известные нам и 
по сей день. В манифест входят 4 основных идеи и 12 принципов и все 
это направлено, на повышение гибкости и адаптивности команд под раз-
ные задачи. 
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Рисунок 1 – Основные идни Agile-манифеста 

 
Важно, отметить, что при всей привязанности к гибкости и адаптив-

ности, его создатели совершенно не отрицают традиционный менедж-
мент и его вытекающие.  

Если же коснуться 12 принципов гибкой методологии, то этот спи-
сок, также является продуктом наблюдений и долгого утверждения, но 
их список можно наблюдать ниже (табл. 1): 

 
Таблица 1  
12 принципов Agile-манифеста 
1 Наивысший приоритет – удовлетворение потребностей заказчика  
2 Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки. 
3 Работающий продукт должен выпускаться как можно чаще.  
4 На протяжении всего рабочего процесса разработчики и заказчики 

должны как можно чаще взаимодействовать. (желательно каждый 
день)  

5 Над проектом должны работать замотивированные профессио-
налы. 

6 Непосредственное общение – ключ к успеху. Оно должно быть го-
ризонтальным, как внутри команды, так и за ее пределами. 

7 Работающий продукт – основной показатель прогресса. 
8 Ритм работы должен быть постоянно активным. 
9 Постоянное внимание к техническому совершенствованию (всегда 

есть куда расти). 
10 Простота – искусство минимизации лишней работы – меньше лиш-

них затрат энергии команды. 
11 Команда должна быть самооргинзующейся  
12 Команда должна систематически анализировать возможные спо-

собы улучшения своей эффективности и корректировать, по необ-
ходимости, стиль своей работы. 

 
В дополнение, к вышесказанному, стоит подчеркнуть, что любые 

фреймворки и инструменты Agile будут работать, только при условии, 
что при интеграции гибкого управления в работу, все его принципы и 
идеи будут соблюдаться. Важно понимать, что при всей гибкости мето-
дологии, Agile- манифест, не является простым дополнением, и не созда-
вался, как свод вариативных предложений. Это точно такой же свод ука-
зов, как конституция, только применимая в менеджменте. 

Что собой представляет BorFlex? 
BorFlex – это не просто потенциальный новый фреймворк – это ин-

новационный подход к управлению, не только в сфере разработки, но и 
в работе с проектами и продуктами из разных сфер, будь то разработка 
нового ПО, приложения или написание музыки, или это будет работа в 
разработке новых законодательных инициатив, в любую из этих сфер и 
не только, можно внедрить BorFlex. Данный подход отходит от традици-
онных моделей с жестко закрепленными ролями, также при возможно-
сти, BorFlex, избегает сроки и неизменность целей. 

В основе данного инструмента лежит принцип контекстной модуль-
ности, где каждая задача и взаимодействие рассматриваются, как гибкие, 
динамичные элементы, способные к адаптации под текущие потребно-
сти проекта, команды или заказчика. Данный подход позволяет достичь 
очень высокой продуктивности, сохраняя баланс между творческой сво-
бодой и организационной дисциплиной. Одной из ключевых особенно-
стей BorFlex является динамическое лидерство, при котором роли участ-
ников проекта меняются в зависимости от поставленных задач. Этот 

принцип можно сравнить с работой часового механизма: подобно стрел-
кам часов, переходящих от одного деления к другому, функции мене-
джеров и исполнителей перераспределяются в зависимости от этапов 
проекта. Это обеспечивает максимальную гибкость и эффективность в 
достижении целей.  

 

 
Рисунок 2 – Модель часового механизма менеджмента BorFlex 

 
Контекстная модульность и гибкость ролей. 
Мы привыкли, что часто роли и функции жестко закрепляются за 

конкретным человеком, что не редко приводит к тому, что сотрудника 
сложно заменить или без его участия процесс попросту замораживается. 
BorFlex. В данном случае, предлагает модульную систему, где роли и за-
дачи участников рабочего процесса будут формироваться сугубо от по-
требностей. К примеру, один и тот же сотрудник может выступать и в 
роли аналитика, и в роли руководителя в разных задачах. То есть, если в 
данный момент разработка творческого продукта, то руководить ей дол-
жен человек творческий, но никак не холодный системный аналитик. И 
наоборот, если вопрос точных расчетов или разработка базового чат-
бота, то творческий человек команды должен заниматься разработкой 
дизайна или упаковки. Данный подход создает такую рабочую атмо-
сферу, где участники постоянно находятся в состоянии профессиональ-
ного развития, что в свою очередь способствует их личному и команд-
ному росту. 

Работа механизма динамических напряжений (Dynamic Tensions) 
Подход о котором идет речь в данной статье, также несет в себе кон-

цепцию «продуктового напряжения», которая создает такой рабочий 
процесс, в котором часть вопросов намеренно остается открытой, также, 
команда работает в режиме стресса на грани комфорта, в течении неко-
торого времени. Это стимулирует команду к поиску нестандартных ре-
шений, а также развивает креативность и побуждает мыслить всех в 
направлении инноваций. Такая работа создает вокруг себя уникальную 
атмосферу, благодаря которой, все участники постоянно развиваются, не 
только самостоятельно, но и коллективно. 

Баланс свободы и фокусирования  
Фрейм свободы – инструмент, который может быть предоставлен 

каждому участнику, под этим подразумевается временной или ресурс-
ный лимит, который можно использовать для исследования новых идей 
и подходов. Работа по такой системе позволяет найти внезапные реше-
ния, не теряя фокус ключевых целей проекта. Такая работа стимулирует 
креативность и сохраняет приоритет достижения основных целей. [2,4]. 

Непрерывная калибровка контекста (Context Calibration) 
Команде нужно регулярно пересматривать текущие задачи и их кон-

текст, потому что многие из них могут быть не актуальны, или в нынеш-
них условиях попросту невыполнимы, и чтобы не расходовать зря потен-
циал сотрудников, можно направить их в иное «русло». Очень часто от-
сутствие такого механизма приводит к выгоранию команды, а как след-
ствие, ее распаду и прекращению существования отдела, продукта или 
даже компании.  

Гибридное время (Hybrid Time) 
BorFlex, стремится избегать жестких рамок и фиксированных 

спринтов, которые мы можем встретить в привычных Agile-фреймвор-
ках. Вместо четких рамок используются «потоки времени», которые раз-



 

 200

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

деляют задачи на быстрые итеративные и задачи, нуждающиеся в глубо-
кой проработке. Такой подход позволяет команде быть более гибкой и 
готовой к изменениям, а важно еще и то, что при такой работе, испаря-
ется стресс-фактор  

Карта смыслов (Meaning Map)  
Это инструмент, интегрированный в работу потенциального фрейм-

ворка, с помощью которого вместо привычной доски задач или списка to 
do/done будет использоваться интерактивная карта, где каждая задача 
отображается с учетом ее влияния на конечную цель. Это помогает 
участникам видеть общую картину и понимать значимость своей работы 
[9].  

 

 
Рисунок 3 – схематичное изображение работы карты смыслов 
BorFlex 

 
Почему BorFlex – это новая «Кока- кола» Менеджмента? 
Потому, что этот потенциальный новый фреймворк сочетает в себе 

4 основных силы: 

 
Рисунок 4 – 4 основные силы BorFlex 

 
От студентов к бизнесу  
BorFlex, прошел ни одну проверку, в том числе и среди обучаю-

щихся групп с бизнес-кулоном, ведь студенты – это будущие работники, 
соответственно то, что будет разработано сейчас, скорее всего будет 
внедряться в работу, как раз в период их выхода на рынок. Новым поко-
лениям достаточно сложно интегрироваться в консервативную систему 
управления. Это не плохо и не хорошо, это просто по-другому.  

При внедрении BorFlex было принято решение, через игровые эле-
менты внедрять новые управленческие фичи. То есть понять, какие за-
дачи, как выполнять новому поколению проще через игровые элементы: 
задачи оформляются, как квесты, а выполнение приносит «опыт» всей 
группе. Также применяется принцип зеркала: Каждый участник полу-
чает обратную связь от других, помогая ему увидеть свои сильные сто-
роны и зоны роста. После применения потенциально нового фреймворка 
в образовательной среде он был в условиях молодых команд разработ-
чиков и цифровых маркетологов, а также дизайнеров. Результат показал, 
что такое внедрение не просто применимо оно действительно ускоряет 
работу и при этом не нарушает общий климат внутри команды. 

 
Пример работающего проекта 
Группа талантливых молодых людей – команда High Web разраба-

тывает платформу для онлайн-обучения, используя принципы BorFlex. 

Модуль связанный с UX-UI дизайном, передается участнику, обладаю-
щему глубоким пониманием пользовательского опыта, а техническое ру-
ководство берет на себя коллега с экспертизой в оптимизации мобиль-
ных приложений и их кодинга. Также, в команде есть отдельный чело-
век, который специально был внедрен, для пиара будущей платформы и 
занимается проведением интервью, а также построением хорошего 
SMM. Работа разделяется, в конкретно этом случае на двухдневные ите-
рации (такой временной промежуток назначили сами участники), после 
этого назначается неделя углубленного тестирования и анализа резуль-
татов. Такой подход не только ускоряет процесс, но и позволяет каждому 
участнику раскрывать свой потенциал [11].  

 
Заключение 
BorFlex представляет собой, не только новый метод управления, но 

и инновационную модель, которая трансформирует подход к реализации 
любых проектов в условиях высокой динамики. Сочетая структуриро-
ванность и свободу, потенциальный фреймворк стимулирует креатив-
ность, повышает эффективность и помогает командам создавать цен-
ность даже в нестабильной среде. BorFlex открывает уникальные воз-
можности для развития лидерских качеств, командной работы и решения 
задач, что особенно актуально в эпоху цифровизации.  

Ключевые выводы: 
 BorFlex задает новый стандарт в эволюции управленческих прак-

тик, ориентированных на адаптацию к изменениям.  
 Гибкая модульная архитектура и динамические принципы делают 

фреймворк идеальным решением для цифровой экономики. 
 Успешность внедрения зависит от интеграции специализирован-

ных инструментов, таких как Flex Decision для анализа задач и Meaning 
Map для визуализации их значимости. 
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BorFlex: A potential Agile framework for business tasks and operational solutions in the 

age of digitalization. 
Borisko D.I. 
University of Synergy  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Modern management demands flexibility and adaptability to keep up with the rapidly changing 

conditions of the digital era. BorFlex is an innovative approach that combines the best 
aspects of Agile methodology with unique tools and principles. This article focused on 
the BorFlex concept, which replaces traditional fixed roles and rigid timelines with 
contextual modularity and dynamic leadership. Special attention is paid to the mechanism 
of “productive tension”, which balances creative freedom and discipline. The article also 
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explores innovative tools such as Flex Decision (dynamic decision-making) and Meaning 
Map (managing semantic connection within teams). Practical case studies of 
implementing BorFlex in Russian business ecosystems and high-speed change.  

Keywords: BorFlex, Agile, management, flexibility, adaptivity, digitalization, self-
development, innovations. 
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Инструменты дизайна экосистемной цифровой платформы 

 
 
Васильева Елена Викторовна 
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, EVVasileva@fa.ru 
 
Перед тем как проектировать цифровую платформу, объединяющую сервисы 
организации и ее партнеров, необходимо провести анализ всех заинтересо-
ванных сторон и выделить их потребности в рамках экосистемы. Для этого 
используются различные графические инструменты, некоторые из которых 
приведены в данной работе. В статье представлены принципы создания циф-
ровой экосистемы. Показано как эволюционировало само понятие «экоси-
стема». Выделены характеристики развития бизнес-компании, выбравшей в 
качестве своей стратегии экосистемный подход. Определены меняющиеся 
роли участников экосистемы.  
Ключевые слова: экосистема, пиринговый производитель, пиринговый по-
требитель, взаимодействие, цифровая платформа, графический инструмент. 
 

Введение 
В современном мире понятие «экосистема» все больше завоевывает 

популярность. Главным посылом интереса к этому понятию являются 
рыночные вызовы, которые требуют поиска новых возможностей взаи-
модействия между участниками экономических отношений. Организа-
ции уже вполне оценили потенциальную экономическую ценность и вы-
годные условия устойчивых партнёрских связей, которые обеспечивает 
экосистемный подход. Однако, как и все новое, понятие «экосистемы» 
требует изучения и выбора новых адекватных инструментов принятия 
решений.  

 
О понятии и принципах экосистемы 
Сам термин введен в научный обиход ботаником и экологом, уче-

ным Оксфордского университета, Артуром Тэнсли в 1935 году. В своей 
книге The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms (перевод: 
«Использование и злоупотребление растительными терминами и кон-
цепциями») [1] он показал свое видение принципов экосистемы, пред-
ставив ее как открытое функциональное сообщество связанных между 
собой организмов, находящихся в постоянном обмене ресурсами и энер-
гией в целях общего эволюционирования и совместной адаптации к 
внешним потрясениям. Налаженные связи между ними позволяют удер-
живать равновесие во всей биосистеме, обеспечивать им взаимовыгод-
ное существование, но при этом сохраняется возможность как для кон-
куренции, так и для сотрудничества. В 1993 г., Джеймс Ф. Мур опубли-
ковал статью «Predators and Prey: A New Ecology of Competition» [2,3], в 
которой показал возможность выстраивания экономической деятельно-
сти организаций в партнерстве как в экосистеме, которая предоставляет 
существенные выгоды ее участникам [4]. При этом, как и живые орга-
низмы в биосистеме, организации и потребители в рамках экосистемы 
могут сотрудничать и получать от этого дополнительные выгоды.  

Позже, развивая тему экосистемного подхода, Мартином Ривзом 
(BCG Henderson Institute) были предложены четыре принципа экоси-
стемы как новой модели развития компании [5, 6]: модульность, коорди-
нация, адаптация, многосторонние отношения. Модульный принцип 
предполагает независимость ее участников при единстве их взаимодей-
ствия [6]. Переводя на язык проектирования цифровой платформы это 
означает, что сами партнеры решают какая функциональность будет 
представлена ее клиентам. Второй характеристикой развития компании 
как экосистемы является адаптация. Это требование связано с необходи-
мостью настройки сервисов участников под единую концепцию экоси-
стемы и архитектуру платформы. Третий принцип – многосторонние от-
ношения – предполагает, что в экосистеме предложения различных 
участников реализуются совместно и тем самым дают новую ценность в 
сотрудничестве, например, - в доставке, платежных и кредитных услу-
гах, продвижении. Но весь набор предложений должен координиро-
ваться (четвертый принцип) в едином центре по единым регламентам. В 
цифровой платформе такое взаимодействие осуществляется посред-
ством API. 

Для реализации экосистемного подхода в стратегии компании и ин-
формационной поддержки проектируют цифровую платформу. Она 
нацелена на обеспечение интересов как ее владельцев и стейкхолдеров, 
так и других членов экосистемы. Роли участников могут меняться в про-
цессе взаимодействия и исходя из цели и задач предоставления продук-
тов и услуг клиентам. В разные этапы сами потребители продуктов и 
услуг экосистемной платформы могут перейти в разряд производителей, 
если смогут найти для себя возможности для создания собственного 
предложения, а производители, соответственно, быть пользователями 
решений партнеров экосистемы. Поэтому производителей и потребите-
лей определяют как пиринговые (Peer Consumers или Peer Producers), от 
англ. Peer — равноправный пользователь Интернет-сети, предоставляю-
щий свои услуги другим участникам и сам пользующийся их сервисами. 

 
Методология платформенного дизайна «Platform Innovation Kit» 
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В настоящее время в мировых практиках проходит тестирование ме-
тодология «Платформенный дизайн» - Platform Innovation Kit 
(https://platforminnovationkit.com). В нее входят различные инструменты 
визуализации. Графические схемы (канвасы, карты) и таблицы позво-
ляют при разработке стратегии построить взаимовыгодное с точки зре-
ния партнеров – участников экосистемы – ценностное предложение для 
потребителей, установить возможные управленческие мероприятия для 
их мотивации, построить удобную цифровую платформу, состоящую из 
набора различных сервисов. В этих графических моделях отражаются 

цели и возможности заинтересованных сторон: потребителей и произво-
дителей, партнеров и владельцев экосистемы, сопоставляются все теку-
щие и потенциальные потоки ценностей для понимания возможности об-
мена ими между всеми участниками экосистемы [5]. 

Так, например, в матрице потенциала и мотивации (Motivation 
matrix) заполнение нацелено на понимание партнерами экосистемы, как 
заявить, что они могут полезного дать и принять от другого. Пример дан 
на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Матрица мотивации  
 

 
Рисунок 2. Базовые транзакции между пользователем экосистемной платформы и партнерами 
Источник: составлено автором 
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В представленном примере ключевыми объектами являются банк, 

как владелец цифровой платформы, его клиенты и партнеры. В матрице 
строки и столбцы содержат одни и те же сущность, что помогает выде-
лить потребности и выгоды от сотрудничества в экосистеме от каждого 
участника к каждому.  

В карте базовых транзакций (Identification of the underlying 
transaction) определяется цепь взаимосвязей участников. Реализация их 
сервисов в рамках единой цифровой платформы позволяет уменьшать 
транзакционные издержки. Модель взаимодействия потребителя и 
участников экосистемы показана на рис. 2.  

 
На схеме приведен общий механизм общения между участниками 

экосистемы, но он будет отличаться в деталях в зависимости от партнёра. 
К другим графическим инструментам анализа относятся канвасы 

мэппинга экосистемы, платформенных связей, формирования опыта вза-
имодействия с платформой, обучающего механизма, разработки плат-
формы с минимальным набором функция (MVP), платформенного ди-
зайна, Модель создания ценности (рис. 3).  

 

 - Пиринговый потребитель, РС 

- Пиринговый производитель, РР 

- Партнеры, РА 
Рисунок 3. Модель создания ценности  
Источник: Руководство пользователя 2.1. Тулкит платформен-
ного дизайна. Москва: Центр дизайн-мышления, 2018. [BoundaryLess 
S.R.L.] 

 
Стратегия платформы является «интерактивным» продуктом, и с ге-

нерацией сетевых эффектов ценность платформы обычно возрастает. 
Создание экосистемы позволит владельцу платформы увеличить свои 
доходы, возрастет количество клиентов, и повысится его узнаваемость в 
данной отрасли. Все сервисы будут доступны на официальном сайте 
Банка. На данной момент на сайте доступны только профильные услуги. 
В целом для Банка это будет новый этап развития несмотря на то, что 
есть примеры успешных экосистем, каждый банк имеет свои особенно-
сти, которые нужно учитывать при создании нового продукта.  

 
Заключение 
Проведен анализ теоретических аспектов цифровой экосистемы как 

новой модели развития компании. В ходе анализа были проанализиро-
ваны теоретические аспекты ее формирования, этапы ее развития в усло-
виях цифровизации. Ключевыми характеристиками экосистемы явля-
ется ее способность к саморегулированию, эволюционированию под воз-

действием внешней среды, включая объединение стейкхолдеров из раз-
личных отраслей, наличие горизонтальных взаимосвязей, исключающих 
иерархию, и многое другое. Перечисленные инструменты позволяют со-
гласовать интересы различных участников экосистемы и выработать 
стратегии, в которых единая платформа открывает новые направления 
для разработки и продвижения цифровых продуктов и услуг разным ком-
паниям. 
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Противоречие между необходимостью инноваций и 
ограниченными ресурсами в управлении 
 
 
Воронцов Георгий Алексеевич 
магистрант, факультет проектного управления, Институт управления, РАН-
ХиГС, Аziryanov-18@yandex.ru 
 
Макарова Ольга Юрьевна 
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов, Институт управле-
ния, РАНХиГС, makarova-oy@ranepa.ru 
 
Исследование посвящено анализу противоречия между потребностью внед-
рения инноваций и ограниченностью ресурсов в управлении. Рассмотрение 
теоретических и эмпирических данных демонстрирует, что развитие новых 
технологий сталкивается с ограничениями финансовых, кадровых, инфра-
структурных резервов. Изучение управленческих стратегий выявило эффек-
тивность оптимизации распределения средств, привлечения внешних инве-
стиций и повышения эффективности использования существующих ресур-
сов. Проведён анализ методов портфельного подхода и практик открытых ин-
новаций, позволяющих адаптировать организации к динамике внешней 
среды и экономическим ограничениям. Результаты исследования содержат 
рекомендации по совершенствованию стратегий распределения ресурсов, 
направленные на достижение устойчивого инновационного развития. Выяв-
лены факторы, способствующие формированию культуры бережливого 
управления, стимулирующие творческий потенциал персонала и создающие 
предпосылки для инновационных прорывов.  
Ключевые слова: инновации, ограниченность ресурсов, управление, порт-
фельный подход, открытые инновации, бережливое управление, стратегиче-
ское планирование, финансовые ограничения, кадровый дефицит. 
 
 

Введение 
Инновации выступают в современном мире одним из ключевых фак-

торов конкурентоспособности и устойчивого развития организаций, ре-
гионов и стран. Для менеджмента различных уровней – от бизнеса до 
государственного управления – внедрения инноваций стало необходи-
мым условием адаптации к динамичной внешней среде, технологиче-
ским сдвигам и возрастанию потребностей общества. Актуальность 
темы обусловлена тем, что управляющие структуры повсеместно стал-
киваются с двойственным вызовом: с одной стороны, требуется посто-
янное инновационное развитие, с другой – ресурсы, которыми распола-
гают организации, зачастую ограничены. Финансовые бюджеты, челове-
ческий капитал, техническая и инфраструктурная база – все эти ресурсы 
не безграничны, особенно в условиях экономической нестабильности, 
санкционных режимов или кризисов (как, например, пандемия COVID-
19). Таким образом, возникает противоречие между необходимостью ин-
новаций и ограниченностью ресурсов.  

Цель данного исследования – проанализировать природу этого про-
тиворечия и определить стратегии управления, позволяющие сбаланси-
ровать потребность в инновационном развитии с имеющимися ограни-
ченными ресурсами.  

Методической основой работы являются общенаучные методы по-
знания, в частности, статистический и эмпирический анализ, метод case 
study, систематизация и обобщение.  

Научная значимость статьи проявляется в обобщении знаний на 
стыке управления проектами, экономики инноваций и организационной 
теории. Практическая значимость заключается в формулировании ряда 
рекомендаций для управленцев организаций различных правовых форм.  

 
Материалы исследования 
В начале XXI века инновации превратились в императив для боль-

шинства организаций. Быстрый технологический прогресс (цифровиза-
ция, автоматизация, развитие искусственного интеллекта и др.) и явле-
ния вроде глобализации и внезапных кризисов (пандемия, геополитиче-
ские изменения) заставляют компании и государственные структуры по-
стоянно искать новые решения. Исследования показывают, что органи-
зации, активно занимающиеся инновациями, в долгосрочной перспек-
тиве добиваются лучших результатов, более гибко реагируют на измене-
ния рынка и потребностей потребителей [1]. Тем не менее, инновацион-
ный процесс сопряжён с высокой степенью неопределенности и рисков, 
что особенно ощутимо при ограниченных ресурсах. Одним из централь-
ных вызовов является необходимость инвестиций в инновации. Разра-
ботка нового продукта, внедрение новой технологии или методы управ-
ления требуют финансовых вложений (на исследования и разработки, 
приобретение оборудования, обучение персонала и т.п.).  

Согласно экспертным оценкам, оптимальный уровень вложений в 
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
для высокотехнологичных компаний составляет значительную долю вы-
ручки. По данным статистики, Россия находится на 10 месте в мире по 
объёму внутренних затрат на разработку и исследования, доля внутрен-
него расхода на исследования и разработки в России составляет около 
1% ВВП, тогда как в инновационно развитых экономиках (США, Герма-
ния, Южная Корея) этот показатель 2–3% и выше [2]. Это свидетель-
ствует о сравнительно более стеснённых ресурсных условиях для инно-
вационной деятельности в отечественной экономике. Аналогичная ситу-
ация может наблюдаться и на уровне фирм: многие российские предпри-
ятия, особенно малые и средние, характеризуются низкой инновацион-
ной активностью именно вследствие недостатка средств и доступа к ка-
питалу [3].  

Кроме финансовых ограничений, серьёзным препятствием высту-
пает дефицит кадровых ресурсов. Инновации требуют квалифицирован-
ных специалистов – инженеров, исследователей, IT-специалистов, а 
также менеджеров, способных вести проекты изменений. Недостаток 
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компетентного персонала упоминается среди основных барьеров инно-
вационного развития российского малого и среднего предприниматель-
ства [4]. Многие компании сталкиваются с “утечкой мозгов” – таланты 
предпочитают уезжать в более развитые центры или переходить в более 
крупные корпорации, где возможности для самореализации и вознаграж-
дение выше. В секторе государственного управления ограниченность 
кадров проявляется в дефиците экспертизы для внедрения сложных ин-
новационных проектов (например, перевод госуслуг в цифровой формат 
требует специалистов по цифровым технологиям, которых в госорганах 
исторически мало). Даже когда удаётся привлечь внешних консультан-
тов или подрядчиков, необходим внутренний человеческий капитал для 
эффективного освоения нововведений.  

Инфраструктурные ограничения также существенно влияют на воз-
можность инноваций. К примеру, организации в регионах, слабо осна-
щенных технологической инфраструктурой (отсутствие высокоскорост-
ного интернета, современных лабораторий, технопарков) вынуждены 
тратить дополнительные ресурсы на создание базовых условий для ин-
новационной работы, или же вовсе не могут реализовать определенные 
проекты. В сфере образования необходимость инноваций (например, 
внедрение онлайн-обучения, современных методик) наталкивается на 
нехватку оборудованных классов, электронных платформ, средств связи, 
особенно в отдалённых или сельских школах.  

Причины ограниченности ресурсов могут быть как внешними, так и 
внутренними по отношению к организации. К внешним относятся общее 
состояние экономики и доступность финансирования. В периоды эконо-
мических спадов или бюджетных сокращений, естественно, урезаются 
статьи на инновационное развитие. Например, в условиях кризиса ме-
неджмент зачастую вынужден выбирать между поддержанием текущей 
деятельности и инвестициями в будущее, и при ограниченных средствах 
инновации откладываются. Внутренние причины – приоритеты самой 
организации. Если руководство традиционно ориентировано на кратко-
срочную прибыль или избегает рисков, оно может не выделять доста-
точно ресурсов на инновации, рассматривая их как расходную часть, от-
тягивающую средства от основной деятельности. Иногда ресурсные 
ограничения создаются искусственно: например, крупная бюрократиче-
ская структура может быть неэффективна в распределении имеющихся 
средств, что приводит к “дефициту” на инновации при общем достаточ-
ном бюджете (средства просто уходят на рутину). Так, ограниченность 
ресурсов не всегда является абсолютной – часто она относительна и свя-
зана с приоритетами и организацией управления.  

Следует отметить, что в некоторых случаях ограниченные ресурсы 
сами по себе становятся драйвером инноваций. Этот феномен особенно 
отмечается в развивающихся странах и малых фирмах, которые вынуж-
дены искать нестандартные, недорогие решения из-за нехватки средств. 
Появилось даже понятие “бережливые инновации” или “фругальные ин-
новации” (frugal innovation), означающее создание достаточно хороших, 
экономичных продуктов и услуг при минимуме ресурсов [5]. Классиче-
ским примером является разработка дешёвых и надёжных технических 
решений для массового рынка в Индии – протезы, автомобили, медицин-
ское оборудование по цене в разы ниже мировых аналогов. В этих ситу-
ациях ограниченность ресурсов стимулирует творческий подход и опти-
мизацию процессов. Тем не менее, подобный эффект проявляется далеко 
не всегда и не отменяет того факта, что многие инновации (например, в 
наукоёмких отраслях) объективно требуют значительного финансирова-
ния и квалификации.  

Руководители, осознавая описанное противоречие, используют раз-
личные стратегии, чтобы обеспечить инновационное развитие, не вы-
ходя за рамки доступных ресурсов. Одна из основных стратегий – опти-
мизация и фокусировка ресурсов на приоритетных направлениях инно-
ваций. Менеджмент в условиях ограничений должен чётко расставлять 
приоритеты: какие инновационные проекты критически важны для орга-
низации, а от каких можно отказаться или отложить. Применяется порт-
фельный подход к инновациям, когда проекты оцениваются по отдаче и 
рискам, и ограниченные средства направляются на те из них, что обе-
щают наибольший эффект. Например, концепция “университет 3.0” 
предполагает, что вуз выбирает оптимальный баланс между фундамен-
тальными и прикладными исследованиями, формируя портфель проек-
тов таким образом, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы 
и получать максимальный результат [6].  

Исследование, проведенное Д.Каталевским и соавторами на при-
мере Сколковского института науки и технологий, показало, что порт-
фельный подход позволяет университету даже с ограниченным финан-
сированием устанавливать приоритеты, контролировать риски и дости-
гать поставленных инновационных целей [7]. Аналогично, бизнес-ком-
пании внедряют методы проектного управления инновациями, где на 
ранних этапах отсеиваются слишком затратные или малообещающие 
идеи, а фокус держится на ключевых направлениях, соответствующих 
стратегии фирмы.  

Вторая важная группа стратегий – привлечение внешних ресурсов и 
партнёрств. Когда собственных ресурсов недостаточно, руководители 
ищут возможности вовлечения внешних игроков: партнёров, инвесто-
ров, государственных институтов поддержки. Примером может служить 
практика открытых инноваций, когда крупные компании сотрудничают 
со стартапами или университетами, фактически разделяя издержки на 
НИОКР и используя внешние таланты [8]. Государственные управленцы 
могут привлекать федеральные гранты, национальные проекты, участво-
вать в публично-частных партнёрствах. В образовательной сфере школы 
и вузы при дефиците бюджета активно пользуются грантовыми програм-
мами (например, на приобретение оборудования или обучение педагогов 
новым методикам). Такой подход требует от менеджмента умений нала-
живать коммуникации и представлять свои инновационные проекты 
внешним стейкхолдерам убедительно, чтобы получить поддержку.  

Ещё одна стратегия – повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов, или так называемое “бережливое управление”. 
Суть в том, чтобы минимизировать потери ресурсов на непрофильные 
или неэффективные операции и направить высвобожденные средства на 
инновации. Например, компания может внедрять бережливое производ-
ство (lean production) и высвобождать часть оборотных средств за счёт 
снижения издержек, направляя их на разработку нового продукта. В гос-
ударственном секторе при ограниченном бюджете переход на электрон-
ный документооборот и оптимизация процессов управления могут со-
кратить текущие затраты и оставить больше возможностей для финанси-
рования инновационных проектов (например, цифровизация услуг для 
населения). Улучшение внутренней эффективности – необходимое усло-
вие, чтобы “выкроить” ресурсы на инновации.  

В бизнесе существует немало примеров, когда небольшие компании 
добивались инновационных прорывов, грамотно распорядившись 
скромными ресурсами. Например, многие технологические стартапы 
начинают с ограниченным финансированием, но за счет узкой специали-
зации и высокой мотивации команды создают конкурентоспособные 
продукты. Классический случай – гаражные стартапы в сфере ИТ, кото-
рые, будучи ограничены в средствах, фокусируются на одной инноваци-
онной идее и доводят ее до рыночного продукта, привлекая затем инве-
стиции. Такие компании широко применяют методики “быстрого прото-
типирования” и iterative development (итеративной разработки), чтобы не 
расходовать лишнее на длительные исследования, а как можно скорее 
проверить идею на практике. Это позволяет при относительно малых 
вложениях постепенно улучшать продукт и привлекать клиентов.  

В государственном секторе примером стратегии балансировки огра-
ничений может служить опыт ряда городов по внедрению смарт-техно-
логий при скудном бюджете. Некоторые муниципалитеты, не обладаю-
щие крупными доходами, тем не менее успешно внедряют “умное” осве-
щение улиц, датчики учета ресурсов, платформы обратной связи с жите-
лями. Секрет в том, что они пользуются типовыми недорогими решени-
ями и грантами. К примеру, небольшие города подключаются к феде-
ральным пилотным проектам “умного города”, получая оборудование за 
счёт центра, или объединяются в консорциумы для совместной закупки 
технологий, снижая индивидуальные затраты. Управленцы в таких слу-
чаях демонстрируют инициативность и умение работать в условиях 
жестких бюджетных ограничений, достигая инновационного улучшения 
городского хозяйства.  

В сфере образования примером может быть массовый переход школ 
и вузов на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19. Эта 
ситуация вынудила учебные заведения внедрить за короткий срок инно-
вации (цифровые платформы, новые методики преподавания) при отсут-
ствии заранее запланированных ресурсов. Многие справились благодаря 
сочетанию вышеперечисленных стратегий: были привлечены внешние 
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ресурсы (например, бесплатные лицензии на ПО от ИТ-компаний, по-
мощь волонтёров в обучении преподавателей), определены приоритеты 
(важнейшие курсы и процессы переведены онлайн в первую очередь), а 
также использован фактор творческого подхода учителей, которые стали 
адаптировать материалы под новые условия, обмениваться наработками. 
Опыт пандемии показал, что даже крайне ограниченные во времени и 
ресурсах организации могут инновировать, если имеется острая необхо-
димость и правильная мобилизация усилий.  

Вопрос о влиянии ресурсных ограничений на инновационную ак-
тивность и эффективности стратегий преодоления этих ограничений ак-
тивно изучается экономистами и специалистами по менеджменту. Ис-
следования малого и среднего бизнеса в России фиксируют основные ба-
рьеры инноваций: недостаток финансирования, слабая государственная 
поддержка, дефицит квалифицированного персонала, высокие экономи-
ческие риски и отсутствие инфраструктуры [3; 4].  

Согласно аналитическому обзору Минэкономразвития, финансовые 
проблемы являются первостепенными – ограниченный доступ к креди-
там и инвестициям означает, что многие перспективные идеи не доходят 
до стадии реализации [3]. Научные работы также подтверждают, что 
ограниченные ресурсы могут стимулировать особый тип инноваций – 
ресурсосберегающие и низкозатратные инновации. В статье В.Г. Вер-
сана подчёркивается, что для российской экономики характерно стрем-
ление получить “достаточно хороший” результат с минимальными за-
тратами, и это порождает специфические инновационные подходы, от-
личающиеся от моделей богатых стран [1]. Однако автор отмечает, что 
бесконечно компенсировать недостаток инвестиций творчеством невоз-
можно: при очень низком уровне ресурсов инновационная активность 
неизбежно падает.  

Что касается стратегий, исследования управленческих практик по-
казывают эффективность фокусирования и партнерств. Например, ана-
лиз инновационных программ промышленных предприятий свидетель-
ствует, что компании, сумевшие сконцентрировать усилия на узких 
направлениях (core innovation areas), достигли большего прогресса, чем 
те, кто распылял ресурсы на множество проектов [7]. Также в научной 
литературе описаны успешные кейсы открытых инноваций и коллабора-
ций. Так, Д. Подметина и соавт. рассматривают примеры российско-ев-
ропейских партнерств в сфере высоких технологий, где объединение ре-
сурсов позволило реализовать дорогостоящие инновационные проекты, 
недостижимые в одиночку [7]. Для государственного сектора отмечается 
роль институциональных инноваций – смены подходов к управлению. В 
частности, централизованные решения о внедрении цифровых платформ 
для всего ведомства могут быть более экономичными, чем разрозненные 
инициативы отдельных подразделений. Это подтвердилось в исследова-
нии Д. Каталевский и соавт., где анализируются результаты цифровиза-
ции управления персоналом: даже при ограниченных ресурсах интегри-
рованные решения дают эффект масштаба и экономят средства [6].  

Интересный вывод делают некоторые авторы относительно влияния 
жестких ограничений: ограничения по времени и результату могут быть 
даже эффективнее, чем ограничения по бюджету. В одном из обзоров, 
опубликованных в российском издании Harvard Business Review, Ф. 
Мюррей и Э. Джонсон приводят обобщение 145 исследований: если ру-
ководителям задать жёсткие рамки по срокам и ожидаемому результату, 
но предоставить свободу в том, как этого достичь, команды зачастую 
рождают более инновационные решения, чем если их строго ограничить 
в средствах или детально регламентировать процессы [9]. Это подтвер-
ждает тезис, что правильно поставленные цели и творческая свобода 
способны частично компенсировать нехватку ресурсов, поскольку сти-
мулируют гибкость и изобретательность персонала. 

 
Обсуждение и результаты 
Противоречие между необходимостью инноваций и ограниченными 

ресурсами проявляется во всех сферах управления, но подходы к его раз-
решению могут различаться. В коммерческом секторе основной мерой 
успеха является прибыль и рост, поэтому там инновации рассматрива-
ются как инвестиция, которая должна окупиться. Менеджеры бизнеса 
при ограничениях, как правило, действуют прагматично: не могут поз-
волить масштабных исследований – концентрируются на небольших 
улучшениях существующих продуктов (инкрементальные инновации), 

либо находят партнёров для крупных проектов. В госсекторе и социаль-
ной сфере эффект инноваций часто отсрочен или трудно измерим напря-
мую, поэтому мотивация внедрять новое при стеснённом бюджете сла-
бее. Это объясняет, почему, например, государственные учреждения не-
редко отстают в инновационности по сравнению с бизнесом [7]. Однако, 
когда возникает острый общественный запрос или приказ “сверху”, гос-
ударственные органы способны довольно быстро мобилизовать ресурсы, 
перераспределив их с других направлений. Здесь большое значение 
имеет политическая воля и правильное понимание приоритетов.  

С точки зрения теории управления, интерес представляет концепция 
“изобретательности при нехватке” (Jugaad), пришедшая из индийской 
практики управления. Считается, что ограниченность ресурсов может 
способствовать формированию особой организационной культуры – 
культуры бережливости, креативности и гибкости. Организации, воспи-
танные в условиях постоянных ограничений, часто более стойкие и адап-
тивные, чем те, кто работал в условиях изобилия ресурсов. Однако об-
ратная сторона – риск привыкания к работе “на минималках” и неспо-
собность совершать прорывные, масштабные инновации. То есть, огра-
ниченные ресурсы склоняют к поиску локальных оптимумов, но могут 
мешать радикальным инновациям, требующим крупных авантюрных ин-
вестиций. Таким образом, в стратегическом плане важно не только лави-
ровать с существующими ограничениями, но и работать над расшире-
нием ресурсной базы для будущего. Это означает – привлекать инвести-
ции, лоббировать увеличение бюджетов, развивать человеческий капи-
тал (обучение сотрудников, чтобы преодолеть кадровый голод).  

Сопоставление разных сфер (бизнес, госсектор, образование) пока-
зывает, что универсальных рецептов не существует, но ряд принципов 
применим повсеместно. Во-первых, приоритизация – чёткое определе-
ние того, без каких инноваций организация не сможет выполнить свою 
миссию или остаться конкурентоспособной. Во-вторых, поиск синергий 
– попытка использовать одни и те же ресурсы для нескольких целей 
(например, единая цифровая платформа может решать сразу несколько 
задач, вместо разработки отдельных решений для каждой). В-третьих, 
фазирование инноваций – разбиение крупного проекта на этапы, чтобы 
распределить нагрузку ресурсов по времени и иметь возможность скор-
ректировать планы. Такой подход уменьшает риски и позволяет в случае 
успеха первых этапов легче обосновать привлечение дополнительных 
ресурсов на последующие.  

Научные дискуссии продолжаются и в отношении того, все ли ин-
новации оправданны в условиях ограничений. Концепция т.н. “разумной 
достаточности” предполагает, что организации должны выбирать только 
те инновации, которые соответствуют их целям и масштабам, и не 
гнаться за модой ради престижа. Иногда отказ от ненужной инновации – 
тоже рациональное решение при ограниченных ресурсах. Например, не 
каждой небольшой компании нужна собственная лаборатория – ей вы-
годнее кооперироваться с вузом или аутсорсить исследования [1]. Такой 
прагматичный взгляд поддерживается частью исследователей, отмечаю-
щих, что инновации – не самоцель, а средство достижения стратегиче-
ских целей организации. 

 
Выводы и заключение 
Противоречие между необходимостью инноваций и ограниченно-

стью ресурсов является фундаментальным вызовом для управления в со-
временных условиях. С одной стороны, ускоряющиеся изменения во 
внешней среде диктуют потребность во внедрении новых технологий, 
продуктов, методов – без инновационного развития организация рискует 
потерять эффективность и конкурентные позиции. С другой стороны, ре-
ализация инноваций требует затрат – финансовых, трудовых, временных 
– которые часто строго лимитированы. Проведённый анализ показал, что 
успешные управляющие практики строятся на поиске баланса: опти-
мальном распределении и использовании имеющихся ресурсов, актив-
ном привлечении недостающих ресурсов извне, а также на повышении 
отдачи от каждого вложенного рубля или часа работы.  

В разных сферах накоплен опыт применения стратегий, позволяю-
щих достигать инноваций “умными” способами. Компании фокусируют 
ресурсы на приоритетных направлениях и вступают в партнёрства, гос-
ударственные органы внедряют централизованные цифровые решения и 
привлекают федеральные программы, образовательные учреждения 
осваивают гранты и используют открытые бесплатные технологии. 
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Научные исследования подтверждают, что хотя ресурсные ограничения 
и являются серьезным барьером, творческий и грамотный менеджмент 
способен значительно смягчить их негативное влияние [5; 6; 9]. Более 
того, в определённых условиях жёсткие рамки могут стимулировать не-
стандартные подходы и повышать эффективность инновационного про-
цесса, избавляя его от излишних трат и бюрократии.  

Выводы нашего исследования сводятся к тому, что организациям и 
управляющим нужно развивать внутреннюю гибкость и культуру инно-
ваций, при которой каждый член команды понимает ценность бережного 
отношения к ресурсам и одновременно ориентирован на поиск новых ре-
шений. Важна готовность к кооперации и открытость новым формам – 
многие проблемы легче решаются совместно, чем в одиночку. Также 
необходимо стратегическое планирование, учитывающее ресурсные 
ограничения: инновационная политика должна быть реалистичной, опи-
раться на точный аудит доступных средств и навыков.  

Полученные результаты могут способствовать дальнейшим иссле-
дованиям эффективных моделей инновационного развития для органи-
заций с различным уровнем ресурсного обеспечения – от стартапов до 
государственных учреждений. Выдвинутые рекомендации: концентри-
ровать усилия на ключевых инновациях, активно искать внешние источ-
ники ресурсов (инвестиции, партнёрства, гранты), повышать внутрен-
нюю эффективность и культивировать в коллективе позитивное отноше-
ние к ограничениям как к стимулу для креативности, а не только как к 
препятствию, по нашему мнению, позволят успешно внедрять новации в 
практическую деятельность. 

В конечном итоге, умение преодолевать противоречие между по-
требностью в инновациях и ограниченностью ресурсов становится само 
по себе конкурентным преимуществом организации. По мере развития 
технологий (например, доступ к облачным сервисам, открытым данным) 
некоторые барьеры будут снижаться, но управленческая задача опти-
мального распределения скудных ресурсов останется актуальной всегда. 
Балансируя этот сложный дуализм, руководители закладывают основу 
для устойчивого инновационного развития даже в нелёгких условиях. 
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В статье приводится хронология развития инструментов имитационного мо-
делирования: специальных языков программирования и программных сред. 
Проведен анализ современных исследований российских авторов в области 
разработки экономико-математических моделей на уровне отдельных пред-
приятий и отраслевых комплексов. Изложен ряд рекомендаций в части до-
стижения и сохранения научного и технологического первенства в области 
разработки имитационных моделей.  
Ключевые слова: имитационная модель, среда имитационного моделирова-
ния, специальный язык программирования, промышленность.  
 

Введение. 
Теории и практике моделирования, как инструменту обеспечения 

устойчивого развития экономики региона, посвящено множество науч-
ных исследований. К основополагающим работам относятся труды со-
ветских и российских статистиков А.Г. Гранберга, М.Р. Эйдельмана, А. 
Н. Ефимова, Э. Б. Ершова, Ф. Н. Клоцвога, С. С. Шаталина, Э. Ф. Бара-
нова, Л. Е. Минца, В. В. Коссова, Л. Я. Берри, Н.И. Ведуты. За счет их 
изучения возможно составить представление об основных этапах разви-
тия методов балансового экономико-математического моделирования, 
от экономических таблиц Ф.Кэнэ до имитационных (динамических) мо-
делей и оптимизационных экспериментов, появление которых в 1970-х 
годах явилось следствием интенсивного развития вычислительной тех-
ники.  

Методы моделирования получили интенсивное развитие в США в 
исследованиях Джея Форрестера и его последователей: Дж. Стерман 
(моделирование корпоративного роста), Ким Уоррен (модель конкурент-
ной стратегии), Дж. Морекрофт (стратегическое моделирование). 

К началу ХХ века моделирование производственных систем полу-
чило повсеместное распространение во всем мире, а основные подходы 
реализованы в ряде программных продуктов, таких как Any Logic. Бла-
годаря применению сред имитационного моделирования (далее - СИМ), 
в России начались исследования по созданию оптимизационных моде-
лей производственных процессов, как на уровне отдельных структурных 
подразделений предприятия (цех, конвейер, участок), так и на уровне 
экономики региона. Так, результаты динамического моделирования 
представлены в исследованиях И. В. Дегтяревой, Е. А. Макаровой, Б. Г. 
Ильясова, Н.М. Тюкавкина. Оценка данных работ показывает, что на 
данный момент в России существует достаточный научно-технический 
задел, необходимый для создания комплексных динамических моделей 
производственных коопераций. 

В связи с этим, целесообразно проведение анализа отечественного и 
зарубежного научно-технического задела в области имитационного мо-
делирования производственных систем, а также формализация накоп-
ленного опыта разработки и применения инструментов имитационного 
моделирования в виде рекомендаций. 

 
Методы исследования 
Исследование проведено на основе анализа научных отечественных 

и зарубежных публикаций, связанных с разработкой экономико-матема-
тических моделей производственных систем на уровне отраслей эконо-
мики и отдельных предприятий, а также результатов изучения функцио-
нала существующих инструментов имитационного моделирования, 
представленных, главным образом, в виде специальных языков програм-
мирования и программных сред разработки имитационных моделей. 

Системность исследования обеспечивается за счет всестороннего 
анализа областей применения экономико-математического моделирова-
ния, а комплексность обеспечивается разработкой рекомендаций по со-
зданию и совершенствованию отечественных сред имитационного моде-
лирования. 

 
Результаты и обсуждение 
Потребность в разработке научно-методического аппарата для опи-

сания и прогнозирования динамических систем (в частности, производ-
ственного процесса), обозначилась в конце 1950-х годов. Появление ком-
пьютеров и первых низкоуровневых языков программирования, таких 
как ALGOL и Assembler, предопределило будущую роль ЭВМ как мощ-
ного инструмента имитационного моделирования. В связи с этим, в 
США и СССР развернулись масштабные исследования в области созда-
ния имитационных моделей производственных процессов на предприя-
тиях, с последующим применением разработанных методов моделиро-
вания на уровне отраслей промышленности. 
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В основополагающей работе Д. Форестера «Основы кибернетики 
предприятия» (англ. «industrial dynamics») описан порядок построения 
системно-динамических имитационных моделей производственных про-
цессов, а именно: 

- определение проблемы; 
- определение факторов, обуславливающих возникновение про-

блемы; 
- определение причинно-следственных связей; 
- формулирование правил функционирования и развития системы; 
- построение математической модели; 
- проведение одной или множества итераций моделирования с при-

менением ЭВМ; 
- сравнение полученных результатов с реальной системой; 
- корректировка модели. 
Таким образом, по результатам анализа работ Д. Форрестера выяв-

лены и сформулированы 4 основных принципа реализации имитацион-
ной модели: 

- наличие обратной связи (возможность адаптации системы к изме-
нению внешних условий с заданным временем запаздывания); 

- формализация процесса принятия решений (описание принципов 
выбора решения из множества альтернатив, обеспечивающих возмож-
ность автоматизации процесса принятия решения); 

- возможность проведения эксперимента (итерации); 
- применение ЭВМ. 
По результатам проведенного анализа зарубежной и отечественной 

научной литературы в истории развития инструментов имитационного 
моделирования выделены четыре основных этапа:  

1. Разработка специализированных языков программирования — 
1961, пример: Global Purpose Simulation System — GPSS. Структура ими-
тационной модели прописывалась в виде программного кода высоко-

уровневого языка программирования, где в виде отдельных объектов за-
даются ключевые логические элементы (блоки) имитационной модели. 
Таким образом, первичные инструменты имитационного моделирования 
отличались полным отсутствием пользовательского интерфейса и требо-
вали навыков программирования. 

2. Разработка сред имитационного моделирования 1-го поколения — 
1982, пример: Advanced System for Process Engineering - ASPEN Plus. 
Ранние среды имитационного моделирования являлись менее требова-
тельными к навыкам программирования и оснащались простейшим 
пользовательским интерфейсом ввода-вывода через консоль. Ключевая 
особенность заключалась в возможности построения имитационной мо-
дели за счет применения визуального программирования (т. е. построе-
ние алгоритма за счет манипуляции элементами графического интер-
фейса), что в значительно степени снижало общий уровень требования к 
знанию языков программирования.  

3. Разработка сред имитационного моделирования 2-го поколения с 
включением функции вывода визуализации результатов - 1989, пример: 
VisSim. Таким образом, выходная информация содержала не только зна-
чения показателей, а также графики и диаграммы, что упростило анализ 
исследуемой системы и поиск ошибок.  

4. Разработка сред имитационного моделирования 3-го поколения, 
реализующих многоподходовое моделирование — 2001 (классический 
представитель: AnyLogic). К последующим этапам совершенствования 
инструментов имитационного моделирования можно отнести совершен-
ствование функции вероятностного задания параметров и разработку ал-
горитмов оптимизации, необходимых при поиске решения в условиях за-
дач многокритериальной оптимизации. 

Примеры инструментов имитационного моделирования различных 
уровней технического совершенства представлены на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 - Общий вид специализированных языков программирования и сред имитационного моделирования 1-3 поколений 

 
Развитие имитационного моделирования в зарубежной литературе 

тесно связано с совершенствованием языков программирования, что 
обусловлено невозможностью описания сложных категорий имитацион-
ного моделирования (процесс, блок, объект) примитивными языками 
программирования.  

В настоящее время разработаны и применяются имитационные мо-
дели, объединяющие в себя три основных подхода: дискретно-событий-
ное, системно-динамическое и агентное (моделирование многоагентных 
систем — MAS). В связи с тем, что права на разработанное в России ПО 
«Any Logic» были выкуплены США (компания AnyLogic North America, 
LLC), то можно утверждать, что на данный момент в России отсутствуют 
полноценные аналоги сред имитационного моделирования, позволяю-
щие объединять различные подходы в рамках одной модели. В рамках 
статьи проведен анализ ретроспективы развития сред имитационного 
моделирования. На рисунке 1 представлены систематизированные в 

виде хронологии сведения о развитии систем имитационного моделиро-
вания [1]. 

Хронология совершенствования средств и методов имитационного 
моделирования с 1950-х годов до настоящего времени представлена на 
рисунке 2. 

Таким образом, в результате анализа в хронологии развития средств 
имитационного моделирования выявлено несколько этапов, каждый из 
которых характеризуется совершенствованием специальных языков про-
граммирования и алгоритмического обеспечения. 

Этап 1. 1955-1960 гг. Тип данных: целые и действительные числа, 
массивы. Языки: Fortran. 

Этап 2. 1961-1965 гг. Тип данных: транзакт, блок, оператор. Язык: 
GPSS. 

Этап 3. 1965-1970 гг. Тип данных: процесс, объект. Переход к объ-
ектно-ориентированному моделированию. Язык: SIMULA. 
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Этап 4. 1971—1978 гг. Проводятся работы направленные на повы-
шение эффективности имитационного моделирования. Переход к графи-
ческой визуализации результатов моделирования. Язык: SLAM. 

Этап 5. 1979-1986 гг. Создание первых интегрированных средств 
имитационного моделирования. Появление прообразов сред имитацион-
ного моделирования (далее – СИМ). Среда имитационного моделирова-
ния (далее – СИМ) – это программное обеспечение, предназначенное для 
проектирования и оптимизации моделей сложных систем и процессов. 

Этап 6. 1987-1994 гг. Появление СИМ: Arena, Extend, MicroSaint, 
Enterprise Dynamics, Process Charter, Powersim, Ithink, ReThink. Пользо-
ватель оперировал только категориями модели, не описывая алгоритм 
реализации модели путем написания программного кода.  

Этап 7. 1995-1998 гг. Организация распределенного имитационного 
моделирования, за счет применения сетевых технологий, что обуславли-
валось необходимостью работы со сложными моделями с высокими тре-
бованиями к вычислительной мощности. 

Этап 8. 1997-2007 гг. Реализация многоагентных систем (MAS) в 
имитационном моделировании (агентно-ориентированное моделирова-
ние) [4, 20, 21, 70, 94]. 

 

 
Рисунок 2 - Хронология развития и совершенствования основных 
СИМ с 1960 по настоящее время 

 
Таким образом, к началу 21 века сложилось три основных направле-

ния развития имитационного моделирования: системно-динамическое, 
дискретно-событийное и многоагентное (агентное). Реализация возмож-
ности объединения данных подходов является основной тенденцией раз-
вития современных СИМ в России и мире [18]. 

Важной особенностью применения современных СИМ являются 
встроенные алгоритмы решения задач многокритериальной оптимиза-
ции, в основе которых лежит применение искусственных нейронных се-
тей, специальных математических моделей, построенных на основе 
принципов работы биологических нейронных сетей. Так, например в 
СИМ AnyLogic реализован генетический алгоритм оптимизации. Следо-
вательно, качество имитационного моделирования на данный момент за-
висит от: 

- уровня развития специальных языков программирования; 
- уровня алгоритмического обеспечения в области решения задач 

многокритериальной оптимизации; 

- уровня развития СИМ. 
По результатам исследования выявлено, что в России разработан и 

применяется полностью отечественный (без применения зарубежных за-
патентованных алгоритмов, например, таких как OptQuest (OptTek 
Systems, Inc.)) инструмент имитационного моделирования: BFG 
Simulation (Ижевск), предназначенный для оптимизации длительности 
жизненного цикла производства изделий. Таким образом, можно сделать 
вывод, что на данный момент в России существует научно-технический 
задел в области разработки сред имитационного моделирования произ-
водственных систем.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2021 года № 2998-р, одной из задачей цифровой 
трансформации государственного управления является «запуск процесса 
непрерывной обработки таких сведений (т.е. отчетности по социально-
экономическим показателям) с помощью сквозных технологий и даль-
нейшее обучение системы на основе динамической оптимизационной 
модели межотраслевого (межсекторного) баланса о необходимости сиг-
нализировать в случае наступления ранее запрограммированных собы-
тий в отраслях экономики и социальной сферы». 

Таким образом, текущее состояние проблемы характеризуется с од-
ной стороны необходимостью разработки динамической модели межот-
раслевого баланса с возможностью оптимизации параметров за счет при-
менения современных алгоритмов и технологий, а с другой - наличием 
существенного практического задела в области создания математиче-
ских моделей в промышленности на уровне отраслей, а также имитаци-
онных моделей производственных систем. На данном основании можно 
сделать вывод о сопоставимом с зарубежным уровнем научно-техниче-
ском заделе в области создания современных средств и методов модели-
рования производственных систем. В связи с этим в следующем разделе 
приводится описание достигнутых в России и за рубежом результатов в 
области имитационного моделирования производственных систем, опи-
сывающих взаимосвязи между предприятиями разных отраслей. 

В современной России значительное число успешных коммерческих 
продуктов в области систем имитационного моделирования производ-
ственных процессов предназначены для коммерческого использования. 
К числу наиболее успешных из них относятся: AnyLogic (ООО «Компа-
ния Энилоджик»), Amalgama (ООО «Амальгама») и BFG Simulation 
(ООО "БФГ ГРУПП"). Высокая востребованность отечественного про-
граммного обеспечения за рубежом позволяет сделать вывод о высокой 
функциональности и широкой применимости разработанных СИМ. 
Имитационные модели, разработанные в СИМ AnyLogic применяются в 
крупнейших американских компаниях, таких как Locheed Martin, Boeing 
и General Electric.  

В настоящее время существенно возросла доля российских промыш-
ленных предприятий, внедряющих СИМ в практику планирования про-
изводства на уровне отдельных производственных участков. В особен-
ности интенсивно данный процесс имеет место быть на предприятиях 
машиностроительной, энергетической и обрабатывающих отраслях про-
мышленности, что обуславливается двумя факторами: 

- высокой потребностью в организации бесперебойного производ-
ства, вследствие крайне высоких издержек в случае возникновения про-
стоев оборудования; 

- накоплением значительного объема статистических сведений об 
основных параметрах производственного оборудования (таких как сред-
нее время наработки на отказ, среднее процентное значение отбраковки 
изделий, время прохождения производственного цикла и т.д.) что рас-
ширяет перспективы применения вероятностных распределений в ими-
тационных моделях. 

Одновременно с этим важно отметить сохранение Росстатом имею-
щегося научно-технического задела в области составления межотрасле-
вых балансов, последний из которых был составлен за 2011 год и опуб-
ликован в 2017. На основе анализа данных балансовых построений ста-
новится возможной разработка множества макроэкономических моде-
лей. 

В настоящее время в России построено множество имитационных 
моделей в различных областях экономики за счет применения которых 
существенно снижаются затраты и повышается эффективность как от-
дельных производственных систем, так и промышленных комплексов. 
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Таблица 1  
Перечень исследований в области разработки экономико-ма-
тематических моделей производственных процессов 

№ п.п. Автор Направление исследований 
1. Галина Л.В. Моделирование в среде AnyLogic производ-

ственного процесса на ОАО «Завод бурового 
оборудования» [2]. 

2. Дегтярева И.В. 
Макарова Е. А., 

Ровнейко Н. И., Хаса-
нова Н. В. 

Многопараметрический анализ многоотрасле-
вых производственных комплексов с приме-

нением нейронных сетей Кохонена [3]. 

3. Довгучиц С.И., 
Мушков А.Ю. 

Математическое моделирование оборонно-
промышленного комплекса с подробным опи-
санием работ по формированию единого ин-

формационного пространства [4]. 
4. Ильин В.В. Методы формирования кластеров в промыш-

ленности на основе оценки эффективности 
[5]. 

5. Ильясов Б.Г., 
Макарова Е.А., 

Закиева Е.Ш., Габдул-
лина Э.Р. 

Методологические основы и практическая ре-
ализация агент-ориентированных моделей 
предприятий малого и среднего бизнеса в 

рамках решения задачи управления промыш-
ленным комплексом [6]. 

6. Ковалев В.И., 
Медведев А.А. 

Разработка систем бережливого производ-
ства в рамках ОПК [7]. 

7. Копп В.Я. Комплекс научно-исследовательских работ в 
области стохастического моделирования про-

изводственных систем [8]. 
8. Макарова Е.А. Динамические модели функционирования 

экономических агентов, на основе которых 
проведено исследование их взаимодействия 
в производственном процессе, а также рас-

крываются вопросы управления ОПК [9]. 
9. Медведев С.Н. и Аксе-

нов К.А. 
Планирование и моделирование машиностро-
ительного комплекса, применением объектно-
ориентированных языков программирования 

в эконометрических исследованиях [10]. 
10. Мухтарбекова Р.М., 

Долотбакова А.К., Буб-
ликова Ю.С., Исмаи-

лова Э.И. 

Моделирование логистических процессов в 
СИМ AnyLogic [11]. 

11. Козлова Д.Г., 
Хабарова А.Р. 

Разработка и применение мультиагентных си-
стем в рамках создания алгоритмов под-

держки принятия решений в процессе управ-
ления экономическими системами [12]. 

 
По результатам анализа проведенных исследований, можно заклю-

чить, что на данный момент в России практика экономическо-математи-
ческого моделирования распространяется на уровне микроэкономиче-
ских (Росстат) и микроэкономических исследований (предприятия). При 
этом на уровне отдельных организаций данный процесс носит значи-
тельно более интенсивный и прогрессивный характер, заключающийся в 
растущем числе исследований в области имитационных моделей произ-
водственного процесса на уровне производственных участков.  

При этом практически отсутствуют разработки имитационных мо-
делей на уровне производственной кооперации, что обусловлено с одной 
стороны отсутствием крайней практической необходимости предприя-
тий проводить работы по оценке устойчивости собственной кооперации, 
и с другой - отсутствием сведений о параметрах и структуре производ-
ственной кооперации, т.к. предприятия промышленности в подавляю-
щем большинстве случае обладают сведениями только о кооперантах 
первого уровня (т.е. о непосредственных поставщиках сырья и изделий).  

К основным достижениям зарубежной школы межотраслевого пла-
нирования можно отнести создание нескольких десятков специализиро-
ванных языков имитационного моделирования и СИМ. Несмотря на ма-
лое распространение методов составления межотраслевых балансов в 
условиях функционирования рыночной экономики, в странах ЕС и США 
существует значительный научно-технический задел в области внедре-
ния методов имитационного моделирования в практику управления и 
планирования производственными системами. Ключевое и основопола-
гающее значение в данном процессе имеет Массачусетсвкий технологи-
ческий университет, а также компания IBM. За счет долговременного и 
эффективного сотрудничества обеспечивалось оперативное внедрение 
множества теоретических разработок на существующие программные и 
аппаратные решения. В дальнейшем успешные проекты становились 
коммерческими продуктами и распространялись по всему миру.  

Одним из классических примеров является разработка в 1961 году 
специального языка имитационного моделирования GPSS I. Практиче-
ски неограниченный потенциал для совершенствования и адаптации под 
различные прикладные задачи обуславливает тот факт, что данный ин-
струмент имитационного моделирования используется в настоящее 
время. Вторым характерным примером можно считать пакет имитацион-
ного моделирования MATLAB+SIMULINK.  

Западная школа имитационного моделирования имеет не только бо-
лее длительную историю, но и отличается крайней степенью универсаль-
ности разработанных решений. При этом, несмотря на значительное опе-
режение российских технологий в области имитационного моделирова-
ния в 1990х гг., важно отметить, что существующий разрыв в данном 
направлении стремительно сокращается. Главным образом на этом ска-
зывается возросший спрос на СИМ со стороны российского бизнеса и 
государственных компаний. По результатам анализа функционала разра-
ботанного на данный момент российского ПО, можно сделать вывод о 
практически эквивалентной функциональности российского и зарубеж-
ного ПО в области СИМ.  

Важным вызовом для России является стремительное совершен-
ствование и развитие за рубежом систем искусственного интеллекта. 
Ввиду того факта, что в практически все современные СИМ предназна-
чены для работы совместно с оптимизационными алгоритмами, а также 
в некоторых случаях оснащены функционалом для обучения искусствен-
ного интеллекта (AnyLogic), нейросетевые технологии могут позволить 
достичь качественного прорыва в данном направлении.  

В связи с этим, рассматривать развитие СИМ в отрыве от анализа 
уровня научно-технических достижений в области вычислительной тех-
ники, искусственного интеллекта и оптимизационных алгоритмов не-
корректно. На данный момент СИМ с возможностью реализации одного 
или из нескольких подходов имитационного моделирования (системно-
динамического, дискретно-событийного или агентного) является только 
основой для создания мощного аналитического инструмента. В связи с 
этим в странах ЕС и США применение имитационных моделей носит бо-
лее прогрессивный характер, ввиду применения развитых технологий 
распределенных вычислений (например программа: BOINC (англ. 
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing), мощных процессо-
ров (число вычислительных ядер в которых измеряется сотнями, а так-
товая частота отдельных ядер превышает 5-6 ГГц, например 128-ядер-
ный EPYC Bergamo и 144-ядерный процессор Xeon Sierra Forest), совер-
шенных алгоритмов оптимизации (доступных в России только в виде 
ограниченных, защищенных авторским правом версий, например 
OptQuest) и высокого уровня развития нейросетевых технологий. Стоит 
отметить, что Китай проводит исследования в аналогичном направле-
нии, и также представляет собой значимого конкурента для России.  

В целях достижения и удержания научного и технологического пер-
венства, а также для парирования вызовов, отраженных в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 2998-
р в России необходимо реализовать следующий перечень мероприятий: 

- в части аппаратного обеспечения: необходимо форсирование раз-
работок в области создания компьютерных процессоров на более совер-
шенном тех-процессе, преимущественно - многоядерных, т.к. число ядер 
обеспечивает возможность параллельной обработки итераций имитаци-
онной модели, а тактовая частота отдельных ядер - обеспечит высокую 
скорость обработки отдельных итераций, таким образом, практическая 
возможность применения имитационных моделей непосредственно 
ограничена текущим аппаратным обеспечением, т.к. обработка одной 
итерации может длиться до нескольких секунд, в то время как в рамках 
эксперимента варьирования параметров требуемое число итераций ис-
числяется миллионами. Таким образом, текущих отечественных процес-
соров может и достаточно для разработки имитационных моделей про-
изводственной кооперации, но крайне недостаточно их исследования 
итеративными методами, например - методом Монте-Карло. 

- в части алгоритмического обеспечения: необходимо продолжать 
разработку все более совершенных алгоритмов реализации программ-
ного кода имитационных моделей в направлении минимизации времени 
его выполнения, т.е. необходимо интенсифицировать работы в направ-
лении снижения асимптотической сложности существующего про-
граммного кода, что обеспечит снижение требований к аппаратному 
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обеспечению (например, сократит время выполнения имитационной мо-
дели); 

- в части языков программирования: необходимо обеспечить пере-
вод имеющихся (и разработку новых) СИМ на языки программирования 
с боль-шей скоростью выполнения кода, т.е. на «С++», ввиду большей 
эффективности компилятора кода, что непосредственно влияет на ско-
рость выполнения имитационной модели, при этом стоит отметить, что 
большинство имеющихся российских СИМ написаны на JS (например, 
AnyLogic); 

- в части алгоритмического обеспечения решения задач оптимиза-
ции: при разработке имитационных моделей высокой сложности зача-
стую проявляется проблема поиска решения в условиях многопарамет-
рической оптимизации, что обуславливает необходимость разработки 
все более совершенных алгоритмов, основанных не только на эволюци-
онных вычислениях, но и на альтернативных современных методах оп-
тимизации. Особое значение в данном направлении имеет финансирова-
ние фундаментальных исследований в области фундаментальной мате-
матики и их дальнейшая программная реализация. Зарубежный опыт по-
казал высокую эффективность сотрудничества между государствен-
ными и частными организациями, разрабатывающими и применяющими 
СИМ, и научно-исследовательскими коллективами, осуществляющими 
свою деятельность в области фундаментальной математики. Примене-
ние более совершенных оптимизационных алгоритмов также в значи-
тельной степени снижает требования к аппаратной части; 

- в части алгоритмического обеспечения нейросетевых технологий: 
в настоящее время применение нейросетей в имитационных моделях 
ограничивается задачами обучения нейросетевых алгоритмов на основа-
нии обучающих выборок. Существенной проблемой является с одной 
стороны отсутствие в России развитого научно-методического аппарата 
по созданию качественных нейросетевых моделей, в связи с чем множе-
ство исследований в данной области повторяют ранее допущенные 
ошибки и сам процесс разработки нейросетевой модели эксперты срав-
нивают с «алхимией», ввиду отсутствия жесткой системы правил и ин-
струкций, а также отсутствием практических методов проведения 
оценки адекватности разработанной модели; 

- в части технического обеспечения стохастического моделирова-
ния: создание имитационных моделей зачастую связано с моделирова-
нием вероятностных процессов, в связи с чем возникают две основные 
проблемы: выбор требуемого в рамках решаемой задачи вероятностного 
распределения, а также обеспечение работы данного алгоритма за счет 
использования генератора псевдослучайных чисел, качество которого 
определяет качество работы со стохастическими моделями.  

Таким образом, разработка полезных имитационных моделей произ-
водственной кооперации является сложной проблемой, требующей все-
стороннего изучения и комплексного подхода, не ограничивающегося 
одной лишь разработкой и совершенствованием методов имитационного 
моделирования.  

 
Заключение. 
Активное развитие технологий в области облачных вычислений и 

значительные объемы финансирования в проекты по созданию супер-
компьютеров косвенно подтверждают нацеленность «коллективного За-
пада» на создание эффективных инструментов управления промышлен-
ностью в основе которых лежат сверх-детализированные имитационные 
модели, описывающие производственные и логистические процессы. 
Таким образом, можно заключить, что создание подобных систем явля-
ется вопросом времени и утеря превосходства в данном направлении не-
допустима с сточки зрения сохранения независимости и обеспечения 
безопасности государства.  

В связи с этим целесообразна разработка новых инструментов ими-
тационного моделирования: 

- с уровнем абстракции производственной системы на уровне отрас-
лей; 

- с интеграцией усовершенствованных оптимизационных алгорит-
мов; 

- с применением развитых генераторов псевдослучайных чисел, для 
учета вероятностных факторов; 

- реализованных на основании применения «быстрых» компилируе-
мых языков программирования. 
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Анализ контекстной связи между влиянием маркетинга и 
формированием привычек потребления социально вредных 
товаров  
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В статье представлен анализ взаимосвязи между маркетинговыми стратеги-
ями и формированием потребительских привычек на примере социально 
вредных товаров в контексте региональной экономики. Исследование выде-
ляет влияние маркетинга на распространение социально вредных товаров, та-
ких как алкоголь, табачные изделия, энергетические напитки, фаст-фуд и 
цифровые технологии; основное внимание автором уделено механизмам воз-
действия маркетинга, в том числе рекламу, продакт-плейсмент, спонсорство 
и использование цифровых платформ, которые закрепляют негативные по-
требительские привычки.  
Выявлены как экономические выгоды, так и существенные социальные и эко-
номические потери, связанные с потреблением таких товаров, которые ухуд-
шают общественное здоровье и усугубляют социально-экономическую не-
стабильность в регионах. 
Ключевые слова: социально вредные товары, маркетинг, потребительские 
привычки, региональная экономика, общественное здоровье, экономические 
последствия. 
 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена потреблением социально 

вредных товаров, которая проявляется в возрастающей тревоге как в 
научном русле, так и среди государственных органов относительно нега-
тивных последствий потребления подобных продуктов, ведь социально 
вредные товары, среди которых алкоголь, табачные изделия, энергети-
ческие напитки, фаст-фуд и чрезмерное использование цифровых техно-
логий влияют на общественное здоровье и социальное благополучие; а 
маркетинговые стратегии способны как усиливать, так и смягчать нега-
тивные социально-экономические последствия. 

Цель данной работы состоит в исследовании механизмов марке-
тинга, направленных на продвижение социально вредных товаров, в ана-
лизе того, как данные механизмы сказываются на формировании потре-
бительских привычек сквозь призму региональной экономики. Задачи 
исследования состоят из выявления основных факторов маркетингового 
воздействия на потребителей, оценку степени влияния этих факторов на 
общественное здоровье, и изучение экономических последствий этого 
воздействия для регионов. 

Новизна исследования заключается в анализе корреляций между 
маркетинговыми стратегиями и потребительским поведением относи-
тельно социально вредных товаров, с учётом региональных особенно-
стей экономики. 

 
Основная часть 
В понятие социально вредных товаров входят разнородные катего-

рии продуктов и услуг, которые негативно сказываются на здоровье и 
социальном благополучии населения, например, к таким товарам отно-
сят алкогольные напитки, табачные изделия, энергетические напитки, 
продукты фаст-фуда и виртуальное пространство, особенно с точки зре-
ния злоупотребления цифровыми технологиями и социальных сетей. 

Алкогольные напитки и табачные изделия – одни из наиболее из-
вестных социально вредных товаров, их потребление сопряжено с высо-
ким риском для здоровья, в том числе развитием хронических заболева-
ний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и цирроз печени. 
Реклама подобных товаров регулируется более строго по сравнению с 
другими товарами: обязательное указание на вред для здоровья и огра-
ничения на время и место размещения рекламы, например, запрет на ре-
кламу алкоголя вблизи образовательных учреждений [10]. 

Энергетические напитки ещё одна категория социально вредных то-
варов, которые содержат высокие концентрации кофеина и других сти-
муляторов, они приводят к проблемам со здоровьем, таким как наруше-
ние сердечного ритма, повышенное кровяное давление и проблемы со 
сном; особое беспокойство вызывает их популярность среди молодежи, 
которая объясняется агрессивным маркетингом и недостаточной осве-
домленностью о возможных рисках. 

Фаст-фуд характеризуется высоким содержанием жиров, сахара и 
соли, которые становятся причиной развития ожирения, диабета 2 типа 
и сердечно-сосудистых заболеваний, и несмотря на доступность и при-
влекательность подобной пищи, в массах её регулярное потребление ас-
социируется с негативными последствиями для здоровья, особенно в 
долгосрочной перспективе [5]. 

Виртуальное пространство и технологии также становятся источни-
ком социального вреда, ведь чрезмерное использование социальных се-
тей, онлайн-игр и других цифровых платформ приводят к зависимости, 
снижению качества сна, депрессии и социальной изоляции, примеча-
тельно, что виртуальное пространство само по себе не является вредным, 
однако к негативным последствиям приводят его неправильное или чрез-
мерное использование. 
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С точки зрения экономических дисциплин, социально вредные то-
вары классифицируются как товары с отрицательной внешней полезно-
стью, поскольку их потребление наносит ущерб не только отдельным ин-
дивидам, но и обществу в общем и целом, для минимизации вреда госу-
дарство использует методы регулирования, такие как налогообложение, 
ограничения на рекламу и продажу, пропаганду здорового образа жизни. 

Основная цель маркетинга в этой сфере заключается в увеличении 
спроса на данные товары, несмотря на их потенциально негативное воз-
действие на здоровье потребителей и общество в широком смысле, рас-
смотрим основные принципы маркетинга таких товаров [9] (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Основные принципы маркетинга «вредных» товаров 
Особенности 
целевой ауди-
тории 

Маркетинг ориентирован на конкретные сегменты потребите-
лей, например, реклама алкоголя и табачных изделий часто 
нацелена на молодежь, используя образы успешных и при-
влекательных людей, чтобы создать ассоциации между по-
треблением этих товаров и высоким социальным статусом. 
Для продуктов фаст-фуда и энергетиков целевая аудитория 
состоит из молодых людей и студентов, которые ищут быст-
рые решения для утоления голода или получения дополни-
тельной энергии. 

Применение 
психологиче-
ских приемов. 

Маркетологами используются когнитивные и эмоциональные 
механизмы воздействия на потребителей, например, созда-
ются ассоциации между употреблением алкоголя и состоя-
нием расслабленности, праздника или дружеской атмосферы 
– все эти приемы подкрепляются визуальными и звуковыми 
элементами в рекламе для усиления эмоционального воздей-
ствия и побуждения к покупке 

Продакт-плей-
смент и спон-
сорство 

Одним из результативных методов продвижения вредных то-
варов является интеграция их в контент, который потреби-
тели регулярно потребляют — фильмы, сериалы и спортив-
ные мероприятия, далее, спонсорство крупных событий для 
увеличения видимости брендов, ассоциации их с популяр-
ными культурными феноменами 

Социальные 
сети 

С развитием цифровых технологий и социальных сетей мар-
кетинг вредных товаров подстроился под новые условия, сей-
час социальные сети – платформа для таргетированной ре-
кламы, благодаря которым компании точно нацеливают свои 
кампании на нужные демографические группы, здесь осо-
бенно действенны вирусные маркетинговые кампании, кото-
рые быстро распространяются среди молодежи 

Скрытые спо-
собы воздей-
ствия 

В большинстве стран введены строгие правила касательно 
рекламы алкоголя и табачных изделий, в связи с этим компа-
нии вынуждены искать новые, иногда скрытые способы воз-
действия на потребителей 

Особая атмо-
сфера, или 
стиль жизни 

Для успешного продвижения вредных товаров бренды стре-
мятся создать вокруг себя особую атмосферу или стиль 
жизни, который подразумевает создание премиальных линеек 
продуктов или участие в социальных инициативах, чтобы от-
влечь внимание от потенциального вреда и повысить лояль-
ность потребителей. 
 

Источник: собственная разработка 
 
Так, маркетинг формирует потребительские привычки и этот про-

цесс происходит на нескольких уровнях, например, путем создания при-
влекательных образов, ассоциируемых с товаром, которые воздействуют 
на эмоции и подталкивают к покупке, то есть используются психологи-
ческие и когнитивные стимулы, чтобы направлять потребительское по-
ведение. Исследование Е.М. Борового показывает, что маркетинговые 
стимулы превращают продукт в "вещь-символ", а это содействует избы-
точному потреблению и изменению потребительских привычек, осо-
бенно проявляется в рекламе, где товары часто ассоциируются с успе-
хом, престижем или счастьем (стимулирует покупку и закрепляет эти ас-
социации в сознании потребителей) [2]. 

Сам процесс принятия решения о покупке, как указывает Е.Г. Ага-
ларова, является информационным процессом, ведь потребители обра-
батывают информацию, представленную в виде рекламы, акций или упа-
ковки товара, и которая влияет на их решение и привычки [1]. Интенсив-
ная информационная насыщенность приводит к тому, что потребители 
часто делают выбор на основе доступной им информации, а не рацио-
нального анализа, что впоследствии становится причиной нездоровых 
потребительских привычек, таких как частое потребление высококало-
рийных или никотиносодержащих продуктов. 

Маркетинг также опирается на социальные и культурные нормы – 
через использование знаменитостей, культурных символов и социаль-
ных сетей компании создают вокруг своих продуктов определенную 
культурную значимость, это касается, например, алкоголя или фаст-
фуда, где потребление продукта становится частью социального ритуала 
или стиля жизни, тем самым закрепляя эти привычки в обществе. 

Используя данные о поведении пользователей, влияние маркетинга 
на потребительские привычки усиливается, в частности, цифровой мар-
кетинг предоставляет компании возможность более точно нацеливать 
свои кампании, продвигать продукты и создавать новые потребитель-
ские привычки через постоянную коммуникацию с потребителями в он-
лайн-среде, например, персонализированные рекламные сообщения, ос-
нованные на предыдущих покупках или поисковых запросах. 

Как указывают исследования, одним из негативных эффектов таких 
маркетинговых стратегий является рост избыточного потребления, кото-
рый приводит к увеличению объема отходов, истощению ресурсов и дру-
гим экологическим проблемам, но, в то же время, маркетинг продолжает 
оставаться главным инструментом для укрепления потребительских 
привычек, даже если это происходит за счет долгосрочных негативных 
последствий для общества и окружающей среды [3]. 

Если рассматривать статистические данные по потреблению соци-
ально вредных товаров в различных регионах России, то выявляются 
масштабы проблемы и региональные различия, например, в 2020 году 
средний объем продаж алкоголя на душу взрослого населения в России 
составил 7,3 литра в пересчете на чистый спирт. В некоторых регионах 
этот показатель существенно превышен. Например, в Сахалинской обла-
сти потребление алкоголя достигло 10 литров на человека, а в Магадан-
ской области – около 9 литров. Напротив, в Республике Дагестан и Че-
ченской Республике этот показатель был ниже 2 литров на человека, это 
вероятнее всего связано с культурными и религиозными особенностями 
[8]. 

Согласно данным за 2021 год, в Москве уровень табакокурения оста-
ётся одним из самых высоких среди регионов России, с более чем 30% 
взрослого населения, регулярно употребляющего табачные изделия, в 
Санкт-Петербурге этот показатель немного ниже – около 28%, однако в 
некоторых регионах, таких как Магаданская и Тульская области, наблю-
дается снижение уровня табакокурения: на 10-15% за последние не-
сколько лет. 

Потребление энергетических напитков в России менее документи-
ровано, однако заметим, что в крупных городах, таких как Москва и 
Санкт-Петербург, около 15-20% молодежи (в возрасте 16-25 лет) регу-
лярно употребляют эти напитки, в регионах с более низким уровнем 
жизни, таких как Костромская область или Республика Тыва, этот пока-
затель не превышает 10%. 

По данным на 2023 год, около 35% населения крупных городов, та-
ких как Москва и Екатеринбург, регулярно (не реже одного раза в не-
делю) потребляют фаст-фуд; в Санкт-Петербурге этот показатель дости-
гает 30%; в регионах с более низким уровнем доходов, таких как Курган-
ская область и Республика Алтай, этот показатель составляет около 15-
20%. 

Далее, согласно статистическим данным, в 2023 году около 75% 
населения крупных городов России проводят в интернете не менее 3 ча-
сов в день. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достигает 80-
85%, в регионах с менее развитой интернет-инфраструктурой, таких как 
Чукотский автономный округ или Республика Тыва, этот показатель 
ниже – около 50-55%. 

Массовое потребление социально вредных товаров приводит к ухуд-
шению общественного здоровья, так, согласно исследованиям, прове-
денным в различных странах, в том числе в России, алкоголизм и нарко-
мания имеют мощное негативное воздействие на демографическую си-
туацию, так как снижают продолжительность жизни и увеличивают 
смертность, особенно среди трудоспособного населения, и, как отмечает 
А.Н. Бабай, наркотизм часто сопровождается другими социальными яв-
лениями, такими как алкоголизм, токсикомания, проституция, бродяж-
ничество, беспризорность, которые ещё больше усугубляют социальные 
проблемы в обществе [7]. 

Экономические потери, связанные с потреблением вредных товаров, 
состоят из прямых и косвенных издержек: прямые затраты – расходы на 
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медицинское обслуживание, реабилитацию, на правоприменение и си-
стему уголовного правосудия, занимающуюся борьбой с преступностью, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков и алкоголя, и косвенные 
издержки – снижение производительности труда, утрата человеческого 
капитала из-за преждевременной смертности, социальное обеспечение и 
пособия по инвалидности.  

В исследовании, опубликованном в рамках МГИМО, делается упор 
на то, что негативные социально-экономические последствия употребле-
ния наркотиков и алкоголя ведут к потерям в ВВП страны, например, в 
США экономические потери от наркопотребления в 2011 году составили 
около 193 миллиардов долларов [6]. 

 
 

 
Источник [8] 

 
Социальные же последствия состоят из увеличения уровня преступ-

ности, разрушения семейных связей, социальных институтов. То есть 
высокий уровень потребления алкоголя и наркотиков коррелирует с уве-
личением уровня насилия в обществе, в том числе домашнее насилие, 
которые усугубляют социальную нестабильность, помимо этого, нарко-
мания и алкоголизм ведут к деградации нравственных ценностей и росту 
девиантного поведения, которое описывал Р. Мертон как проявление ре-
третизма — бегства от действительности [7]. 

С точки зрения экономических выгод и потерь для регионов Россий-
ской Федерации от потребления социально вредных товаров, в первую 
очередь выделим, что потребление таких товаров приносит регионам 
определенные доходы, связанные с налогами и акцизами. Ведь налого-
вые поступления от продажи алкоголя и табака, и налог на добавленную 
стоимость (НДС) от реализации фаст-фуда и других вредных товаров 
формируют огромную часть региональных бюджетов (средства исполь-
зуются для финансирования социальных программ, инфраструктурных 
проектов и других нужд), например, в ряде регионов России доходы от 
продажи табачной продукции и алкоголя составляют до 10-15% от об-
щего объема налоговых поступлений. 

Далее, такие секторы, как производство и продажа фаст-фуда и энер-
гетических напитков создают рабочие места и поддерживают малый и 
средний бизнес, особенно в крупных городах и промышленных центрах, 

аналогично, индустрия виртуальных развлечений (видеоигры, онлайн-
платформы и социальные сети) стимулирует развитие IT-инфраструк-
туры. 

Но, с другой стороны, экономические выгоды сопровождаются эко-
номическими потерями, прежде всего, это касается затрат на здравоохра-
нение, так как региональные бюджеты вынуждены нести расходы на ле-
чение заболеваний, связанных с потреблением алкоголя, табака и фаст-
фуда, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология и 
другие хронические заболевания – по данным исследований, экономиче-
ские потери от преждевременной смертности и инвалидности, вызван-
ной такими заболеваниями, могут достигать миллиарды рублей в год на 
регион [4]. 

Как уже было отмечено ранее, избыточное использование виртуаль-
ных технологий, видеоигр, социальных сетей и т.д. снижает продуктив-
ность рабочей силы, особенно среди молодежи, и становится причиной 
экономических потерь в долгосрочной перспективе. 

Косвенные экономические потери возникают из-за снижения произ-
водительности труда и увеличения числа дней, пропущенных по бо-
лезни, а это негативно сказывается на валовом региональном продукте 
(ВРП), подобные потери в некоторых случаях достигают крупных мас-
штабов, особенно в регионах с высоким уровнем потребления вредных 
товаров и низким уровнем здравоохранения. 
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Заключение 
В результате проведенного анализа контекстной связи между влия-

нием маркетинга и формированием привычек потребления социально 
вредных товаров в региональной экономике были выявлены механизмы 
маркетингового воздействия, которые укрепляют негативные потреби-
тельские привычки: реклама, психологические приемы, продакт-плей-
смент и спонсорство, использование цифровых технологий – все эти ин-
струменты продвигают товары, имеющие отрицательную внешнюю по-
лезность, приводят к росту их потребления и, как следствие, ухудшают 
общественное здоровье. 

Выявлено, что, несмотря на экономические выгоды, связанные с 
налоговыми поступлениями и созданием рабочих мест, социальные и 
экономические потери от потребления таких товаров превышают крат-
косрочные выгоды, ведь растущие затраты на здравоохранение, сниже-
ние производительности труда и социальные последствия негативно ска-
зываются на валовом региональном продукте и усугубляют социально-
экономическую нестабильность. 
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Вопрос обеспечения устойчивого развития остро стоит перед промышлен-
ными предприятиями, ведь экономический успех неотделим от экологиче-
ской, а также социальной ответственности. Ограниченность ресурсов, ухуд-
шение климата в регионах, требует пересмотра политики ведения бизнеса. 
Генеральная Ассамблея ООН в 2015 г. утвердила семнадцать целей в области 
устойчивого развития. Россия, несмотря на санкции по-прежнему остается 
участником повестки устойчивого развития, а также преследует собственные 
Национальные цели развития, определенные указом президента № 474 от 
14.07.2020 г. В целях осуществления прорывного развития Российской Феде-
рации было сформировано шесть основных целей, по показателям которых 
можно оценить достижения в данном направлении. Отчеты по программам 
устойчивого развития предоставляются с трех основных позиций: экономика, 
экология и социальное управление. Целью исследования является доказать 
взаимосвязь с элементами устойчивого развития представленные показатели 
отражение в нефинансовой отчетной документации промышленных пред-
приятий металлургической отрасли. Взаимосвязь данных трех аспектов не-
оспорима, что требует применение скрупулёзного подхода в управлении ре-
сурсами и бизнес-процессами предприятий.  
Ключевые слова: инновации, металлургические компании, промышлен-
ность, устойчивое развитие, ESG, нефинансовая отчетность. 
 
 

Введение 
Обеспечение развития промышленности занимает центральное ме-

сто в стратегии экономического роста страны, поскольку именно про-
мышленный сектор формирует устойчивую основу национального раз-
вития и мнению некоторых исследователей актуальность данного во-
проса только возрастает [1]. По данным Минэкономразвития России в 
2024 г. индекс промышленного производства РФ вырос на 4,6%, что 
выше предыдущего периода на 0,3% [2]. Это вопрос не только модерни-
зации производства и внедрения инновационных технологий, но и ком-
плексного продвижения, направленного на повышение общей конкурен-
тоспособности экономики. Сегодня речь идёт об «устойчивом разви-
тии», которое подразумевает синхронное достижение высоких экономи-
ческих показателей и продвижение других важных направлений. Оно 
включает в себя социальную ответственность бизнеса, экологическую 
безопасность, технологические инновации и гармоничное развитие об-
щества. Некоторые авторы предлагают экспресс методики для оценки 
эколого-экономической эффективности [3]. Положительные эффекты от 
социального инвестирования на деятельность промышленных предпри-
ятий подтверждаются некоторыми исследователями, например от разви-
тия «инфраструктуры территорий присутствия, достигая оптимального 
соотношения финансовой эффективности бизнеса и результатов соци-
ально ориентированных мер» [4]. Подход к устойчивому развитию дол-
жен обеспечиваться мерами «по мониторингу и оценке техногенного 
воздействия промышленных объектов» [5]. Предложенный подход обес-
печивает не только краткосрочный экономический успех, но и заклады-
вает фундамент для долгосрочного благополучия и стабильности 
страны. Некоторые авторы рассматривали в своих исследованиях «кри-
териальные показатели, обеспечивающие наибольшее влияние на устой-
чивое развитие хозяйствующих субъектов без привязки к объемам про-
изводства и основной сферы деятельности» [6]. Также в ранних работах 
авторы рассматривают структурное моделирование результатов, прово-
димую через оценку «нефинансовой отчетности в контексте управления 
инновациями на экономическую и инвестиционную эффективность дея-
тельности промышленной корпорации» [7]. 

Целью данного исследования является выявление факторов деятель-
ности, нашедших отражение в отчетах устойчивого развития промыш-
ленных предприятий, оказывающих влияние или имеющие взаимосвязь 
с элементами критериальных показателей целей устойчивого развития. 
В качестве объекта анализа выступают представители отечественного 
промышленного комплекса – металлургические предприятия – АО «ХК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Данные компании имеют длительную историю предоставления 
отчетности в области устойчивого развития. Так, ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» предоставляет открытую информацию с 2017 г, ПАО «Се-
версталь» – с 2012 г., АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – с 2015 г. 

Анализ показателей из нефинансовой отчетности, позволит опреде-
лить взаимосвязь с элементами устойчивого развития. Предлагается 
сгруппировать их в три ключевых направления: управленческие, эколо-
гические и социальные с целью подтвердить взаимосвязь факторов с эле-
ментами устойчивого развития. В данной статье представлены резуль-
таты анализа данных промышленных предприятий за 2021-2023 гг.  

 
Методология исследования 
Методология исследования базировалась на оценке позиций россий-

ских крупных промышленных корпораций металлургической отрасли 
(АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»), внедряющих принципы устойчивого ведения биз-
неса, публикующие в открытом доступе финансовую и нефинансовую 
отчетность. За основу были взяты данные корпоративных структур, 
представленные за 2021-2023 гг. в открытом доступе. 
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В результате анализа данных промышленных предприятий за 2021-
2023 годы были выявлены тенденции, которые подтверждают взаимо-
связь между факторами нефинансовой отчетности и элементами устой-
чивого развития. Эти методы предоставят ценные инсайты для улучше-
ния бизнес-практик и формирования стратегий, направленных на устой-
чивое развитие. 

 
Результаты 
Для анализа были выделены три группы факторов, которые соответ-

ствуют направлениям устойчивого развития: управленческие, экологи-
ческие и социальные. Рассмотрим их более подробно. 

Показатели первой группы – управленческие, представлены в таб-
лице 1. К ним были отнесены, рентабельность по EBITDA, выручка на 
одного сотрудника, текучесть кадров и индекс вовлеченности персонала. 

 
Таблица 1  
Управленческие показатели устойчивого развития промышленных 
предприятий металлургического комплекса за 2021-2023 гг. 

Показа-
тели 

Год Рентабель-
ность по 
EBITDA 

Выручка 
на одного 

сотрудника

Текучесть 
кадров 

Индекс вовлеченно-
сти персонала 

% млн. руб. % % 

АО
 «

ХК
 

«М
Е-

ТА
ЛЛ

О
-

ИН
- 2021 54,3 14,43 6,8 н/д 

2022 47,62 7,647359 7,5 н/д 
2023 48 11,98 7,98 н/д 

ПА
О

 
«С

ев
ер

-
ст

ал
ь»

 2021 51 15 893,892 6,9 н/д 
2022 16 13 699,317 5,6 80 
2023 23 15 793,811 5,7 74 

ПА
О

 
«Г

М
К 

«Н
о-

ри
ль

- 2021 59 17 892,663 12,2 56 
2022 52 15 108,418 10,5 63 
2023 48 15 281,638 11,4 68 

Составлено авторами по материалам [8-11] 
 
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вы-

вод, что ПАО «Северсталь» снижает текучесть кадров, а также имеет вы-
сокую выручку на одного сотрудника. АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ де-
монстрирует стабильную, с незначительным падением на фоне всех 
санкций рентабельность по EBITDA и возвращается к старым показате-
лям по выручке на одного сотрудника. ПАО «ГМК «Норильский никель» 
имеет устойчивую динамику по всем показателям, повышая индекс во-
влеченности персонала. 

Вторая группа показателей – социальные представлена в таблице 2. 
В данную группу вошли инвестиции в социальные и благотворительные 
проекты, социальные расходы на персонал, расходы на мероприятия по 
охране труда и промышленной безопасности, количество обученных со-
трудников, а также доля женщин на руководящих должностях. Пред-
ставленные индикаторы отражают усилия компаний в совершенствова-
нии условий труда и укреплении социальной защищенности работников. 
На их основе можно оценить прогресс в реализации стратегии устойчи-
вого развития предприятий металлургической отрасли, а также опреде-
лить динамику – позитивную или негативную – в контексте анализируе-
мых аспектов. 

 
Таблица 2  
Социальные показатели устойчивого развития промышленных 
предприятий металлургического комплекса за 2021-2023 гг. 

Показа-
тели 

Год Инвестиции в 
социальные и 
благотвори-

тельные про-
екты 

Социаль-
ные рас-
ходы на 

персонал

Расходы на 
мероприятия 

по охране 
труда и про-
мышленной 
безопасно-

сти 

Количе-
ство со-

трудников 
прошед-

ших обуче-
ние 

Доля жен-
щин на ру-
ководящих 

должно-
стях 

млрд руб. млн руб. млрд руб. чел. % 

АО
 «

ХК
 

«М
Е-

ТА
ЛЛ

О
-

ИН
- 2021 5,6 3,900 1,777 43462 н/д 

2022 2,98 3,100 1,280 31514 н/д 
2023 1,7 3,300 1,3 30980 н/д 

ПА
О

 
«С

ев
ер

-
ст

ал
ь»

 2021 3,3 1539 4,8 40374 25 
2022 3,0 1851 2,6 39840 26 
2023 3,95 н/д 2,6 43807 27 

ПА
О

 
«Г

М
К 

«Н
о-

ри
ль

- 2021 1,04 1329 12,7 7046 24 
2022 1,19 1640 21,6 6660 25 
2023 0,9 1939 17,5 5000 26 

Составлено авторами по материалам [8-11] 

За анализируемый период компании демонстрируют неоднозначные 
тенденции. АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и ПАО «ГМК «Норильский 
никель» сократили инвестиции в социальные проекты, тогда как ПАО 
«Северсталь» увеличила их к 2023 г. Во всех организациях выросли рас-
ходы на персонал, что отражает усиление социальной поддержки. За-
траты на охрану труда и обучение сотрудников варьируются: у ПАО 
«ГМК «Норильский никель» резкие колебания, у других – умеренное 
снижение. Гендерный баланс в руководстве улучшается у ПАО «Север-
сталь» и ПАО «ГМК «Норильский никель», но требует прозрачности у 
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Общие тренды включают рост социаль-
ных расходов и нестабильность в финансировании социальных инициа-
тив. 

Третья группа факторов – это экологические, к которым можно от-
нести ключевые показатели, затраты на НИОКР, общая сумма штрафов 
за несоблюдение экологического законодательства, выбросы CO2 и за-
траты на природоохранную деятельность (таблица 3). 

 
Таблица 3  
Экологические показатели устойчивого развития промышленных 
предприятий металлургического комплекса за 2021-2023 гг. 

Показа-
тели 

Год Затраты на 
НИОКР 

Общая сумма 
штрафов за не-

соблюдение 
эко- 

логического за-
конодательства 

Вы-
бросы 
CO₂ 

Затраты на природо-
охранную деятель-

ность 

млн руб. млн руб. млн тонн млрд руб. 

АО
 «

ХК
 

«М
Е-

ТА
ЛЛ

О
-

ИН
- 2021 н/д н/д 46,734 11,4 

2022 н/д н/д 45,065 10,6 
2023 н/д н/д 45,497 15,8 

ПА
О

 
«С

ев
ер

-
ст

ал
ь»

 2021 301,2 146,2 28,8 5,6 
2022 400,8 236 26,01 6 
2023 223,7 15 24,85 6,1 

ПА
О

 
«Г

М
К 

«Н
о-

ри
ль

- 2021 н/д н/д 15,7 18,1 
2022 н/д н/д 15,2 34,4 
2023 н/д н/д 16,1 37,8 

Составлено авторами по материалам [8-11] 
 
За 2021–2023 гг. АО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» сократил выбросы CO₂ 

до 45,5 млн тонн и увеличил природоохранные расходы до 15,8 млрд 
руб., но данные по НИОКР и штрафам отсутствуют. ПАО «Северсталь» 
снизила выбросы до 24,85 млн тонн и резко уменьшила штрафы (с 236 
до 15 млн руб.), однако затраты на НИОКР сократились вдвое по срав-
нению с 2022 годом. ПАО «Норильский никель» удвоил природоохран-
ные расходы (до 37,8 млрд руб. по сравнению с 2021 годом), сохранив 
выбросы на уровне 15–16 млн тонн. Общие тренды: снижение CO₂ и рост 
экологических инвестиций. 

Проведя анализ деятельности промышленных предприятий метал-
лургической отрасли за 2021-2023 гг. можно подтвердить наличие взаи-
мосвязи между элементами устойчивого развития и данными из нефи-
нансовых отчетностей организаций. В управленческом аспекте ключе-
выми факторами стали: рентабельность по EBITDA (АО «ХК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ»), снижение текучести кадров (ПАО «Северсталь») и рост 
вовлеченности персонала (ПАО «ГМК» «Норильский Никель»), что сви-
детельствует о важности эффективного управления человеческими ре-
сурсами в долгосрочной перспективе. В социальном аспекте наблюда-
ется противоречивая динамика: сокращение инвестиций в благотвори-
тельные проекты у части компаний компенсируется ростом расходов на 
персонал и обучение. В экологическом аспекте наблюдается общий 
тренд на снижение выбросов CO₂ и увеличение природоохранных затрат.  

 
Заключение 
В заключении необходимо упомянуть, что в годовых отчетах по 

устойчивому развитию находят отражение все группы показателей. Ана-
лиз данных АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Северсталь» и ПАО 
«ГМК «Норильский никель» за 2021-2023 гг. подтверждает, что данные 
документы служат ключевым инструментом для оценки прогресса в ре-
ализации стратегий устойчивого развития. Управленческие индикаторы 
(рентабельность по EBITDA, выручка на одного сотрудника) демонстри-
руют устойчивость компаний даже в условиях внешних ограничений. 
Социальные показатели (инвестиции в персонал, обучение, гендерный 
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баланс) демонстрируют усиление внимания к социальной ответственно-
сти, однако у части предприятий наблюдается сокращение финансирова-
ния благотворительных проектов. Снижение выбросов CO₂ и рост затрат 
на природоохранные предприятия говорят об усилении экологической 
ответственности компаний и их стремлении соответствовать глобаль-
ным климатическим целям. 
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The issue of ensuring sustainable development is acute for industrial enterprises, because 

economic success is inseparable from environmental and social responsibility. Limited 
resources, deteriorating climate in the regions require a revision of business policies. In 
2015, the UN General Assembly approved seventeen sustainable development goals. 
Russia, despite the sanctions, remains a participant in the sustainable development 
agenda, and also pursues its own National Development Goals defined by Presidential 
Decree No. 474 of July 14, 2020. In order to implement a breakthrough development of 
the Russian Federation, six main goals were formed, according to the indicators of which 
it is possible to assess achievements in this direction. Reports on sustainable development 
programs are provided from three main positions: economics, ecology and social 
management. The purpose of the study is to prove the relationship with the elements of 
sustainable development presented indicators reflected in the non-financial reporting 
documentation of industrial enterprises of the metallurgical industry. The relationship 
between these three aspects is undeniable, which requires the use of a scrupulous 
approach to the management of resources and business processes of enterprises. 

Keywords: innovation, metallurgical companies, industry, sustainable development, ESG, non-
financial reporting. 
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К вопросу о факторах, определяющих профессионально-
квалификационные требования к работникам российского 
финтех-сектора 
 
 
Забалуев Юрий Игоревич 
соискатель кафедры психологи и развития человеческого капитала, Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации, 
zabaluev.y@finfort.ru 
 
В статье исследуется проблема трансформации требований к профессио-
нально-квалификационному составу работников российских финтех-компа-
ний под влиянием современных трендов и особенностей развития финансо-
вого рынка. Цель: выявить ключевые факторы, оказывающие воздействие на 
формирование новых требований к видам деятельности и квалификациям ра-
ботников финтех-сектора. Методология исследования: в работе использо-
ваны общелогические методы, такие как анализ (в том числе статистических 
данных), синтез, обобщение. Результаты: на основе описания институцио-
нальных характеристик финтех-сектора, анализа динамики основных показа-
телей глобального и отечественного финансового рынков, а также изучения 
профессионального стандарта современного специалиста в области иннова-
ционных финансовых технологий выявлены следующие детерминанты, ока-
зывающие воздействие на формирование профессионально-квалификацион-
ного состава работников национального финтех-сектора: повышение требо-
ваний к техническому профессионализму и квалификации, рост спроса на 
финансово-аналитические специальности с технологическими компетенци-
ями, увеличение потребности в новых профессиях и специальностях в иссле-
дуемой сфере. 
Ключевые слова: финтех-сектор, профессионально-квалификационный со-
став работников, профессиональный стандарт, специалист финтех-сектора, 
цифровые технологии, финансовый рынок 
 
 
 

Современный финтех-сектор представляет собой результат коэволюции 
финансов, инноваций и технологий, которые используются для оптими-
зации и автоматизации финансовых услуг, что способствует обновлению 
и трансформации финансового рынка, объединяющего банкинг, страхо-
вание, управление активами и ценными бумагами, включая цифровые 
финансовые активы, криптовалюты, распределенные базы данных 
(блокчейн и/или мастерчейн, последняя из упомянутых представляет со-
бой российскую блокчейн-платформу, созданную в коллаборации Ассо-
циации ФинТех и Банка России).  

Основное назначение финтеха состоит в том, чтобы повысить до-
ступность (финансовую инклюзию), качество и безопасность финансо-
вого обслуживания физических и юридических лиц. Соответственно, ос-
новными характеристиками финтеха, как институционального сегмента 
финансового рынка, имеющего собственное нормативно-правовое регу-
лирование (федеральное законодательство в области создания и обраще-
ния цифровых финансовых активов, цифрового рубля, удалённой иден-
тификации клиентов на основе единой биометрической системы; а также 
тематические нормы, правила, регламенты и указания Банка России, ко-
торый является макрорегулятором национального финансового рынка), 
будут следующие характеристики: 

1) высокий уровень технологичности финансовых услуг, а также 
банковских, страховых и других финансовых продуктов, обеспечивае-
мый искусственным интеллектом (artificial intelligence, AI), большими 
данными (big data), облачными вычислениями (cloud computing) и неко-
торыми другими цифровыми технологиями; 

2) инновационность в автоматизации и оптимизации оказываемых 
финансовых услуг и предоставляемых финансовых продуктах, в том 
числе упрощающим доступ к частным и корпоративным финансам 
(например, банковские приложения), инвестициям (например, плат-
формы краудинвестинга) и заёмным средствам (например, Р2Р-кредито-
вание); 

3) децентрализация финансов, т.е. технологии и инновации, вопло-
щаемые в клиентоориентированных решениях, позволяющих исключить 
посредников, при осуществлении юридическими и физическими лицами 
различных финансовых операций. 

Инвестиции в развитие глобального финтеха устойчиво росли в пе-
риод с 2014 года по 2021 год включительно, но в период 2022-2023 год 
показали снижение, существенно увеличившись в 2024 году (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика развития глобального финтех-сектора 
Составлено автором с использованием источников: Финтех-рынок 
(Fintech). TADVISER (2024). URL: https://www.tadviser.ru/ (режим до-
ступа – свободный); Fintech: statistics & facts. STATISTA (2025). URL: 
https://www.statista.com/topics/2404/fintech/#topicOverview/ (режим до-
ступа – свободный). 
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В период с 2014 по 2019 год включительно количество компаний в 
глобальном финтехе оставалось практически неизменным, в 2020 году 
преимущественно за счёт Америки (включая Северную, Южную и Цен-
тральную Америку – Americas) и EMEA-региона (Europe, Middle East, 
Africa) количество финтех-компаний резко увеличилось (рисунок 2) и в 
дальнейшем прирост сохранился. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества финтех-компаний на глобальном 
рынке, тыс. ед. 
Составлено автором с использованием источника: Fintech: statistics 
& facts. STATISTA (2025). URL: 
https://www.statista.com/topics/2404/fintech/#topicOverview/ (режим до-
ступа – свободный). 

 
При этом к началу 2025 года региональная структура глобального 

финтех-сектора изменилась по сравнению с 2014-2019 годом (рисунок 
3). 

 

 
Рис. 3. Структура глобального финтех-сектора 

Составлено и рассчитано автором с использованием источника: 
Fintech: statistics & facts. STATISTA (2025). URL: 
https://www.statista.com/topics/2404/fintech/#topicOverview/ (режим до-
ступа – свободный). 

 
Так, доля финтех-компаний, имеющих происхождение из Азиатско-

тихоокеанского региона (APAC-регион) сократилась на 4% за рассматри-
ваемый период. Также сократилась доля финтех-компаний американ-
ского происхождения (примерно на 3% за рассматриваемый период. Со-
ответственно, доля финтех-компаний европейского, средневосточного и 
африканского происхождения (EMEA-регион) увеличилась на 7% за это 
же время. И не последнюю роль в этом сыграл российский финтех. сек-
тор, который по уровню проникновения входит в тройку мировых лиде-
ров. 

Следует подчеркнуть, что российский финансовый рынок долгое 
время был практически полностью исключён из глобальной финансовой 
системы, поэтому до начала 1990-х годов финансовые технологии в Рос-
сии не развивались, поскольку: а) на них не предъявлялся спрос и б) пла-
новая (директивная) экономика, выстроенная в СССР на идеологии ком-
мунизма, не предполагала использования уже существующих в капита-

листических странах финансовых инноваций, ставших в дальнейшем ос-
новой для развития финтеха. В частности, в СССР не имели хождения 
кредитные и дебетовые банковские карты. Советские банки (Госбанк, 
Стройбанк, Внешторгбанк и Гострудсберкассы) не были подключены к 
SWIFT. Для физических лиц системы безналичных платежей не суще-
ствовало, юридические лица (предприятия и организации), а также госу-
дарственные структуры, в том числе вовлеченные во внешнеторговую 
деятельность осуществляли расчёты через прямые соглашения (налич-
ными либо корреспондентские счета) и клиринговые системы. Лишь в 
1980-х годах в СССР стала внедряться система внутренних межбанков-
ских расчётов. В 1989 году СССР подключился к SWIFT, но его исполь-
зование началось только после распада советского государства.  

После перехода к рыночной экономике и либерализации националь-
ного финансового рынка в Российской Федерации стали появляться ком-
мерческие банки, коммерческие страховые и брокерские компании, что 
запустило ускоренный процесс эволюции системы внутренних и внеш-
них расчётов, а также различных финансовых услуг и финансовых про-
дуктов. Этот процесс характеризовался заимствованием зарубежных фи-
нансово-технологических решений и финансовых инноваций, чему в не-
малой степени способствовал приход на российский рынок международ-
ных платежных систем (Visa и Mastercard) [1]. Собственная националь-
ная платежная система (МИР) в России была запущена только в 2015 
году, как ответ на финансовые и экономические санкции. 

Созданная в период с 1990-х и до начала 2000-х годов материально-
техническая и технологическая инфраструктура позволила российскому 
финансовому рынку быстро освоить и внедрить актуальные для того пе-
риода финтех-решения. И уже к началу 2010 годов в России получили 
активное развитие: онлайн-банкинг, системы электронной коммерции и 
электронных платежей. После 2010 года и до начала 2022 года в России 
прослеживался бум финтех-стартапов: мобильные банки и приложения, 
P2P-платежи и кредиты, управление финансами и инвестициями, стра-
хованием здоровья и имущества. Венчурные фонды и финтех-акселера-
торы активно инвестировали в новые финансовые инновации, что при-
вело к появлению финансово-экономических цифровых экосистем и ме-
тавселенных. В настоящее время в России в сфере финтеха лидируют 
коммерческие банки, в то время как страховые компании и прочие участ-
ники рынка менее активны во внедрении прогрессивных технологиче-
ских решений (рисунок 4).  

Современный этап развития российского финтех-сектора представ-
ляет собой институционально-технологическую оптимизацию, которая 
предполагает переход от централизованных к децентрализованным фи-
нансам (DeFi) на основе интеграции технологических суперприложений, 
обслуживающих финансово-экономические экосистемы, и возможно-
стей передовых цифровых технологий. В первую очередь – это искус-
ственный интеллект (AI, Explainable AI), машинное обучение (Machine 
Learning, ML), большие данные (big data), в том числе предназначенные 
для обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных 
(Privacy-preserving technology), облачные вычисления и квантовые вы-
числения (Cloud edge computing and Quantum Computing), Интернет Ве-
щей (Internet of Things, IoT), технологии расширенной реальности (AR и 
VR), робототехника, автоматизация, биометрия, кибербезопасность и не-
которые другие цифровые технологии, востребованные в современном 
финтехе.  

Перечисленные отраслевые особенности, тренды и перспективы 
развития финтеха определяют набор требований к профессиям и квали-
фикациям специалистов, занятых в российском финтех-секторе в части 
владения ими необходимыми знаниями, умениями и навыками, необхо-
димыми для работы. Прежде всего – это образование и подготовка кад-
ров для финтех-сектора на основе положений профессионального стан-
дарта «Специалист в области инновационных финансовых технологий».  

Стандарт утверждён Приказом N 413-н Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 13.07.2022 на период до 
1.03.2029. Согласно этому стандарту работники финтех-сектора должны 
иметь высшее образование (бакалавриат или специалист) по следующим 
профессиональным направлениям: информационные технологии, эконо-
мика, финансы и кредит, менеджмент. Для выполнения отдельных тру-
довых функций, которые также обобщены в упомянутом стандарте, мо-
жет требоваться стаж работы в сфере финансовых технологий не менее 
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трех лет. При этом компетенции финтех-специалиста должны быть об-
разованы совокупностью актуальных финансовых знаний (включая зна-
ния в области институализации и нормативно-правового регулирования 
российского финансового рынка) и технических навыков. 

 

 

 
Рис. 4. Структура использования прогрессивных технологических 
решений на российском финансовом рынке 
Составлено автором с использованием источника: Результаты 
исследования мнения рынка по вопросам развития финансовых 
технологий на 2021-2023 гг. Ассоциация ФинТех. URL: 
https://www.fintechru.org/analytics/rezultaty-issledovaniya-mneniya-rynka-
po-voprosam-razvitiya-finansovykh-tekhnologiy-na-2021-2023-gg-/ (ре-
жим доступа – свободный) 

 
Технические навыки, которыми должен обладать специалист фин-

тех-сектора, можно подразделить на три группы: 
1) навыки программирования с использованием наиболее часто упо-

требляемых языков программирования (Python, Java, C++), которые 
необходимы для разработки финтех-решений, предназначенных для 
продажи (физическим или юридическим лицам), исполнения функций 
государственного или муниципального управления, оптимизации внут-
ренних процессов финтех-компании; 

2) навыки работы с данными: сбор, систематизация и анализ боль-
ших, данных, прогнозирование, разработка баз данных (включая навыки 
использования языка структурированных запросов – SQL), которые 
необходимы для обработки финансово-информационных потоков; 

3) навыки обеспечения кибербезопасности (навыки в криптографии, 
создании электронных цифровых подписей, блокчейн и токенизации, 
биометрической аутентификации и др.), которые необходимы для за-
щиты финансовых транзакций от посторонних вмешательств, защиты 
персональных данных, конфиденциальной финансовой информации от 
кражи или утечек. 

Таким образом, специалист финтех-сектора, имеющий профильные 
образование, обладающий необходимыми знаниями, умениями, навы-
ками и прочими способностями, может осуществлять свою профессио-
нальную деятельность и исполнять трудовые обязанности по следую-
щим направлениям (либо совмещать их) [2-6]: 

1) организация и проведение исследований (включая научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы) в сфере финансов, де-
нежного обращения, кредита и инвестиций, а также технологий, опосре-
дующих операции (финансовые транзакции) с этими объектами; 

2) разработка, апробация, внедрение и, – при необходимости, – ком-
мерциализация финансовых инноваций, предназначенных для создания 
и практического внедрения финтех-решений, которые будут использо-
ваться в качестве технологического обеспечения различных финансовых 
транзакций; 

3) проектирование бизнес-моделей (для предприятий, организаций, 
компаний как реального, так и финансового сектора экономики), осно-
ванных на финансовых инновациях и современных финтех-решениях. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что российский финансовый 
рынок успешно эволюционирует даже в условиях санкционного давле-
ния, можно выделить основные факторы, которые будут влиять на про-
фессионально-квалификационный состав работников финтех-компаний 
и финтех-сектора в целом (рисунок 5). Все факторы, которые опреде-
ляют требования к профессионально-квалификационному составу фин-
тех-работников, можно подразделить на две группы:  

1) факторы, определяющие развитие финансового рынка; 
 

В первую группу следует включить факторы, которые будут опре-
делять направление и тенденции развития финтех-сектора в России и 
мире.  

К этим факторам относятся: 
1) тренды, связанные с углублением конкуренции, что означает по-

явление новых рыночных ниш и сегментов, обусловленное в том числе 
процессами постоянного расширения цифровизации финансов. Ожида-
ется, что уже в среднесрочной перспективе весь финансовый сектор ста-
нет цифровым, т.е. финансово-технологичным; 

2) ускоряющиеся процессы разработки и последующего внедрения 
финансовых инноваций и одноимённых технологий на их основе, чему 
уже не в малой степени способствует внедрение IoT, ML и AI технологий. 
По всей видимости, практически весь спектр финансовых операций бу-
дет интегрирован в повседневно используемые платформы и приложе-
ния посредством распространения финансовых облачных сервисов, 
блокчейн и CBDC (Central Bank Digital Currency – национальные цифро-
вые валюты, эмитированные макрорегулятором, в нашем случае – Бан-
ком России); 

3) первый и второй вышеупомянутые факторы предопределяют ста-
новление и формирование высокотехнологичного контура финансового 
рынка будущего, в котором ключевую роль будут играть экосистемы и 
метавселенные, а институализация рынка будет базироваться на взаимо-
действии финансовых рыночных акторов (коммерческие банки, страхо-
вые компании, иные финансовые кредитные и некредитные организа-
ции), макрорегулятора (Банка России) и государства (профильных ис-
полнительных и законодательных институций). На первый план в фи-
нансовом рынке будущего выходит обеспечение этичности всего спек-
тра финансовых операций, которые уже по умолчанию будут транспа-
рентными 

Факторы, описывающие направления развития финансового рынка, 
будут ключевыми детерминантами в части требований к профессио-
нально-квалификационному составу финтех-работников, к каковым сле-
дует отнести: 

1) рост требований к техническому профессионализму и уровню тех-
нической квалификации для ключевых специальностей: разработчиков 
программного обеспечения, приложений и распределенных реестров 
(блокчейн-разработчиков); специалистов по искусственному интеллекту 
(AI) и машинному обучению (ML); специалистов по кибербезопасности 
и облачных инженеров; UX/UI дизайнеров; 

2) рост спроса на финансово-аналитические специальности с техно-
логическими компетенциями, основой которых, помимо профессий в об-
ласти финансов и права, являются STEM-профессии (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics); 

3) первые две детерминанты обусловливают появление и постоян-
ный рост спроса на новые профессии и специальности, в основе которых 
будет лежать междисциплинарная высшая и средняя профессиональная 
подготовка, объединяющая STEM, экономику, финансы, право, психоло-
гию и этику. 
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Рис. 5. Основные факторы, определяющие направления развития финансового рынка и требования к профессионально-квалификацион-
ному составу работников финтех-компаний и финтех-сектора в целом детерминанты, обусловливающие требования к профессио-
нально-квалификационному составу. 

 
Таким образом, представленная выше систематизация факторов и 

детерминант, которые будут влиять и обусловливать развитие финансо-
вого рынка, а также расширение требований к профессионально-квали-
фикационному составу финтех-работников, исходит из того, что, во-пер-
вых, в среднесрочной перспективе весь финансовый сектор современной 
экономики станет средне- и высокотехнологичным. Это означает, что су-
ществующие в настоящее время подходы к подготовке кадров для фин-
тех-сектора, а также существующие принципы профессионально-квали-
фикационной градации будут постоянно обновляться и совершенство-
ваться. Во-вторых, появление новых профессий и специальностей потре-
бует разработки не только новых профессиональных стандартов, но и об-
новления, дополнения и трансформации федеральных государственных 
образовательных стандартов, в основе которых будут лежать концепции 
междисциплинарного обучения (подготовки кадров), гибридных компе-
тенций (знаний, умений, навыков, прочих способностей, необходимых 
для осуществления конкретной трудовой деятельности или выполнения 
должностных обязанностей), интегрированных (поливалентных) специ-
альностей и композитных профессий. 
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В статье исследуется процесс становления искусственного интеллекта (ИИ) 
как инструмента государственного финансового контроля и аудита на протя-
жении XX века. Рассматривается этапное формирование концепции ИИ: от 
кибернетики как его теоретической основы к интеграции в государственное 
управление и последующему применению в системе государственного фи-
нансового контроля. Проведен ретроспективный анализ в международном ас-
пекте, при этом особое внимание уделяется советскому опыту, в рамках ко-
торого впервые в мировой практике разработаны и внедрены автоматизиро-
ванные системы контроля на базе ИИ. Проведен анализ ключевых теоретиче-
ских исследований второй половины XX века, выявлено их влияние на ста-
новление цифрового финансового учета и государственного финансового 
контроля.  
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, кибернетика, 
государственный финансовый контроль и аудит. 
 

Введение 
В современном мире искусственный интеллект (далее – ИИ) продол-

жает активно интегрироваться в сферы деятельности госструктур, а его 
применение в процессах обработки больших объемов данных приобре-
тает стратегическое значение для государства. Одним из наиболее разра-
батываемых направлений применения ИИ госсекторе сегодня является 
государственный финансовый контроль и аудит (далее – ГФК(а)). 

Вторая половина XX века является периодом возникновения науки 
о кибернетике, ознаменовавшей начало всемирной «цифровой гонки» за 
первенство в разработке совершенного алгоритма искусственного интел-
лекта. Именно в этом историческом периоде ИИ получил ключевые пре-
образования, предвосхитившие его современное применение как инстру-
мента государственного финансового контроля. 

В данной статье история развития ИИ рассмотрена как поэтапный 
процесс, последовательно шедший от целого к частному – от общих ис-
следований в области кибернетики к разработки специализированных 
моделей в целях ГФК(а). 

 
Основная часть 
На взгляд авторов, становление ИИ как инструмента ГФК(а) проис-

ходило поэтапно. В целях сохранения последовательности изложения, 
развитие ИИ, начиная от науки кибернетики до современного его состо-
яния как инструмента ГФК(а), разделено на 3 смысловых периода (рису-
нок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Этапы становления ИИ как инструмента ГФК(а) 
Сост. авт. 

 
Вопросы развития ИИ в широком спектре, как результат развития 

науки о кибернетике рассмотрены в ряде работ российских и зарубеж-
ных исследователей (П. А. Вознюк [2019]; P. L. Frana и M. J. Klein [2021]; 
E. Charniak [2024]; О.Л. Лаврик [2024]). 

Другая группа ученых (H. Mehr [2017]; M. Kuziemski и G. Misuraca 
[2020]; И.А. Черешнева, [2022]; В.В. Сулимин и В.В. Шведов [2023]; 
А.С. Барычев [2024];) фокусируются в собственном анализе на истории 
имплементации ИИ как инструмента государственного управления, ос-
новываясь на международном опыте применения ИИ в данной области. 

Исследователи развития ИИ как инструмента ГФК(а) рассматри-
вают применение ИИ в различных сферах: противодействие коррупции 
и отмыванию денег (Д.В. Крылова и А.А. Максименко [2021]); государ-
ственный аудит и автоматизация процессов деятельности Счетной па-
латы РФ (А.С. Палазян и И.Т. Трубилина [2022]); противодействие явле-
ниям финансового мошенничества в обществе силами ФОИВ (М.И. Те-
муркаев [2024]); и др. 

В данном исследовании авторами выполнен ретроспективный ана-
лиз теоретического и практического развития ИИ в России (СССР) и за-
рубежом, основываясь на этапности, проиллюстрированной на рисунке 
1. 

Впервые идея внедрения искусственного интеллекта в структуру 
государственного управления возникает в мире в середине XX века. Тен-
денция была обусловлена ростом общественного и научного интересов 
к изучению возможных перспектив развития компьютерных технологий 
и кибернетики. Начальными в области считаются работы Норберта Ви-
нера «Кибернетика, или управление и коммуникация в животном и ма-
шине», а также Анатолия Ивановича Китова «Основные черты киберне-
тики).  
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Н. Винер в своем исследовании заложил теоретические основы ки-
бернетики, как науки об обработке, систематизированном хранении и ав-
томатизированном получении данных. Исследователь обосновал важ-
ность учета статистики больших данных (в настоящее время – Big Data), 
позволяющей вычислить невидимые корреляции между, на первый 
взгляд, мало зависимыми явлениями.  

А.И. Китов, основываясь на исследовании Винера, дополнил теорию 
большей практической значимостью, определив математические законо-
мерности, необходимые для разработки экспертной модели. Работа А.И. 
Китова явилась первой в истории СССР позитивной перспективой для 
кибернетики, ранее считавшейся лженаукой на государственном уровне. 

Теория кибернетики получила широкую дальнейшую разработку 
исследователями по всему миру. Работа Джона В. Неймана «Компьютер 
и мозг» является подведением итогов полученных результатов за годы 
исследований. Основными результатами проведенных ученым работ 
явились основа теории нейронных сетей, и основные принципы компь-
ютерного моделирования. 

Следующим смысловым этапом исследования возможностей ИИ 
стало использование различных моделей алгоритма в процессах государ-
ственного управления. Впервые о такой перспективе заявил ученый 
Стаффорд Бир в 1959 году в своей работе «Кибернетика и менеджмент». 
С. Бир, привлекая опыт Н. Винера, доработал теорию кибернетики. Ос-
новываясь на фундаментальных чертах системности, ученый выделил 
основные ее модели: живых тканей, механизма управления, неопреде-
ленности и модель языка. Именно на этих основах в настоящее время 
функционируют наиболее распространенные лингвистические модели 
искусственного интеллекта. Помимо этого, ученый определил иерархи-
ческое положение ИИ в процессах госуправления. 

Годом позже, работа Джозефа Ликлайдера «Симбиоз человека и 
компьютера» продолжила направление мысли С. Бира, определив суще-
ственные барьеры применения ИИ в госуправлении, решение которых 
могло бы означать переход теории к практике. Исследователь определил 
основные принципы, на которых должно выстраиваться общение чело-
века и искусственной компьютерной системы. Д. Ликлайдер определяет 
сущность экспертной компьютерной модели как своеобразное расшире-
ние когнитивных способностей человека, способное взять на себя выпол-
нение рутинных задач, таких как учет, систематизация и хранение ин-
формации, оставляя человеку целеполагание, контроль, стратегическое 
и творческое мышление. Исследователь сформулировал ряд проблем во 
взаимодействии оператора (человека) и машины, таких как: 1) несоот-
ветствие скорости человека и компьютера (скорость машины, превыша-
ющая скорость одного пользователя обуславливает необходимости: а) 
использования экспертной модели сразу группой людей, б) контроля до-
статочности нагрузки на экспертную модель в целях экономической ра-
циональности ее дорогостоящего содержания); 2) требования к обеспе-
чению и организации хранения памяти; 3) языковая проблема (необходи-
мость формирования доступной обеим сторонам системы изъяснения); 
4) проблема ввода и вывода информации (такие затруднения как: а) 
ввода рукописной информации, включая графически и схематически 
изображенные данные, а также речевое распознание компьютером че-
ловека, б) вывод информации в различной форме и интерпретации, в за-
висимости от нужд оператора, в том числе синтез компьютером че-
ловеческой речи).  

Работа Аллена Невелла и Герберта А. Саймона «Решение проблем 
человечества», изданная в 1971 году, явилась переходным сегментом в 
развитии ИИ. Исследователи рассматривали экспертные модели как ин-
струмент статистического анализа, возможный к применению в государ-
ственных структурах, как подход к планированию и контролю. Несмотря 
на то, что данная тема не являлась ключевой в рамках исследования, ав-
торы предположили, что алгоритм сможет выполнять рутинные задачи в 
процессах осуществления ГФК(а), в основном базированные на стати-
стике. Данная гипотеза диалектически исходит из более ранних работ в 
области кибернетики, определяющих роль искусственного интеллекта 
как беспристрастного помощника человека, в процессах обработки боль-
ших объемов информации. 

Первым исследованием, характеризующим автоматизацию систем 
государственного финансового контроля как практическую перспек-
тиву, стала работа Виктора Михайловича Глушакова «Макроэкономиче-
ские модели и принципы построения ОГАС». В книге сформулированы 

положения о том, как должна быть структурирована «… общегосудар-
ственная автоматизированная система сбора и обработки экономической 
информации для нужд учета, планирования и управления (ОГАС).». 
Практически, система должна была быть обеспечена работой государ-
ственной системой вычислительных центров (ГСВЦ), которые осу-
ществляли бы процессы по сбору, учету и хранению информации, а 
также ее анализу и планированию на ее основе. Теория получила круп-
нейшую огласку во всех средствах массовой информации СССР. Обсуж-
дение перспективы создания сети государственных компьютерных цен-
тров вышло и за границы государства, вызвав резонанс зарубежом. Од-
нако, практическое развитие рассматриваемой теории постепенно угасло 
после смерти В. М. Глушакова в 1982 году. 

Дальнейшим развитием ИИ как инструмента ГФК(а) стала Работа 
Майкла Васархейи и Майкла Аллеса «Системы непрерывного аудита», в 
начале 1990-х годов, зарубежные исследователи продолжили развитие 
идеи интеграции искусственного интеллекта в структуру госфин-
контроля и аудита. Авторы впервые предложили концепцию аудита, как 
текущей контрольной деятельности государства, в которой задачи по 
сбору, обработке, аналитике и хранению данных поручены интеллекту-
альному помощнику. Таким образом, алгоритму делегировался аудит со-
ответствия, проводимый на основе данных, предоставляемых человеком. 
Исследователи выделили ряд преимуществ искусственного интеллекта, 
одновременно и требований к его алгоритму: оперативность, точность, 
независимость от человеческого фактора.  

В последующих своих исследованиях, авторы развили введенную 
теорию с применением эмпирических методов: были запущены два пи-
лотных проекта для внутреннего аудита в корпоративных структурах, 
так как испытание на государственном уровне было слишком риско-
ванно. Эксперименты проводились в компаниях HSP и Siemens, начиная 
с 2002 и 2004 года соответственно. Оба эксперимента завершились 
успешно, подтвердив гипотезу ученых о большей точности и оператив-
ности интеллектуального помощника в обработке больших однотипных 
объемов данных, в сравнении с человеком. Помимо удачного тестирова-
ния модели непрерывного аудита, в процессе эксперимента была выяв-
лена и обоснована перспектива введения новой модели – непрерывного 
контрольного мониторинга, который, будучи включенным в структуру 
непрерывного аудита, выполнял роль надзора за рациональностью пра-
вомерностью действий, предпринимаемых человеком-контроллером, 
взаимодействующим с интеллектуальным помощником. 

Данный опыт явился заключительным для становления ИИ как ин-
струмента ГФК(а) в XX веке. 

 
Заключение 
Авторами проведен ретроспективный анализ международной исто-

рии становления ИИ как инструмента ГФК(а) на протяжении XX века. 
Результаты анализа указывают на правомерность гипотезы о поэтапном 
развитии моделей ИИ, следовавшем по смыслу от целого к частному.  

Прежде чем явиться инструментом государственного финансового 
контроля, ИИ сначала существовал в виде гипотетической перспективы 
развития науки о кибернетике. Позже, пройдя череду преобразований, 
опытным путем был задействован в государственном управлении в виде 
инструмента для обработки статистик больших данных. Далее ИИ был 
применен в ГФК(а), где опыт Советского Союза следует считать первым 
в мире по применению ИИ в ГФК(а) в рамках проекта ОГАС, иницииро-
ванного В.М. Глушаковым.  
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Территориальный брендинг как стратегический инструмент 
трансформации промышленного города 
 
 
Израйлев Александр Владимирович 
аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 
alex.izrailev@gmail.com 
 
Целью настоящего исследования является осмысление современного инду-
стриального города как особого типа пространственно-экономической и со-
циокультурной организации, а также выявление потенциала территориаль-
ного брендинга в решении проблем постиндустриального развития. В каче-
стве гипотезы выдвигается предположение о том, что брендинг может слу-
жить не только инструментом репозиционирования, но и средством институ-
ционального обновления и мобилизации городских акторов. В рамках иссле-
дования последовательно рассмотрены: экономическая, социологическая и 
урбанистическая интерпретации индустриального города; специфика рос-
сийских моногородов как унаследованных форм индустриального планиро-
вания; эволюция концепции территориального брендинга от маркетинга к 
стратегии; основные теоретические модели бренда территории. В статье при-
водится междисциплинарный анализ и сопоставление концептуальных под-
ходов. В результате выявлена необходимость адаптации существующих мо-
делей брендинга к условиям институциональной инерции, идентичностного 
вакуума и пространственной сегрегации, характерных для промышленных 
городов России. 
Ключевые слова: промышленный город, моногород, городская экономика, 
территориальный брендинг, идентичность, постиндустриальная трансформа-
ция, пространственное развитие, социальная структура, брендинг террито-
рий, управление городом 
 
 

С точки зрения современной городской экономики, промышленный го-
род представляет собой пространственную концентрацию производ-
ственных мощностей, тесно интегрированную в национальные и гло-
бальные цепочки создания добавленной стоимости. Его формирование 
обусловлено логикой агломерационного эффекта: снижение транзакци-
онных издержек, доступ к квалифицированной рабочей силе, концентра-
ция взаимосвязанных и вспомогательных отраслей и инфраструктурных 
активов [8]. В отличие от постиндустриальных центров, индустриальные 
города продолжают функционировать в логике экономики материаль-
ного производства, а не экономики знаний или креативных индустрий. 
Особенностью промышленных городов является высокий уровень зави-
симости от одного или нескольких крупных промышленных предприя-
тий, часто с вертикально интегрированной структурой. Это создает эф-
фект уязвимости: любая трансформация глобального рынка, технологи-
ческий сдвиг или институциональный сбой в корпоративной системе 
способны запустить серию кризисных процессов на городском уровне. В 
российской действительности, где экономика многих городов остаётся 
моносекторальной, этот риск проявляется особенно остро.  

Социологическая интерпретация промышленного города уходит 
корнями в труды классиков — от Маркса до Энгельса и М. Вебера, а в 
XX веке — к Чикагской школе урбанистики. Здесь город предстает как 
сцена воспроизводства классовых структур и социальных конфликтов. 
Промышленный город — это не просто физическая агломерация, а со-
циальный организм, в котором производственные отношения прони-
зывают повседневность: жильё, досуг, образование, символический ста-
тус. Рабочий район, заводской клуб, очереди на бюджетное, корпоратив-
ное обеспечение (квартиры, детские сады, путевки на отдых) — всё это 
коды, по которым распознаётся жизнь в промышленном городе [6]. 

В постсоветской реальности эта структура трансформировалась, но 
не исчезла. Утрата стабильной занятости, деинституционализация проф-
союзов, приватизация социальной инфраструктуры предприятий — всё 
это создало социальную пустоту, в которой сохраняется ностальгия по 
индустриальному порядку, но отсутствует его современный аналог. 

С урбанистической точки зрения, промышленные города характери-
зуются высокой степенью функциональной сегрегации пространства: 
производственные зоны отделены от жилых, социальная инфраструк-
тура подчинена логике предприятия или предприятий, а логистические 
маршруты формируют каркас города. Пространство здесь создавалось не 
как символическое, а как инструментальное, подчинённое ритму смен, 
графикам поставок и производственным циклам. Именно поэтому про-
мышленные города часто воспринимаются как «некрасивые», «однооб-
разные», «мрачные» — но это следствие не эстетической ограниченно-
сти, а функциональной детерминированности. Архитектура в таком 
городе — не выражение власти или культуры, а продолжение производ-
ственной линии. 

Особенность российских промышленных городов заключается не 
только в высокой степени зависимости от промышленного сектора, но 
прежде всего — в типе институциональной матрицы, в которой они фор-
мировались. В советской системе градостроительство подчинялось 
принципу функционального размещения производительных сил: город 
не мыслился как автономный субъект развития, а как логистическое и 
трудовое продолжение предприятия. [1] Это означало, что промышлен-
ный город был не просто пространством, а инфраструктурным при-
датком производственной задачи, будь то добыча никеля на Кольском 
полуострове или выплавка чугуна на Урале. 

Моногорода, ставшие в постсоветский период синонимом индустри-
ального городского типа, были изначально лишены экономической по-
лифонии: один завод, одна стратегия, один путь развития. Такая модель 
была продуктивной в условиях централизованной экономики с плано-
выми горизонтами, но оказалась крайне уязвимой в логике рыночной не-
определенности. Здесь проявляется ключевое противоречие: город как 
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институциональная единица не имеет собственной субъектности, по-
скольку вся управленческая, кадровая и финансовая автономия изна-
чально была делегирована промышленному ядру — заводу или комби-
нату. 

Кроме институционального, у моногородов есть и культурный фак-
тор уязвимости. Промышленная идентичность, формировавшаяся деся-
тилетиями — «мы металлурги», «мы рабочий класс», «мы город-победи-
тель пятилеток» — утратила опору в реальности, но не была заменена 
новой идентификацией. Это порождает социальную апатию, носталь-
гическую травму и символическую дезориентацию. Молодёжь покидает 
город, не желая быть частью унаследованного индустриального нарра-
тива, а старшее поколение остаётся носителем исчезающего городского 
мифа. 

Географический фактор также играет важную роль. Большинство 
российских индустриальных городов расположены в отдалённых, кли-
матически сложных и слабо связанных между собой регионах. Про-
странственная оторванность от столичных агломераций усугубляет эф-
фект маргинализации — не только экономической, но и ментальной. В 
восприятии самих горожан и внешнего мира промышленного города — 
это «там», «на краю», «не здесь». С точки зрения брендинга, это означает 
наличие дополнительного барьера репозиционирования, требующего 
продуманной работы с символическим пространством.  

Понятие территориального брендинга претерпело значительную 
трансформацию за последние два десятилетия. Если в начале 2000-х го-
дов оно ассоциировалось преимущественно с визуальной идентично-
стью, логотипами и туристическими слоганами, то сегодня речь идёт о 
куда более глубоком процессе, охватывающем репрезентацию, идентич-
ность, коммуникацию и управление восприятием города. Город стано-
вится не просто объектом рекламы, а субъектом стратегического нарра-
тива, пытающимся артикулировать, кем он является и куда направляется. 
[3] [7] 

Как подчёркивает Каварацис, современное понимание территори-
ального брендинга строится на трёх уровнях: физическом (архитектура, 
ландшафт, инфраструктура), институциональном (политики, услуги, 
управление) и символическом (образы, ценности, нарративы). Бренд 
здесь — не про «продвижение», а про управление смыслом в условиях 
территориальной конкуренции и кризиса идентичности. [10] Для про-
мышленных городов этот сдвиг особенно важен. Формируя бренд, они 
не просто «улучшают имидж», а вступают в сложный процесс саморе-
флексии и переопределения собственной сущности: от «города завода» 
— к «городу возможностей», «городу новой индустрии» или «городу 
культуры». Это требует не косметической, а смысловой работы. [3] 

Существуют разные теоретические модели брендинга территорий. В 
контексте промышленных городов релевантны, как минимум, три из 
них: 

1. Модель функционального бренда (Moilanen & Rainisto, 2009) 
— делает ставку на уникальные предложения территории: конкурентные 
преимущества, инвестиционные возможности, логистику, деловой кли-
мат. Она применима к промышленным городам, если они могут предло-
жить специфическую инфраструктуру, ресурсы, технологические ниши. 
Однако её слабость — игнорирование символического измерения и со-
циальной вовлечённости. [11] 

2. Модель сетевого бренда (Hankinson, 2004) — рассматривает го-
род как узел отношений, в котором бренд создаётся не сверху, а через 
координацию акторов: власти, бизнеса, граждан, НКО. Эта модель осо-
бенно продуктивна для промышленных городов, где необходимо восста-
навливать социальный капитал и формировать устойчивые коалиции 
развития. [9] 

3. Культурно-смысловая модель (Kavaratzis & Hatch, 2013) — 
фокусируется на внутреннем восприятии бренда жителями и процессе 
совместного «рассказывания города». Это ключ к преодолению иденти-
фикационного кризиса индустриальных городов: бренд должен быть не 
только продаваемым, но и проживаемым. 

Таким образом, возникает дилемма: индустриальный город — это, с 
одной стороны, логистическая платформа, с другой — эмоционально 
травмированное сообщество. Брендинг в таком контексте — не решение 
задачи продвижения, а попытка построить новый социально-простран-
ственный контракт. 

Для промышленных городов, оказавшихся в условиях постинду-
стриального кризиса — социального, экономического, институциональ-
ного — брендинг становится одним из немногих инструментов, позволя-
ющих синхронизировать внешнее позиционирование и внутреннюю 
трансформацию. Однако важно понимать: он не подменяет собой раз-
витие, но может стать его катализатором, особенно в четырёх ключевых 
сферах. 

Преодоление негативных стереотипов и репутационного насле-
дия. Многие индустриальные города страдают от устойчивых негатив-
ных ассоциаций: «грязный», «депрессивный», «умирающий», «без пер-
спектив». Эти образы укоренены как в медиаполе, так и в восприятии 
самих жителей. Брендинг позволяет вступить в диалог с этими стереоти-
пами — не через отрицание, а через перекодировку. Пример: город 
может быть не просто «заводским», а «технологическим наследником 
индустриальной эпохи», не «отдалённым», а «арктическим форпостом», 
не «монофункциональным», а «специализированным центром». Этот 
процесс требует тонкой работы с исторической памятью и символиче-
ским капиталом. Успешный бренд индустриального города, таким обра-
зом, не рвёт с прошлым, а заново описывает его в новой модальности. 

Институциональная мобилизация и управление видением. В 
условиях институционального истощения, когда город лишён горизон-
тальных связей и стратегических драйверов, брендинг может выполнять 
функцию мобилизующей рамки. Совместное создание бренда позво-
ляет различным группам — от мэрии до локального бизнеса и активи-
стов — договориться о приоритетах, языке, образе будущего. Возникает 
управленческое согласование, которое трудно достичь через традицион-
ные плановые документы. Этот эффект особенно важен в моногородах, 
где преобладает пассивное ожидание внешней помощи. Бренд стано-
вится инструментом субъектности, превращая город из объекта транс-
формаций в их активного автора. 

Социальная сплочённость и вовлечённость граждан. Брендинг спо-
собен запускать процессы рефлексивной идентичности: «кто мы как 
город?», «что нас объединяет помимо завода?», «какие смыслы удержи-
вают нас здесь, несмотря на трудности?». Особенно продуктивна здесь 
культурно-смысловая модель, где жители не просто «потребляют» 
бренд, но становятся его соавторами. Примеры — фестивали локальной 
культуры, коллективные обсуждения слоганов, публичные карты па-
мяти. Всё это создаёт ткань принадлежности, столь дефицитную в 
постиндустриальных сообществах. 

Экономическая диверсификация и формирование новых смыс-
лов привлекательности. Брендинг может быть инструментом переори-
ентации экономических ожиданий. Индустриальный город, не способ-
ный конкурировать в тяжёлой промышленности, может попытаться за-
явить себя как центр промышленного туризма, арена эксперименталь-
ных кластеров, креативного производства, зелёных технологий или арк-
тической логистики. Речь идёт не о замене индустриального профиля, а 
о его переосмысленной интеграции в новую экономику. 

Анализ материалов, приведенных в данном разделе, позволил про-
вести концептуализацию ключевых понятий территориального брен-
динга и рассмотреть особенности применения наиболее значимых моде-
лей брендинга в контексте развития промышленного города. Необхо-
димо отметить, что без реальной поддержки, инфраструктуры, образова-
тельных и инвестиционных механизмов бренд и его стратегия рискуют 
остаться городской символической надстройкой без материального фун-
дамента и каких-либо реализованных изменений. Для полноценного ана-
лиза прикладного применения основных теоретических концепций и мо-
делей необходимо рассмотреть ряд примеров из отечественного и меж-
дународного опыта реализации бренд-стратегии в промышленных горо-
дах. 
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Организационно-методологические основы формирования 
адаптивных систем управления в условиях технологической 
трансформации и экономической турбулентности 
 
 
Капустина Надежда Валерьевна 
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической без-
опасности и управления рисками, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, NVKapustina@fa.ru 
 
Исследование посвящено вопросам разработки адаптивных систем управле-
ния в условиях быстроменяющихся технологических реалий. Представлен 
анализ эволюции научной мысли в области управления адаптацией. Рассмот-
рены концептуальные основы построения адаптивных систем, включая прин-
ципы гибкости и самоорганизации. Проанализирован опыт внедрения прак-
тик ведущими компаниями. Разработана методология формирования адап-
тивных систем, объединяющая инструменты стратегического менеджмента и 
организационного проектирования. Базис включает технологии сценарного 
планирования и agile-трансформации. Определены факторы эффективности: 
организационная культура, лидерство, компетенции персонала. По данным 
выявлены результаты внедрения - рост инновационной активности и эффек-
тивности. Подчеркнута значимость адаптивного управления при цифровиза-
ции и развитии Индустрии 4.0. Исследование имеет теоретическую и практи-
ческую значимость для развития методологии адаптивного менеджмента и ее 
применения в деятельности компаний, функционирующих в турбулентной 
технологической и экономической среде.  
Ключевые слова: адаптивное управление; организационные изменения; 
стратегический менеджмент; цифровая трансформация; риск-менеджмент; 
agile; динамические способности; VUCA-среда; экосистемы бизнеса. 
 

Введение 
Возрастающая турбулентность и неопределенность современной 

экономической среды, вызванная ускорением технологических измене-
ний, геополитическими сдвигами, социокультурными трансформаци-
ями, требует пересмотра традиционных моделей корпоративного управ-
ления. В условиях меняющегося контекста ведения бизнеса ключевой 
становится способность компаний к быстрой адаптации и гибкому реа-
гированию на вызовы. 

Актуальность приобретают вопросы формирования адаптивных си-
стем управления для обеспечения устойчивого развития бизнеса. Адап-
тивность становится стратегическим императивом во всех областях ме-
неджмента - от разработки бизнес-моделей до трансформации процессов 
и корпоративной культуры. Разработка адаптивных управленческих си-
стем требует комплексного подхода с учетом многоаспектности адапта-
ции, связи с процессами организационных изменений и инноваций. 
Необходимо переосмысление концептуальных основ адаптивного ме-
неджмента в современных реалиях технологической трансформации. 

Цель исследования - развитие организационно-методологических 
основ формирования адаптивных систем управления для устойчивого 
развития компаний в быстроменяющейся среде.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 
задачи: 

 Проанализировать эволюцию научной мысли в области адаптив-
ного управления, систематизировать ключевые теории и подходы; 

 Исследовать концептуальные основы построения адаптивных си-
стем управления в контексте современных трендов технологического 
развития и экономической динамики; 

 Разработать методологию формирования адаптивных систем 
управления, интегрирующую инструментарий стратегического менедж-
мента, организационного проектирования, управления изменениями; 

 Определить ключевые факторы эффективности адаптивных си-
стем управления и оценить эффекты их имплементации на опыте пере-
довых компаний; 

 Обосновать стратегическую значимость адаптивного менедж-
мента как фактора конкурентоспособности в условиях технологической 
трансформации и экономической турбулентности. 

Объектом настоящего исследования являются системы управления 
компаниями, функционирующими в условиях быстроменяющейся тех-
нологической и экономической среды. 

Предметом исследования выступают организационные и методоло-
гические аспекты формирования адаптивных систем управления. 

 
Методы и материалы 
Теоретико-методологическую основу исследования составили 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории 
адаптации, стратегического и инновационного менеджмента, управле-
ния изменениями, а также релевантные научные публикации последних 
лет. В качестве информационной базы использованы аналитические от-
четы международных консалтинговых компаний, статистические и кор-
поративные данные. 

В процессе работы применялся комплекс общенаучных и специаль-
ных методов, включая: системный подход; исторический метод; методы 
анализа и синтеза. 

 
Результаты и обсуждение 
Истоки научного осмысления феномена адаптации восходят к био-

логическим концепциям эволюции и естественного отбора, разработан-
ным Ч. Дарвиным еще в XIX веке [1]. Адаптивность рассматривалась как 
ключевой фактор выживания и развития организмов в меняющихся 
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условиях среды. Впоследствии идеи адаптации получили развитие в раз-
личных областях знаний, включая психологию, социологию, экономику, 
информатику. 

В теории менеджмента проблематика адаптации активно разрабаты-
вается с 1960-х годов. В этот период сформировались базовые концеп-
ции адаптивного управления, ключевыми из которых стали: 

 Концепция органических адаптивных структур (Т. Бернс, Дж. 
Сталкер). Т. Бернс и Дж. Сталкер выделили два альтернативных типа ор-
ганизационных систем - механистические и органические [2]. Для меха-
нистических структур характерны жесткая регламентация, централиза-
ция, узкая специализация. В свою очередь органические структуры от-
личают гибкость, децентрализация, широкие коммуникации. Авторы 
пришли к выводу, что именно органические адаптивные структуры 
наиболее эффективны в условиях динамичной среды. 

 Ситуационный подход (Ф. Фидлер, Т. Митчелл, Р. Хаус и др.). Си-
туационная теория базируется на предпосылке, что не существует еди-
ного оптимального способа управления организацией [3]. Выбор страте-
гии, структуры, стиля лидерства зависит от конкретной ситуации, опре-
деляемой факторами внешней и внутренней среды. Для успешного 
управления организацией необходимо идентифицировать ключевые си-
туационные переменные и адаптировать к ним систему менеджмента. 

 Концепция организационного развития (К. Левин, У. Беннис, Р. 
Бекхард). Организационное развитие рассматривается как процесс пла-
новых изменений, направленных на повышение эффективности и жизне-
способности организации [4]. Адаптация достигается через обучение, во-
влечение персонала, трансформацию организационной культуры. Осо-
бое внимание уделяется управлению сопротивлением изменениям, мо-
тивации и расширению полномочий сотрудников. 

Новый импульс развитию теории адаптивного управления придала 
концепция обучающейся организации, сформулированная П. Сенге в 
1990-е годы [5]. Адаптивность связывается со способностью организа-
ции генерировать и применять новые знания, непрерывно трансформи-
руя бизнес-модели, процессы, компетенции. Ключевыми элементами 
обучающейся организации являются: системное мышление, общее виде-
ние, групповое обучение, личное мастерство, ментальные модели. 

Современный этап исследований адаптивного менеджмента харак-
теризуется интеграцией идей стратегической гибкости, динамических 
способностей, бизнес-экосистем. Стратегическая адаптация рассматри-
вается как динамический процесс корректировки целей, способов дей-
ствий и компетенций компании в ответ на изменения среды [6]. Динами-
ческие способности определяются как потенциал фирмы к реконфигура-
ции ресурсов и процессов для обеспечения соответствия средовым вызо-
вам. В русле экосистемного подхода адаптивность достигается через со-
эволюцию, совместное обучение и коллаборативные инновации участ-
ников сетевых структур. 

Проведенный анализ показывает, что теория адаптивного менедж-
мента прошла длительный путь развития, отражая эволюцию социально-
экономических систем и управленческих парадигм. Вместе с тем можно 
констатировать, что в современных условиях ускоренной технологиче-
ской трансформации и экономической турбулентности требуется пере-
осмысление устоявшихся подходов, разработка качественно новых мо-
делей и инструментов адаптивного управления. 

Формирование и функционирование адаптивных систем управления 
компаниями базируется на основополагающих принципах, отражающих 
характеристики феномена адаптации в современном бизнес-контексте. К 
ключевым принципам адаптивного менеджмента относятся: 

 Принцип открытости и обучаемости. Адаптивная система управления 
функционирует как открытая система, взаимодействующая с внешней сре-
дой. Создаются механизмы мониторинга и анализа изменений технологиче-
ского, экономического, социального контекста. Важна обучаемость - способ-
ность к генерированию и применению новых знаний. 

 Принцип гибкости и реконфигурируемости. Адаптивные системы 
выстраиваются на основе модульных архитектур, допускающих быст-
рую реконфигурацию компонентов в ответ на изменения среды. Исполь-
зуются подходы стратегической гибкости, сценарного планирования. 
Процессы проектируются на принципах реинжиниринга, agile. 

 Принцип проактивности и инновационности. Адаптивность пред-
полагает проактивное формирование будущего. Ставка на предвосхища-
ющие инновации, позволяющие компаниям опережать требования 

рынка. Значимы динамические способности как потенциал к созданию 
компетенций для турбулентных сред. 

 Принцип самоорганизации и интеллектуализации. Адаптивные 
системы трансформируются в сторону децентрализации, развития гори-
зонтальных коллабораций. Самоорганизация становится механизмом ко-
ординации. Интеллектуализация на основе big data повышает качество 
адаптивных решений. 

 Принцип устойчивости и антихрупкости. Адаптивные системы 
нацелены на обеспечение антихрупкости - умения извлекать выгоды из 
неопределенности. Достигается за счет децентрализации, диверсифика-
ции, создания резервов, обучения на ошибках. 

Адаптивная система управления представляет открытую самообуча-
ющуюся систему, обеспечивающую динамическое приспособление и 
проактивное формирование параметров среды организации на основе не-
прерывных изменений. Реализация принципов создает базис функцио-
нирования адаптивных систем управления. 

Процесс построения адаптивных управленческих систем носит ком-
плексный характер, интегрируя методологии и инструменты стратегиче-
ского менеджмента, организационного проектирования, управления из-
менениями, риск-менеджмента. Предлагаемая методология включает 
следующие ключевые этапы (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Этапы формирования адаптивной системы управления.  
Источник: разработано автором на основе [7], [8], [9] 

 
Первый этап включает стратегический анализ технологических, эко-

номических, социальных, регуляторных факторов макросреды, опреде-
ляющих контекст ведения бизнеса. Особое внимание уделяется иденти-
фикации трендов и разрывов, потенциально влияющих на отрасль и биз-
нес-модели компании. Строятся альтернативные сценарии развития 
рынков и технологий, оцениваются возможности и угрозы. На основе со-
поставления внешних вызовов и внутренних ресурсов и компетенций 
формулируются адаптивные стратегические цели развития компании. 

Второй этап предполагает конструирование динамических бизнес-
моделей, обеспечивающих устойчивое создание и присвоение ценности 
в различных средовых контекстах. Проектирование бизнес-моделей осу-
ществляется на принципах клиентоцентричности, модульности, масшта-
бируемости. Используются подходы многосторонних платформ, бизнес-
экосистем, интегрирующие ресурсы и компетенции партнеров. Созда-
ется коридор допустимых изменений параметров бизнес-модели, обес-
печивающий баланс устойчивости и гибкости. 

На третьем этапе осуществляется дизайн организационно-функцио-
нальных архитектур, поддерживающих реализацию адаптивных бизнес-
моделей. Используются принципы процессной ориентации, проектного 
управления, децентрализации полномочий и ответственности. Организа-
ционные структуры приобретают органический характер с широкой спе-
циализацией, плоскими иерархиями, ситуативностью связей. Применя-
ются методы краудсорсинга и самоорганизации в рамках внутренних и 
внешних сетей коллабораций. 

Четвертый этап включает трансформацию систем управления и опе-
рационных процессов компании на принципах адаптивности. Внедря-
ются гибкие методологии разработки продуктов (agile, scrum), выстраи-
ваются адаптивные цепочки поставок, системы риск-менеджмента и ан-
тикризисного управления. Критически важными становятся инвестиции 
в цифровые технологии как инфраструктурный базис адаптивности - 
большие данные и продвинутую аналитику, интернет вещей, искус-
ственный интеллект. 
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Пятый этап фокусируется на трансформации корпоративной куль-
туры и развитии динамических компетенций персонала, поддерживаю-
щих адаптивность на уровне поведения и мышления сотрудников. Про-
двигаются ценности открытости изменениям, проактивности, разнообра-
зия, доверия, толерантности к ошибкам. Реализуются программы внут-
рикорпоративного предпринимательства, управления талантами, обмена 
знаниями. Формируются компетенции системного мышления, управле-
ния неопределенностью, эмоционального интеллекта. 

На заключительном этапе осуществляется мониторинг и непрерыв-
ное совершенствование адаптивной системы управления. Используются 
подходы обратной связи, организационной диагностики, систем сбалан-
сированных показателей. Отслеживаются параметры внешней и внут-
ренней среды, степень достижения адаптивных целей, эффективность 
используемых инструментов. При необходимости вносятся корректи-
ровки в стратегии, бизнес-модели, организационные архитектуры. Обес-
печивается коэволюция компании с меняющимися экосистемами рын-
ков, технологий и институтов. 

Предложенная методология носит итеративный характер, предпола-
гая возможность возврата и рекурсивного повторения этапов в ответ на 
новые средовые вызовы. Детализированное описание этапов представ-
лено в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Характеристика этапов формирования адаптивной системы 
управления 

Этап Ключевые задачи Инструменты и методы 
Стратегический 
анализ 

- Анализ макро-трендов и раз-
рывов  
- Сценарное планирование  
- Оценка возможностей и 
угроз  
- Целеполагание 

- PEST-анализ  
- Отраслевой анализ  
- Сценарное моделирование 
- SWOT-анализ  
- Стратегические карты 

Бизнес-модели-
рование 

- Конструирование динамиче-
ских бизнес-моделей  
- Формирование пула страте-
гических опционов  
- Разработка коридоров допу-
стимых изменений 

- Канва бизнес-модели  
- Матрицы Ансоффа и BCG  
- Биологические метафоры  
- Симуляционное моделиро-
вание 

Организационное 
проектирование 

- Выбор принципов проектиро-
вания  
- Дизайн процессной архитек-
туры  
- Формирование матричных, 
проектных структур  
- Внедрение сетевой коорди-
нации 

- Децентрализация - Проект-
ное управление - Краудсор-
синг - Ситуационное лидер-
ство - Системная инженерия

Трансформация 
процессов 

- Реинжиниринг бизнес-про-
цессов  
- Внедрение систем риск-ме-
неджмента - Развитие цифро-
вых инфраструктур  
- Адаптивное бюджетирова-
ние 

- Agile-методологии - Биоми-
микрия - Big data и аналитика 
- Интернет вещей - Облач-
ные технологии 

Изменение куль-
туры 

- Диагностика адаптивной 
культуры - Продвижение цен-
ностей гибкости и проактивно-
сти  
- Развитие динамических ком-
петенций  
- Управление сопротивлением 

- Опросы, фокус-группы - 
Геймификация  
- Обучение действием  
- Управление талантами  
- Эмоциональный интеллект 

Мониторинг и 
улучшение 

- Контроль степени достиже-
ния целей - Оценка эффек-
тивности инструментов  
- Бенчмаркинг передовых 
практик  
- Постоянное усовершенство-
вание 

- KPI и метрики  
- Обратная связь  
- Системный анализ  
- Японские практики кайдзен 

Источник: составлено автором на основе [10], [11], [12] 
 
Таким образом, разработанная методология формирования адаптив-

ных систем управления интегрирует широкий набор подходов и инстру-
ментов, обеспечивающих динамическую адаптацию компаний к неста-
бильной технологической и экономической среде. Предусматривается 
проактивное изменение стратегий, бизнес-моделей, организационных 
архитектур, культуры на основе слабых сигналов, экспериментов и обу-
чения. 

Внедрение адаптивных управленческих практик способно принести 
бизнесу значительные эффекты как стратегического, так и операцион-
ного характера. Адаптивность позволяет повысить устойчивость, инно-
вационность, скорость реакции на изменения рынка. Влияние адаптив-
ного управления на эффективность компаний подтверждается рядом эм-
пирических исследований последних лет. 

Например, в работе К. Раджагопал и др. [13] на примере глобальных 
производственных компаний показано позитивное влияние адаптивных 
способностей (скорости реакции на изменения спроса, кастомизации 
продуктов, реконфигурации цепочек поставок) на инновационные и ры-
ночные показатели бизнеса. Причем эффект адаптивности наиболее 
сильно проявляется в высокотурбулентных отраслях. 

В свою очередь А. Лаккисон и Ф. Фосс в исследовании стратегиче-
ской адаптации датских компаний выявили, что фирмы, использующие 
сценарное планирование, демонстрируют более высокую выживаемость 
в условиях экономических кризисов. При этом ключевую роль играет 
высокая степень разнообразия и масштаба стратегических сценариев. 

Влияние гибких методологий разработки (agile) на инновационность 
и операционную эффективность компаний рассмотрены в работе Дж. 
Ригби и др. Авторы показывают, что agile-практики (спринты, кросс-
функциональные команды, минимально жизнеспособные продукты) 
позволяют повысить частоту инноваций, скорость вывода продуктов на 
рынок, удовлетворенность клиентов, вовлеченность персонала [14]. 

В качестве иллюстрации количественных эффектов внедрения адап-
тивных практик можно привести результаты опроса руководителей 500 
крупнейших американских компаний, проведенного Boston Consulting 
Group. В среднем топ-менеджеры отметили следующие улучшения клю-
чевых показателей после внедрения адаптивных систем управления 
(Таблица 2): 

 
Таблица 2 
Эффекты внедрения адаптивных практик в компаниях США 

Показатель Средний прирост, % 
Рост выручки 23% 

Прибыль на инвестиции 16% 
Скорость вывода продуктов на рынок 31% 

Операционная эффективность 18% 
Удовлетворенность клиентов 25% 

Вовлеченность персонала 21% 
Доля инновационных продуктов 27% 
Сокращение потерь и издержек -17% 

Источник: составлено автором на осное [14][15][16] 
 
Как видно из приведенных данных, компании, внедряющие адаптив-

ные управленческие подходы, демонстрируют существенный рост ры-
ночных и операционных показателей, а также активизируют инноваци-
онные процессы. Вместе с тем степень влияния адаптивных систем на 
эффективность бизнеса определяется рядом факторов, включая корпора-
тивную культуру, компетенции персонала, ИТ-инфраструктуру, уровень 
средовой турбулентности. На рисунке 2 представлена авторская концеп-
туальная модель факторов эффективности адаптивного управления. 

 

 
Рисунок 2. Концептуальная модель факторов эффективности 
адаптивного управления. Источник: разработано автором на ос-
нове [17], [18], [19], [20] 

 
Адаптивная корпоративная культура с открытостью и готовностью 

к изменениям - ключевой фактор внедрения новых управленческих под-
ходов. Динамические компетенции персонала в реконфигурации процес-
сов и работе с неопределенностью создают потенциал адаптивности. 

Важна технологическая готовность компании, обеспечиваемая циф-
ровыми инструментами - большими данными, аналитикой, интернетом 
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вещей. Значимы механизмы открытых инноваций и включенность в эко-
системы партнерских связей с обменом знаниями. 

Влияние адаптивной системы на результаты бизнеса зависит от тур-
булентности среды. В стабильных условиях эффекты могут не покры-
вать издержки трансформации. В динамичной среде адаптивность кри-
тична для выживания. Актуальность подтверждает важность адаптив-
ных систем управления в условиях технологических сдвигов. Игнориро-
вание адаптивности ведет к потере гибкости и конкурентоспособности.  

Современная экономика характеризуется ускорением технологиче-
ских изменений, трансформирующих отрасли и бизнес-модели. Ключе-
вые драйверы - цифровизация, роботизация, искусственный интеллект. 
По оценкам McKinsey, экономический эффект от 12 ключевых техноло-
гий к 2025 году может достичь $33 трлн. 

Скорость технологических сдвигов дополняется нарастающей мак-
роэкономической и геополитической нестабильностью, волатильностью 
сырьевых и финансовых рынков, сменой моделей потребления. Бизнес-
среда все в большей степени приобретает характеристики VUCA - из-
менчивости, неопределенности, сложности, неоднозначности. Согласно 
опросу PwC, свыше 80% топ-менеджеров считают, что мир стал более 
непредсказуемым, чем 5 лет назад.  

В этих условиях успешное функционирование компании становится 
невозможным без активного внедрения адаптивных систем управления, 
обеспечивающих быструю подстройку бизнес-моделей и процессов к 
меняющемуся технологическому и экономическому контексту [21]. 
Адаптивность превращается в стратегический императив конкуренто-
способности и выживания в турбулентном окружении. 

Ключевые вызовы адаптивного менеджмента в контексте техноло-
гической трансформации включают [22] [23]: 

1. Необходимость постоянного мониторинга технологических трен-
дов и их влияния на бизнес. Требуется создание систем корпоративного 
форсайта для поиска прорывных технологий. 

2. Ускорение цикла разработки инновационных продуктов. Конку-
рентоспособность зависит от способности быть первопроходцем, что 
требует внедрения гибких методологий разработки. 

3. Трансформацию цепочек создания стоимости. Цифровые техно-
логии меняют способы производства и монетизации. Необходимо про-
ектирование масштабируемых бизнес-архитектур. 

4. Переосмысление роли данных как ресурса. Работа с большими 
данными становится ключевым фактором конкурентоспособности. Пре-
диктивная аналитика позволяет предвидеть изменения рынка. 

5. Формирование динамических компетенций персонала. Требуются 
новые навыки в области данных, программирования, цифрового марке-
тинга. Важно непрерывное обучение. 

6. Трансформацию корпоративной культуры. Необходима децентра-
лизация полномочий, поощрение инициативы, толерантность к риску. 
Акцент на самоорганизацию команд. 

Ответ на эти вызовы требует встраивания адаптивности в стратеги-
ческий процесс. Ключ к успеху - непрерывное совершенствование про-
дуктов и процессов. Формирование адаптивных систем должно учиты-
вать специфику отрасли и компании. Важна вовлеченность руководства 
и сотрудников в изменения. Игнорирование адаптивного подхода ведет 
к снижению инновационности и потере рынка, что грозит утратой кон-
курентоспособности. 

Таким образом, внедрение адаптивных систем управления высту-
пает безальтернативным императивом выживания и развития бизнеса в 
эпоху технологической дисрупции и экономической нестабильности. 
Динамическая адаптация стратегий, бизнес-моделей, организационных 
архитектур, культуры к непрерывно меняющейся среде становится клю-
чевым фактором достижения устойчивого конкурентного преимущества 
в долгосрочной перспективе. 

 
Выводы 
Проведенное исследование позволяет сформулировать ключевые 

выводы об организационно-методологических основах формирования 
адаптивных систем управления в условиях технологической трансфор-
мации. 

1. Теория адаптивного управления эволюционировала вместе с 
усложнением социально-экономических систем. Современный этап объ-
единяет концепции стратегической гибкости и динамических способно-
стей в контексте технологических изменений. 

2. Адаптивные системы управления базируются на принципах от-
крытости, обучаемости и гибкости. Адаптивность достигается через ди-
намическое приспособление к изменениям среды на основе непрерыв-
ного обучения. 

3. Методология формирования адаптивных систем интегрирует под-
ходы стратегического менеджмента и управления изменениями. Основ-
ные этапы включают стратегический анализ, бизнес-моделирование, 
проектирование гибких структур и развитие адаптивной культуры. 

4. Эффективность адаптивных систем подтверждается данными 
компаний-лидеров: рост выручки, ускорение инноваций, повышение 
устойчивости бизнеса. Выявлены ключевые факторы эффективности во 
внутренней и внешней среде. 

5. Современная трансформация делает адаптивность ключевым фак-
тором конкурентоспособности. Изменчивость рынков требует гибких 
организационных структур и постоянного обновления компетенций. 

Исследование развивает инструментарий адаптивного менеджмента 
для обеспечения жизнеспособности бизнеса. Разработанные основы мо-
гут служить ориентиром для компаний при переходе к адаптивным мо-
делям. Перспективы исследований связаны с отраслевой спецификацией 
и моделированием влияния на эффективность. 
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This paper is devoted to the study of current issues in the development and implementation of 

adaptive management systems in the context of rapidly changing technological and 
economic realities. The article presents a retrospective analysis of the evolution of 
scientific thought in the field of adaptation management, systematizes key approaches 
and theories. Particular attention is paid to the conceptual foundations of building 
adaptive management systems, including the principles of flexibility, learning ability, 
self-organization and proactivity. The best practices in implementing adaptive practices 
are analyzed using the example of leading companies operating in a VUCA environment. 
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Использование эмоций при формировании контент-стратегии на 
рынке плиточного шоколада 
 
 
Катунина Наталья Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
katuninanv@omsu.ru 
 
В статье анализируются изменения российского рынка плиточного шоколада 
в 2022–2024 годах, вызванные сокращением импорта, усилением отечествен-
ного производства и влиянием геополитических факторов. Рассматриваются 
ключевые критерии выбора потребителей, среди которых бренд, дизайн упа-
ковки и состав продукции. Особое внимание уделено анализу эффективности 
различных типов контента, где наибольший отклик вызывают эмоциональ-
ный и образовательный форматы. Выделены три группы потребителей: лю-
бители сладкого, покупатели подарков и люди, использующие шоколад как 
средство борьбы со стрессом. Для каждой группы определены наиболее зна-
чимые эмоциональные триггеры, влияющие на принятие решений. 
В работе подчеркивается важность эмоционального маркетинга как инстру-
мента продвижения, а также рассматриваются методы вовлечения аудитории, 
включая сторителлинг, персонализацию и геймификацию. Сделаны выводы 
о перспективах отечественных производителей в новых рыночных условиях.  
Ключевые слова: плиточный шоколад, потребительские предпочтения, эмо-
циональный маркетинг, контент-стратегия, сегментация аудитории, поведен-
ческий анализ. 
 
 

Актуальность 
В период с 2022 по 2024 годы российский рынок плиточного шоко-

лада претерпел значительные изменения, обусловленные как внутрен-
ними, так и внешними факторами. Эти изменения выделены в работе 
ряда авторов [1], [2], [3]. 

1. Снижение импорта и доминирование отечественного производ-
ства 

В первом квартале 2024 года объемы ввоза плиточного шоколада со-
кратились на 46% в натуральном выражении. Несмотря на это, бренд 
Ritter Sport сохранил лидерство, занимая 49% от общего импорта в дан-
ный период. В целом, структура рынка оставалась стабильной, с преоб-
ладанием отечественной продукции, составляющей основную долю 
рынка.  

2. Стабильность структуры производства 
В течение последних десяти лет структура производства шоколад-

ной продукции в России оставалась неизменной, с доминированием упа-
кованной продукции, доля которой по итогам 2023 года составила около 
79%.  

3. Влияние геополитических факторов 
Исследования, проведенные в декабре 2024 года, учитывают влия-

ние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в 
импорте и экспорте, валютных колебаний и других факторов на рынок 
шоколадных плиток в России.  

Таким образом, сокращение импорта плиточного шоколада откры-
вает российским производителям уникальную возможность занять осво-
бодившиеся рыночные ниши. При стабильной структуре производства 
усиление маркетинговых активностей поможет расширить долю рынка 
и привлечь новых потребителей. Кроме того, в условиях изменений в 
экономической и политической ситуации продвижение национальных 
брендов становится стратегически важным шагом. 

На основе анализа ряда источников информации, можно сделать 
следующий вывод: возможным эффективным путем развития россий-
ских производителей шоколада является концентрация усилий на циф-
ровых каналах продвижения, персонализированном маркетинге и эмоци-
ональном вовлечении аудитории. Интеграция современных технологий 
и креативных решений поможет укрепить позиции на рынке и привлечь 
новых потребителей. Это предполагает использование следующих ин-
струментов эмоционального маркетинга [4], [5], [6], [7], [8], [9]: 

1. Сторителлинг 
Рассказывание увлекательных и трогательных историй помогает 

брендам установить эмоциональную связь с аудиторией. Производители 
шоколада часто создают сюжеты, связанные с происхождением про-
дукта, традициями или семейными ценностями, что вызывает у потреби-
телей чувство тепла и доверия.  

2. Персонализация обращения 
Предоставление потребителям возможности создать индивидуаль-

ный дизайн упаковки или выбрать уникальный вкус шоколада усиливает 
их эмоциональную привязанность к продукту. Такая персонализация де-
лает покупку более значимой и запоминающейся для клиента.  

3. Социальные доказательства 
Использование отзывов довольных клиентов, рейтингов и рекомен-

даций усиливает доверие к бренду. Потребители склонны доверять мне-
нию других людей, особенно если они испытывают схожие эмоции и 
удовлетворение от продукта.  

4. Геймификация 
Внедрение игровых элементов, таких как конкурсы, викторины или 

программы лояльности, побуждает потребителей взаимодействовать с 
брендом на эмоциональном уровне. Это создает ощущение удовольствия 
и вовлеченности, что способствует укреплению связи с продуктом.  

5. Создание сообществ 
Формирование сообществ вокруг бренда, например, через социаль-

ные сети или клубы по интересам, позволяет потребителям ощущать 
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себя частью чего-то большего. Это усиливает эмоциональную связь и 
стимулирует повторные покупки.  

6. Визуальные элементы и оформление 
Привлекательный дизайн упаковки, использование определённых 

цветовых схем и визуальных образов могут вызывать у потребителей по-
ложительные эмоции и ассоциации. Например, тёплые тона и изображе-
ния какао-бобов могут ассоциироваться с натуральностью и качеством 
продукта.  

7. Работа с лидерами мнений (инфлюенсерами) 
Сотрудничество с популярными личностями, которые разделяют 

ценности бренда, позволяет донести эмоциональные посылы до широ-
кой аудитории через доверенные источники. Это усиливает восприятие 
бренда и вызывает у потребителей положительные эмоции.  

8. Использование триггеров 
Применение определённых эмоциональных триггеров, таких как ра-

дость, ностальгия или чувство принадлежности, помогает вызвать у по-
требителей нужные эмоции, связанные с продуктом. Например, реклама, 
вызывающая чувство ностальгии, может напомнить потребителям о при-
ятных моментах из прошлого, связанных с шоколадом.  

Эти инструменты позволяют производителям шоколада эффективно 
воздействовать на эмоциональное восприятие потребителей, создавая 
прочные связи и стимулируя лояльность к бренду. 

Степень изученности вопроса. 
В этой статье мы рассмотрим два ключевых аспекта проблемы вы-

бора эмоционального контента для продвижения на рынке плиточного 
шоколада. Первой связана с пониманием того, что такое контент-страте-
гия какие есть разновидности. Второй аспект посвящен непосредственно 
анализу специфики использования эмоций в коммуникациях.  

Контент-маркетинг представляет собой стратегический подход к со-
зданию и распространению информации с целью привлечения и удержа-
ния целевой аудитории. Это рассмотрено в работах ряда авторов [10], 
[11], [12], [13]. На основе их анализа можно отметить следующее:  

1. Контент можно определить, как любое информационно значимое 
наполнение, включающее текст, изображения, видео, аудио и интерак-
тивные элементы. В зависимости от целей его использования контент 
выполняет различные функции, такие как информирование, развлече-
ние, обучение и продвижение.  

2. На основе функциональной направленности выделяют несколько 
основных типов контента  

- Развлекательный контент. Основной характеристикой данного 
вида контента является наличие элементов юмора. Он составляет около 
30% общего объема контент-стратегии и удовлетворяет потребность 
аудитории в развлечении и общении. Такой контент способствует повы-
шению лояльности пользователей и укреплению их интереса к бренду. 

- Образовательный контент. Включает в себя полезную информа-
цию, которая позволяет пользователю получить новые знания и навыки. 
Данный тип контента способствует формированию экспертного имиджа 
компании. 

- Вдохновляющий контент. Направлен на повышение эмоциональ-
ного вовлечения аудитории посредством визуального и смыслового 
вдохновения. Он занимает около 5% контент-стратегии, но способен 
оказывать значительное влияние на поведение потребителей. Эффектив-
ность вдохновляющего контента зависит от его актуальности, соответ-
ствия целевой аудитории и способности вызывать эмоциональный от-
клик. 

- Пользовательский контент. Представляет собой материалы, созда-
ваемые клиентами, сотрудниками или сторонниками компании. Данный 
контент вызывает высокий уровень доверия аудитории, так как он осно-
ван на реальном пользовательском опыте. 

- Ситуативный (вирусный) контент. Один из ключевых трендов в 
сфере социальных медиа. Его суть заключается в оперативном реагиро-
вании на актуальные информационные поводы и создании креативных 
материалов в реальном времени. Основной принцип данного контента 
заключается в том, что максимальное количество охвата получает тот, 
кто первым опубликовал релевантную информацию.  

- Продающий контент. Основной характеристикой данного типа 
контента является наличие решения конкретной проблемы аудитории. 
Он не должен превышать 10% общего объема контента и может вклю-
чать ссылки на описание продуктов или услуг компании. Эффективность 

продающего контента повышается за счет его органичной интеграции в 
общий контекст коммуникации. 

- Эмоциональный контент. Данный тип контента ориентирован на 
формирование глубокой эмоциональной связи с аудиторией. Он вклю-
чает в себя истории, вызывающие сопереживание, радость, восхищение 
или ностальгию. Эмоциональный контент помогает формировать лояль-
ность к бренду, так как он затрагивает важные для пользователей ценно-
сти и убеждения. Успешное использование эмоционального контента 
способствует усилению доверия и вовлеченности аудитории. 

Таким образом, контент-маркетинг представляет собой эффектив-
ный инструмент привлечения и удержания аудитории, который требует 
комплексного подхода к созданию и распространению различных типов 
контента в зависимости от целей компании и потребностей целевой 
аудитории. 

Рассмотрим далее особенности использования эмоций разного типа 
в коммуникации с потребителями.  

Один из эффективных методов воздействия на потребительские ре-
шения - использование эмоционального контента. Применение приемов, 
вызывающих у потенциальных клиентов определенные эмоции, способ-
ствует формированию у них эмоциональной памяти, что, в свою очередь, 
повышает вероятность распространения ими полученного опыта [14]. 
Эмоциональный контент может вызывать различные чувства, от восхи-
щения и вдохновения до гнева и тревоги, но ключевым фактором явля-
ется интенсивность эмоциональной реакции аудитории. 

Различают три типа эмоций, оказывающих влияние на принятие ре-
шений [15], [16]: 

- Интегральные эмоции  
Эмоции, непосредственно связанные с выбором и обусловлены 

предполагаемым результатом (например, удовлетворение от принятого 
решения). 

- Случайные эмоции  
Связаны с общим эмоциональным фоном человека в момент приня-

тия решения. Этот эффект известен как «чувства-как-информация», по-
скольку текущее настроение влияет на оценку ситуации. 

- Ситуативные эмоции  
Формируются под влиянием внешних обстоятельств. Например, в 

пасмурную погоду люди оценивают уровень своей удовлетворенности 
жизнью ниже, чем в солнечные дни, что может оказывать влияние на их 
потребительские решения. 

Эмоции также могут влиять на поведение через механизм предвос-
хищаемого сожаления. Например, если человек опасается, что выбран-
ный вариант окажется неудачным, он может предпочесть отложить по-
купку. 

Негативные эмоции, такие как раздражение из-за сложного интер-
фейса сайта, снижают концентрацию внимания на товарах и могут при-
вести к отказу от покупки. Напротив, позитивные эмоции способствуют 
расширению когнитивного восприятия, что делает взаимодействие с 
контентом более комфортным. Применение приятных цветовых реше-
ний и игровых механик вовлечения способствует созданию благоприят-
ной атмосферы для совершения покупок. 

Одной из моделей описывающих классификацию эмоций является 
«Колесо эмоций» Р. Плутчика [17]. В основе этой теории лежит связь 
эмоций с эволюционными процессами. Согласно данной концепции, вы-
сокая эмоциональная рефлексия способствует социальной адаптации и 
повышает значимость индивида для общества. В модели каждая эмоция 
представлена в спектре интенсивности: от слабых проявлений до ярко 
выраженных состояний. Более насыщенные оттенки обозначают более 
сильные эмоциональные реакции. 

Рациональные и эмоциональные рекламные стратегии - это два ос-
новных подхода в маркетинге, каждый из которых использует разные 
методы коммуникации с потребителями [18], [19]. 

Рациональные стратегии основаны на предоставлении потребите-
лям объективной и логически обоснованной информации о продукте или 
услуге. Их основная цель — убедить аудиторию в преимуществах про-
дукта за счет его функциональных характеристик, качества, стоимости 
или уникальных особенностей. Использование рационального подхода 
позволяет сформировать у потребителей уверенность в целесообразно-
сти выбора, обеспечивая аргументированную поддержку принятия ре-
шения. 
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В отличие от рациональных, эмоциональные стратегии ориентиро-
ваны на формирование у потребителей эмоционального отклика, ассоци-
ируемого с продуктом или брендом. Эти стратегии направлены на про-
буждение у аудитории определенных чувств, таких как радость, восхи-
щение, страх или ностальгия, что способствует усилению эмоциональ-
ной связи с брендом и повышению уровня вовлеченности. 

 
Постановка задач исследования. 
Для определения предпочтений потребителей плиточного шоколада 

нами было проведено маркетинговое исследование на рынке г. Омска. 
Базовыми задачами стали: анализ поведения целевой аудитории в циф-
ровой среде, факторы выбора шоколада, влияние эмоций разного типа на 
решение о покупке. 

В качестве метода сбора данных использован опрос по стандартизи-
рованной анкете. При разработке формы для сбора данных использованы 
такие методики, как шкалирование (оценочная, номинальная, порядко-
вая и ранговая шкалы), бальная оценка, семантический дифференциал. 

Профиль выборки: жители города обоих полов, с доходом средний 
и средний плюс. Для более глубокого изучения мотивов потребителей 
была проведена предварительная ценностная сегментация рынка. В ре-
зультате чего выделены следующие целевые группы: сегмент 1 «Люби-
тели сладкого», сегмент 2 «Покупка в подарок», сегмент 3 «Борьба со 
стрессом». Подобное разделение выбрано на основании результатов пи-
лотного исследования потребителей плиточного шоколада города.  

Объем выборки составил 350 человек, что является достаточным для 
получения достоверных результатов. Ошибка выборки по формуле дове-
рительных интервалов составит не более 7% с вероятностью наступле-
ния события не более 5%. 

 
Результаты исследования. 
Маркетинговое исследование по определению цифровых предпо-

чтений потребителей плиточного шоколада проведено в ноябре 2024 
года. Профиль и объем выборки полученных данных соответствуют за-
планированным. Полученные результаты можно представить в следую-
щем обобщенном виде. 

1. Распределение по выделенным в профиле выборки сегментам по-
требителей сложилось следующим образом. Наибольшая часть покупа-
телей шоколада приобретают его по причине любви к сладкому (63,4% 
опрошенных). Смотри рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Сегментация рынка плиточного шоколада по причине 
совершения покупки (% от выборки) 

 
Почти 25% опрошенных приобретают шоколад в подарок, в том 

числе к этой категории ответов отнесен выбор «Приобретаю детям». 
12,5% опрошенных покупают шоколад для борьбы с отрицательными 
эмоциями, в том числе стрессом.  

2. Среди критериев выбора кондитерских изделий наиболее значи-
мым для респондентов оказался бренд – его отметили 22,5% опрошен-
ных. Дизайн упаковки и состав продукции оказались почти одинаково 
важны – 20,3% и 20% соответственно. Наименьшее значение потреби-
тели придают сроку годности (17,5%). Это свидетельствует о том, что 
при покупке сладостей ключевым фактором для большинства является 
известность марки, а также ее позиционирование в коммуникациях, то-
гда как другие характеристики играют вспомогательную роль. 

3. Среди респондентов 41% замечают рекламу плиточного шоколада 
на телевидении, а 27% - в социальных сетях. При этом 16% указали ва-
риант «другое», отметив, что вовсе не сталкиваются с такой рекламой. 

Что касается популярности социальных сетей, лидирует мессенджер 
Telegram, которым пользуются 81% опрошенных. На втором месте с не-
значительным отставанием находится ВКонтакте — его выбирают 80% 
респондентов. Всего 4% участников опроса не пользуются социальными 
сетями.  

4. Для изучения влияния определенных эмоций, транслируемых 
производителем, респондентам было предложено оценить вероятность 
совершения покупки под воздействием следующих чувств: радость, 
вдохновение, удовлетворение, благодарность, грусть, раздражение, тре-
вога, разочарование. Результаты представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Влияние различных эмоций на принятие решения о по-
купке плиточного шоколада (вероятностная шкала, %) 

 
Из данных, представленных на рисунке 2, мы видим, что «Любители 

сладкого» и «Покупка в подарок» схожи в том, что их решения о покупке 
в первую очередь связаны с положительными эмоциями. Радость (100%) 
является одинаково важным фактором для обеих групп, но «Любители 
сладкого» также ориентируются на вдохновение (80%) и удовлетворение 
(80%), тогда как для покупателей подарков эти эмоции менее значимы 
(65%). Благодарность (100%) играет решающую роль в выборе шоколада 
в подарок, но менее выражена у «Любителей сладкого» (75%). Отрица-
тельные эмоции не так сильно влияют на эти сегменты. «Борьба со стрес-
сом» кардинально отличается: для этого сегмента шоколад становится 
эмоциональным утешением. Грусть (90%), тревога (75%) и раздражение 
(45%) оказывают значительно большее влияние, чем у других групп. По-
ложительные эмоции здесь менее значимы, хотя радость (80%) и благо-
дарность (55%) все же могут стимулировать покупку.  

5. Анализ результатов исследования показывает, что наиболее эф-
фективным типом контента является эмоциональный (50%). Это объяс-
няется тем, что шоколад ассоциируется с удовольствием, приятными 
воспоминаниями и позитивными эмоциями. Высокий интерес вызывает 
и образовательный контент (45,5%), поскольку потребителям важно 
знать о происхождении какао, способах производства и пользе шоко-
лада. Средний уровень восприятия наблюдается у ситуативного (вирус-
ного) контента (36,2%), который привлекает внимание, но не всегда во-
влекает аудиторию. Вдохновляющий контент (35,1%) также вызывает 
интерес, вероятно, за счет эстетической привлекательности и мотиваци-
онных историй. Пользовательский контент (28,4%) оказывается менее 
востребованным, что может быть связано с недостаточным уровнем до-
верия или низкой распространенностью в данной нише. Наименее эф-
фективным типом контента является продающий (12,4%), что свидетель-
ствует о низкой восприимчивости аудитории к прямой рекламе. Потре-
бители отдают предпочтение контенту, который вызывает эмоции или 
дает полезную информацию. 

 
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что рос-

сийский рынок плиточного шоколада в 2022–2024 годах изменился под 
влиянием сокращения импорта, усиления отечественного производства 
и геополитических факторов. Основными критериями выбора потреби-
телей стали бренд, дизайн упаковки и состав продукта. Наибольший от-
клик вызывают эмоциональный и образовательный контент, тогда как 
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продающий оказался наименее эффективным. Выделены три ключевые 
группы потребителей: «Любители сладкого», «Покупка в подарок» и 
«Борьба со стрессом». Для первых важны радость и вдохновение, для 
вторых — благодарность, а для третьих — шоколад как эмоциональное 
утешение. Эмоциональный маркетинг играет важную роль в продвиже-
нии шоколада. Использование сторителлинга, персонализации, гейми-
фикации и работы с лидерами мнений поможет брендам укрепить связь 
с потребителями и усилить их лояльность. В новых рыночных условиях 
российские производители могут занять освободившиеся ниши, адапти-
руя маркетинговые стратегии под эмоциональные потребности аудито-
рии. 
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The article analyzes changes in the Russian chocolate bar market in 2022–2024, caused by a 

reduction in imports, an increase in domestic production, and the influence of geopolitical 
factors. Key consumer selection criteria are considered, including brand, packaging 
design, and product composition. Particular attention is paid to the analysis of the 
effectiveness of different types of content, where the greatest response is caused by 
emotional and educational formats. Three groups of consumers are identified: those with 
a sweet tooth, gift buyers, and people who use chocolate as a means of combating stress. 
For each group, the most significant emotional triggers influencing decision making were 
identified. 

The paper emphasizes the importance of emotional marketing as a promotion tool, and also 
examines audience engagement methods, including storytelling, personalization, and 
gamification. Conclusions are made about the prospects of domestic producers in new 
market conditions. 

Keywords: chocolate bar, consumer preferences, emotional marketing, content strategy, 
audience segmentation, behavioral analysis. 
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В статье исследуется актуальная тема, связанная с влиянием нематериальных 
активов, таких как знания и социальные связи, на развитие предприниматель-
ства в современной экономике. Когнитивные и культурные аспекты играют 
ключевую роль в формировании предпринимательской активности, опреде-
ляя такие параметры, как инновационность, мотивация и стиль решения про-
блем. Факторный анализ используется для выявления скрытых закономерно-
стей в данных и анализа влияния различных факторов, включая инновацион-
ные способности, мотивацию, автономию и склонность к риску. Исследова-
ние показало, что влияние этих факторов на когнитивно-культурное предпри-
нимательство зависит от культурного и экономического контекста. В странах 
с развитыми рыночными экономиками эти факторы способствуют увеличе-
нию предпринимательской активности, тогда как в экономиках с жесткими 
институциональными рамками их воздействие может быть ограниченным. 
Результаты исследования подтверждают важность когнитивно-культурных 
факторов в развитии предпринимательства и подчеркивают необходимость 
учета контекстуальных особенностей при формировании предприниматель-
ской политики. 
Ключевые слова: когнитивно-культурное предпринимательство, фактор-
ный анализ, культурный контекст, когнитивные процессы, социальные 
нормы, инновационная предпринимательская среда. 
 
 

Введение. Актуальность выбранной темы определяется необходимо-
стью разобраться в факторах, влияющих на развитие когнитивно-куль-
турного предпринимательства, поскольку нематериальные активы – зна-
ния, ценности, символические ресурсы и социальные связи – приобре-
тают всё большее значение в современной экономике. Современные про-
цессы цифровизации и рост креативных индустрий привели к тому, что 
предприниматели всё чаще ориентируются на управление обществен-
ным восприятием, культурными кодами и когнитивными стратегиями. 
Указанные методы становятся важными средствами для создания конку-
рентных преимуществ и поддержки устойчивого развития бизнеса [6]. 

 
Материалы и методы исследований. Когнитивный капитализм 

представляет собой экономическую модель, в которой знание выступает 
в качестве основного источника стоимости, что отличает её от традици-
онного промышленного капитализма. Данный термин был введен Берна-
ром Польре, который интерпретировал когнитивный капитализм как 
форму организации общества знаний, функционирующую по капитали-
стическим принципам [7]. Как подчеркивает М. Эрл, в рамках данной 
модели ключевое значение имеет создание нового знания, основанного 
на научных исследованиях, субъективных мнениях и опыте [8]. 

Исследователи отмечают, что в условиях когнитивного капитализма 
знания не просто накапливаются, но становятся товаром, вовлеченным в 
рыночные процессы. Тем не менее, данный процесс сталкивается с опре-
деленными трудностями коммерциализации, поскольку, по словам Анри 
Горца, знание не имеет фиксированной стоимости и легко распространя-
ется, что делает его приватизацию весьма проблематичной [4]. 

 
Результаты и обсуждения. Когнитивные и культурные особенно-

сти имеют важное значение для формирования предпринимательской ак-
тивности, определяя параметры инновационности, мотивации, уровня 
автономии и стиля решения проблем. Когнитивные характеристики, 
включая склонность к риску, стремление к достижению, внутренний фо-
кус контроля и креативность, способствуют поиску новых решений и 
адаптации в условиях неопределенности. Личные качества предприни-
мателей, отражающиеся в способности к саморегуляции и критическому 
осмыслению неудач, влияют на их готовность принимать сложные реше-
ния и разрабатывать оригинальные бизнес-модели [2]. 

Национальная культура и социальная среда также оказывают значи-
тельное влияние на намерения в сфере предпринимательства. Культуры, 
ориентированные на достижение результатов, способствуют выявлению 
новых возможностей, поддерживая независимое мышление и экспери-
менты. Высокий уровень доверия, децентрализация власти и равенство 
полномочий в обществе создают благоприятные условия для инноваци-
онного предпринимательства. Социальные нормы и ценности, регулиру-
ющие поведение людей, могут как способствовать развитию предприни-
мательства, так и ограничивать его, формируя уникальные модели дело-
вой активности в различных странах.  

Формирование предпринимательских намерений зависит не только 
от личных качеств человека, но и от внешней среды, включая культур-
ные и социальные факторы. Однако, чтобы понять, какие именно усло-
вия оказывают наибольшее влияние, необходимо использовать аналити-
ческие методы, позволяющие выявить закономерности и определить зна-
чимые переменные. 

Факторный анализ представляет собой метод, позволяющий выяв-
лять скрытые закономерности в данных, упрощая интерпретацию ре-
зультатов и анализируя влияние различных факторов. В зависимости от 
характера взаимосвязей между переменными выделяют детерминиро-
ванные и стохастические методы. Детерминированный факторный ана-
лиз основывается на строгих математических зависимостях между фак-
торами и результирующим показателем. Он включает такие методы, как 
цепные подстановки, вычисление абсолютных и относительных разниц, 
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интегральный метод и метод логарифмирования. Данный подход позво-
ляет количественно оценивать влияние факторов, выявляя ключевые пе-
ременные, определяющие динамику исследуемого показателя [10]. 

Стохастический факторный анализ, в свою очередь, исследует веро-
ятностные взаимосвязи между переменными. В отличие от детермини-
рованного анализа, при котором изменение фактора приводит к строго 
определенному результату, стохастический подход учитывает множе-
ственные вариации зависимой переменной. Основными методами дан-
ного подхода являются парная корреляция, множественный корреляци-
онный анализ и матричные модели. Применение стохастического фак-
торного анализа особенно полезно для выявления латентных перемен-
ных в сложных социальных и экономических системах [9]. 

Процесс факторного анализа включает этапы отбора и классифика-
ции факторов, моделирования взаимосвязей, расчета их влияния и прак-
тического применения модели. Успешное выполнение анализа требует 
соблюдения ряда условий, таких как количественный характер перемен-
ных, однородность выборки и симметричное распределение данных. Вы-
бор между детерминированным и стохастическим подходами зависит от 
структуры исследуемых взаимосвязей и целей анализа. Оба метода 
имеют свои преимущества и могут применяться в зависимости от специ-
фики изучаемых процессов [5]. 

Ключевыми факторами, необходимыми для анализа когнитивно-
культурного предпринимательства, являются уровень культурной обра-
зованности, насмотренность, широкие взгляды, понимание культуры, 
контекста времени и места, способность менять парадигму восприятия, 
искать и наделять смыслами продукты и услуги, а также инновацион-
ность, мотивация и степень автономии. Данные факторы определяют не 
только предпринимательскую активность, но и глубину осмысления со-
здаваемых ценностей. Рассмотрим влияние каждого из них: 

1. Насмотренность и широкие взгляды формируют способность 
предпринимателя воспринимать различные культурные коды, находить 
нестандартные решения и адаптировать лучшие практики из разных об-
ластей. Анализ показал, что предприниматели с развитым культурным 
кругозором чаще внедряют уникальные и востребованные продукты. 

2. Понимание культуры, времени и места влияет на способность со-
здавать продукты и услуги, актуальные для конкретной аудитории. Учет 
культурных тенденций и исторической преемственности позволяет 
предпринимателям формировать глубокие и значимые бренды. 

3. Способность менять парадигму восприятия и смотреть на вещи 
под разными углами играет решающую роль в создании инновационных 
решений. Исследование подтвердило, что предприниматели с гибким 
мышлением быстрее адаптируются к изменениям рынка и формируют 
новые потребительские тренды. 

4. Способность искать и наделять смыслами продукты и услуги яв-
ляется важным фактором когнитивно-культурного предприниматель-
ства, который позволяет бизнесу выходить за рамки простого удовлетво-
рения спроса, создавая ценностные предложения с глубокой идеологи-
ческой и эмоциональной составляющей. 

5. Инновационные и креативные способности продолжают оста-
ваться ключевыми, но их успех во многом зависит от вышеуказанных 
факторов. Креативность, основанная на насмотренности и широком вос-
приятии мира, приводит к созданию уникальных продуктов. 

6. Мотивация и стремление к достижению целей направляют энер-
гию на развитие не просто бизнеса, а новых культурных феноменов и 
социальных инициатив. 

7. Степень автономии и подход к решению проблем определяют спо-
собность предпринимателя следовать трендам и формировать собствен-
ную культурную повестку, что делает бизнес устойчивым и значимым. 
[3]. 

Проведенный факторный анализ показал, что уровень культуры 
предпринимателя является неотъемлемой частью когнитивно-культур-
ного предпринимательства, а его способность видеть и создавать 
смыслы – главным фактором устойчивого развития. 

Инновационная активность наиболее заметна в странах с высокой 
толерантностью к неопределенности и развитыми экосистемами под-
держки предпринимательства, такими как США и Германия. В экономи-
ческих моделях, где существуют жесткие институциональные ограниче-
ния, например, в некоторых странах Азии, инновационная деятельность 
может в значительной степени зависеть от государственной поддержки 

и корпоративных структур. Мотивация достижения играет значимую 
роль в странах с индивидуалистической культурой (таких как США и 
Великобритания), где успех ассоциируется с личными достижениями. В 
коллективистских обществах (например, Япония и Южная Корея) пред-
принимательская деятельность чаще основывается на семейных и корпо-
ративных традициях, а мотивация смещается в сторону сохранения ре-
путации и построения долгосрочных отношений. Склонность к риску бо-
лее выражена в экономиках с гибкими рыночными механизмами и раз-
витыми венчурными инвестициями, таких как Силиконовая долина в 
США. В странах с жесткой средой регулирования и нестабильной эконо-
микой предприниматели зачастую выбирают более консервативные 
стратегии ведения бизнеса [1]. 

Уровень автономии и фокус контроля ярче проявляются в обще-
ствах с высокой экономической свободой, где предприниматели имеют 
возможность самостоятельно принимать решения и формировать свою 
стратегию. В централизованных экономиках зависимость от государ-
ственного регулирования снижает значимость этих факторов. Одни и те 
же когнитивные и культурные характеристики предпринимателей могут 
проявляться по-разному в зависимости от окружающих условий, что 
подчеркивает необходимость учета контекста при анализе и поддержке 
предпринимательской активности [2]. 

 
Выводы. Результаты факторного анализа подтверждают важность 

когнитивно-культурных факторов в развитии предпринимательской ак-
тивности. Такие характеристики, как инновационность, мотивация до-
стижения, склонность к риску и уровень автономии, составляют основу 
предпринимательского поведения, однако их влияние изменяется в зави-
симости от социально-экономического и культурного контекста. В стра-
нах с развитыми рыночными экономиками и высокой толерантностью к 
неопределенности данные факторы способствуют увеличению предпри-
нимательской активности, в то время как в экономиках с жесткими ин-
ституциональными рамками их воздействие может быть ограниченным. 

Факторный анализ зарекомендовал себя как эффективный метод для 
выявления скрытых взаимосвязей между когнитивными и культурными 
особенностями предпринимательства. Перспективным направлением 
будущих исследований является расширение набора переменных и учет 
динамических факторов, таких как цифровизация и глобализация, что 
позволит более глубоко понять механизмы формирования предпринима-
тельского поведения в условиях экономики знаний. Также целесооб-
разно применять факторный анализ для разработки программ поддержки 
предпринимательства, которые будут адаптированы к особенностям 
конкретных регионов и культурных традиций. 
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The article explores the impact of intangible assets, such as knowledge and social connections, 

on the development of entrepreneurship in the modern economy. Cognitive and cultural 
aspects play a key role in shaping entrepreneurial activity, influencing innovation, 
motivation, and problem-solving styles. Factor analysis is applied to uncover hidden 
patterns and assess the impact of various factors, including innovation ability, motivation, 
autonomy, and risk appetite. The study reveals their influence depends on the cultural and 
economic context. In developed market economies, these factors enhance entrepreneurial 
activity, while in economies with rigid institutional structures, effect may be limited. The 
results confirm the significance of cognitive and cultural factors in entrepreneurship and 
highlight the necessity of considering contextual specifics in policymaking. A nuanced 
approach to entrepreneurial policy can foster sustainable development by adapting 
strategies to different economic conditions. These findings emphasize importance of 
integrating cognitive and cultural dimensions into entrepreneurship research and practice.  
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В тексте рассматривается влияние культурных кодов на развитие предприни-
мательской активности в России. Производится анализ эволюции предприни-
мательства в России, начиная с дореволюционного периода, когда купечество 
заложило основы социально ответственного бизнеса, и заканчивая современ-
ными инициативами в области культурного предпринимательства и креатив-
ной экономики. Особое внимание уделяется влиянию советского периода, ко-
гда подавление частной инициативы привело к утрате части культурных ко-
дов, связанных с предпринимательством, и постсоветскому возрождению ма-
лого и среднего бизнеса на основе традиций народных промыслов. В работе 
также подчеркивается то, что современные культурные коды, такие как этни-
ческий и экологический брендинг, цифровизация и глобализация, открывают 
новые возможности для предпринимателей, способствуя развитию иннова-
ционных бизнес-моделей. Однако недоверие к государству и склонность к 
неформальным практикам продолжают сдерживать инновационную актив-
ность. В заключение говорится о том, что для успешного развития предпри-
нимательства в России необходимо учитывать и адаптировать культурные 
коды, создавая условия для их трансформации в соответствии с современ-
ными вызовами. 
Ключевые слова: культурные коды, предпринимательская активность, Рос-
сия, бизнес-культура, национальные ценности.  
 
 

Введение. Культурные коды влияют на экономику и предприниматель-
ство, так как включают в себя ценности, нормы и традиции. В России, с 
ее богатой историей, они создают как удобные условия для бизнеса, так 
и препятствия. До революции купцы занимались торговлей и вкладыва-
лись в развитие экономики. Со временем предпринимательство измени-
лось, но культурные коды продолжают оказывать влияние. Они опреде-
ляют подходы к созданию нового, работе с клиентами и социальной от-
ветственности. 

Ценности, передающиеся из поколения в поколение, например, кол-
лективизм и взаимопомощь, стали основой для бизнес-моделей, направ-
ленных на общественную пользу. В советские годы частная инициатива 
была ограничена, что привело к разрушению предпринимательских тра-
диций. После распада СССР бизнес столкнулся с трудностями, но народ-
ные ремесла помогли восстановить малый и средний бизнес [4].  

Сейчас, когда мир быстро меняется, культурные коды тоже не оста-
ются прежними. С одной стороны, появляются новые идеи и возможно-
сти, но с другой – люди часто не доверяют государственным институтам 
и боятся неопределенности, что мешает внедрению новшеств. Несмотря 
на это, интерес к культурным проектам и экологически чистым продук-
там показывает, что традиции можно использовать по-новому, делая биз-
нес более устойчивым и современным [5]. 

Данное исследование посвящено влиянию культурных кодов на 
предпринимательскую активность в России, от исторических традиций 
купечества до современных инициатив, направленных на возрождение 
локальных экономик и укрепление социальной ответственности бизнеса. 

Понятие «культурного кода» активно используется в современной 
институциональной экономике как фактор, который наряду с экономи-
ческими, политическими и социальными аспектами оказывает значи-
тельное влияние на экономическое развитие страны, включая формиро-
вание предпринимательской среды [6]. Культурный код представляет со-
бой совокупность ценностей, норм и поведенческих установок, которые 
разделяются большинством членов общества и медленно изменяются с 
течением времени. Такие элементы культуры формируют основу для 
принятия решений, включая выбор стратегий экономического поведе-
ния, таких как предпринимательская активность [9]. 

 
Материалы и методы исследований. Изучение культурного кода 

схоже с анализом нарративов, которые предоставляют данные о социаль-
ном контексте. Подобные данные позволяют глубже понять причины вы-
бора тех или иных моделей поведения, включая склонность к предпри-
нимательству или, наоборот, избегание рисков, связанных с созданием 
бизнеса. Культурные нормы и обычаи, которые воспроизводятся в обще-
стве, формируют рутины, которые, в свою очередь, становятся основой 
для развития институтов. Однако если данные рутины противоречат но-
вым институтам, их внедрение может столкнуться с сопротивлением. 
Так, например, в России, где исторически сложились определенные 
культурные установки коллективизма осторожность в отношении рис-
ков и недоверие к формальным институтам, развитие предприниматель-
ской активности затруднено. 

Культурный код может как способствовать, так и препятствовать 
развитию эффективных институтов, включая те, которые поддерживают 
предпринимательство. В случае России культурные особенности прио-
ритета стабильности над инновациями, недоверие к государственным 
институтам и склонность к неформальным практикам создают барьеры 
для развития предпринимательской активности. Фраза «так принято» ча-
сто становится оправданием для сохранения неэффективных практик, 
даже если субъекты экономических отношений осознают их неэффек-
тивность, что особенно актуально в предпринимательской деятельности, 
где успех часто зависит от способности адаптироваться к изменениям и 
принимать риски [11]. 
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Результаты и обсуждения. Исторически роль культуры в экономи-
ческом развитии недооценивалась, а основное внимание уделялось 
уровню образования или экономический росту. Американский социолог 
Сеймур Липсет утверждал, что экономический рост способствует фор-
мированию более эффективных институтов, включая демократические, 
однако, как показывает опыт Германии после Первой мировой войны, 
успех реформ зависит от того, насколько они соответствуют культурным 
нормам общества [10]. В случае России культурный код, состоящий из 
патернализма, недоверия к государству и склонности к неформальным 
отношениям, может препятствовать внедрению институтов, поддержи-
вающих предпринимательство. 

Для понимания влияния культурного кода на предпринимательскую 
активность в России важно учитывать следующие особенности. Во-пер-
вых, в российской культуре, как было упомянуто ранее, традиционно 
преобладает коллективизм, что может ограничивать развитие индивиду-
альной предпринимательской инициативы. Однако это же качество спо-
собствует формированию сетевых связей, которые играют важную роль 
в бизнесе. Во-вторых, культурная осторожность в отношении рисков мо-
жет снижать готовность к инновациям и созданию новых бизнесов, но в 
то же время способствует более взвешенному подходу к управлению 
бизнесом. В-третьих, исторически сложившееся недоверие к государ-
ственным институтам может приводить к предпочтению неформальных 
практик, что затрудняет развитие формальных институтов, поддержива-
ющих предпринимательство. В-четвертых, патернализм, выражающийся 
в ожидании поддержки со стороны государства, может снижать инициа-
тивность предпринимателей, но одновременно создает запрос на разви-
тие государственных программ поддержки бизнеса. Такие особенности 
культурного кода оказывают значительное влияние на предпринима-
тельскую активность в России, формируя как ограничения, так и возмож-
ности для развития бизнеса [7]. 

Исторически предпринимательство в России развивалось под влия-
нием специфических условий. В дореволюционный период купечество 
играло ключевую роль в экономике, а его этические нормы и ценности 
стали основой для современного бизнеса. Купцы не только занимались 
торговлей, но и активно участвовали в благотворительности, что способ-
ствовало формированию социально ответственного предприниматель-
ства. Так, например, купцы Щукин, Морозов, Третьяковы и Мамонтов 
внесли значительный вклад в развитие культуры и науки, поддерживая 
художников, ученых и образовательные учреждения [1].  

Однако в советский период частная инициатива была практически 
уничтожена, что привело к утрате части культурных кодов, связанных с 
предпринимательством. Тем не менее, традиции народных промыслов и 
ремесел сохранились в регионах, что впоследствии стало основой для 
возрождения малого и среднего бизнеса в постсоветский период.  

Национальные ценности, куда вхожи коллективизм, взаимопомощь и 
стремление к справедливости, оказывают значительное влияние на предпри-
нимательскую культуру. Ценности проявляются в таких явлениях, как разви-
тие социального предпринимательства и кооперативов, например, в дорево-
люционной России купец Христофор Леденцов создал «Общество содей-
ствия успехам опытных наук и их практических применений», которое фи-
нансировало научные исследования и поддерживало талантливых ученых, 
таких как И.П. Павлов, К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский.  

Несмотря на это, недоверие к государству и высокая склонность к 
избеганию неопределенности могут сдерживать инновационную актив-
ность, в связи с чем, многие предприниматели предпочитают работать в 
неформальном секторе, что ограничивает их доступ к ресурсам и воз-
можностям для роста [3]. 

Современные культурные коды, включающие культурное предпри-
нимательство и креативную экономику, способствуют развитию новых 
бизнес-моделей. Примером может служить рост интереса к этническому 
и экологическому брендингу, который основан на традиционных ценно-
стях и устойчивом развитии. Кроме того, цифровизация и глобализация 
способствуют трансформации культурных кодов, что открывает новые 
возможности для предпринимателей. В рамках проекта «Наследие 
нации» российские предприниматели активно участвуют в восстановле-
нии культурных объектов и создании инфраструктуры для малого биз-
неса. Так, например, Софийско-Троицкий Благотворительный Фонд вос-
становил Троицкую церковь в селе Кой и планирует создать в этом селе 
инфраструктуру для развития сельского хозяйства и туризма [8]. 

Культурное предпринимательство в России становится всё более по-
пулярным. Например, сообщество «МИРА» в Суздале развивает мест-
ную культурную среду, создавая арт-пространства, организуя фестивали 
и вовлекая в проекты местных жителей и известных артистов. Еще од-
ним успешного культурного предпринимательства является природный 
парк «Кудыкина гора» в Липецкой области. Юлия Уваркина превратила 
его из небольшого сафари-парка в уникальное туристическое простран-
ство, где традиции переплетаются с современным подходом. Здесь 
можно увидеть скифскую крепость, огнедышащего дракона и попробо-
вать блюда по старинным рецептам. Благодаря такому переосмыслению 
наследия и креативному подходу, парк стал популярным брендом и точ-
кой притяжения для туристов [2]. 

Помимо этого, в рамках проекта «Кузьмич Корпорейшн» были со-
зданы коливинг-центры в деревнях, где молодежь имела возможность 
работать в сфере IT, дизайна и программирования, что позволило сокра-
тить отток молодежи из сельских районов и поспособствовало развитию 
внутреннего туризма. 

 
Выводы. Подытоживая, можно сказать, что культурные коды иг-

рают значительную роль в формировании предпринимательской актив-
ности в России, оказывая как позитивное, так и сдерживающее влияние 
на развитие бизнеса. Исторически сложившиеся ценности коллекти-
визма, взаимопомощи и социальной ответственности создают основу для 
развития социального предпринимательства и кооперативов, что способ-
ствует укреплению локальных экономик и сохранению традиций. Од-
нако присущие народу недоверие к государственным институтам и 
склонность к избеганию неопределенности могут ограничивать иннова-
ционную активность и способствовать уходу бизнеса в неформальный 
сектор.  

Современные изменения, связанные с цифровыми технологиями, 
глобальными процессами и растущим интересом к культурному пред-
принимательству, позволяют пересмотреть традиционные культурные 
коды. Благодаря этому бизнес объединяет аутентичность с новыми под-
ходами, создавая необычные модели, которые не только приносят при-
быль, но и сохраняют культурные ценности. Традиции не исчезают, а 
приобретают новые формы, продолжая оставаться частью экономиче-
ского развития. 
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The text considers the influence of cultural codes on the development of entrepreneurial 

activity in Russia. Particular attention is paid to the influence of the Soviet period, when 
the suppression of private initiative led to the loss of some cultural codes related to 
entrepreneurship and the post-Soviet revival of small and medium-sized businesses based 
on the traditions of folk crafts. The work also emphasizes that modern cultural codes, 
such as ethnic and environmental branding, digitalization and globalization, open up new 
opportunities for entrepreneurs, contributing to the development of innovative business 
models. However, distrust of the state and a tendency to informal practices continue to 
restrain innovative activity. In conclusion, it is stated that for the successful development 
of entrepreneurship in Russia, it is necessary to take into account and adapt cultural codes, 
creating conditions for their transformation in accordance with modern challenges. 

Keywords: cultural codes, entrepreneurial activity, Russia, business culture, national values. 
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В статье подчеркивается актуальность формирования цифровой экономики и 
цифрового общества на комплексной основе с использованием технологий 
искусственного интеллекта. Охарактеризованы наиболее значимые аспекты, 
влияющие на перспективы развития технологий искусственного интеллекта: 
развитие ресурсного потенциала в сфере информационного-коммуникацион-
ных технологий и математического инструментария, интеграция методоло-
гических основ теории искусственного интеллекта. Обозначен ряд вопросов, 
решение которых стимулирует внедрение технологий искусственного интел-
лекта, связанных с реализацией процессов машинного обучения и формиро-
ванием понятийного аппарата в этой сфере. Обращается внимание на необ-
ходимость трансформации части подходов к формированию показателей, ха-
рактеризующих достижение целей, указанных в стратегии развития искус-
ственного интеллекта в РФ. Подчеркивается ключевое значение технологий 
искусственного интеллекта в развитии информационного общества и эконо-
мики страны. 
Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект 
 
 

Формирование цифровой экономики [1, 2] и цифрового общества [3, 
4] должно осуществляться на комплексной основе, предусматривающей 
активное использование технологий искусственного интеллекта. 

Цифровая трансформация обусловлена изменением походов к 
управлению хозяйствующими субъектами, технологическими процес-
сами и координацией социальных процессов. 

Рост количества используемой информации, стимулируемый циф-
ровизацией, и ее накопление требуют применения новых методов в ра-
боте с данными. 

На современном этапе особое внимание уделяется перспективам ро-
ста производительности труда. При этом практически не оценивается 
рост трудоемкости процессов по обработке данных на бумажных носи-
телях и переносу информации на цифровые носители. Бумажный доку-
ментооборот продолжает занимать значительное место в работе с дан-
ными и является базовой составляющей при формировании цифровых 
двойников. Возможность возникновения ошибок и неточностей значи-
тельно возрастает, поскольку массив данных оператором обрабатыва-
ется дважды, что может негативно повлиять на точность реализации 
цифровых моделей.  

Более двадцати лет назад при прогнозировании функционирования 
сложных систем стояли задачи корректного представления больших объ-
емов данных при минимальных затратах компьютерных ресурсов (с при-
менением метода главных компонент и др.).  

На современном этапе первое место занимают задачи интеллекту-
альной обработки данных [5, 6]. 

С изменением ресурсной обеспеченности в сфере аппаратного обес-
печения трансформируются задачи работы с большими данными и 
тренды развития технологий. 

Математический инструментарий, используемый в программах с ис-
кусственным интеллектом, за исключением методов математической 
статистики (разрабатываемых и применяемых на протяжении двух по-
следних столетий), активное развитие получил в середине XX века: тео-
рия нечетких множеств [7-9], нейронные сети [10], методы теории при-
нятия решений [11, 12], стохастической оптимизации [13, 14] и др.  

В перспективе совершенствование как математического инструмен-
тария, так и ресурсного потенциала сферы информационно-коммуника-
ционных технологий, повлечет за собой изменение базовых целей и за-
дач формирования технологий искусственного интеллекта. 

Широкое применение эргатических систем активизирует процессы 
внедрения технологий искусственного интеллекта в управление техно-
логическими процессами во многих отраслях экономики. 

Ключевое значение для стимулирования развития технологий ис-
кусственного интеллекта имеет институциональный подход. На его ос-
нове с учетом принципов преемственности, непротиворечивости, иерар-
хичности и других может быть построена система правоотношений, спо-
собствующая активной интеграции этих технологий на эффективной ос-
нове во все сферы жизни общества и работу предприятий широкого спек-
тра отраслей экономики. 

 
Стратегия развития искусственного интеллекта в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ в 2019г. [15] (далее - 
Стратегия) является одной из составляющих реализации институцио-
нального подхода в сфере стимулирования применения технологий ис-
кусственного интеллекта. 

Действующая на протяжении пяти лет Стратегия ориентирована на 
создание условий «для эффективного взаимодействия государства, орга-
низаций, в том числе научных, и граждан в сфере развития искусствен-
ного интеллекта, что позволит российским технологиям искусственного 
интеллекта занять значительную долю мирового рынка» [15]. 

Наличие в Стратегии раздела посвещенного созданию «системы 
нормативно-правового регулирования общественных отношений, свя-
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занных с развитием и использованием технологий искусственного ин-
теллекта, обеспечение безопасности применения таких технологий» [15] 
не повлияло на активизацию законодательного регулирования этой 
сферы. На современном этапе отсутствует регулирование сферы разви-
тия интеллектуальных технологий в форме закона на федеральном 
уровне, как специального акта, содержащего нормы регулирования при-
менения искусственного интеллекта. 

Важно отметить, что применение технологий искусственного интел-
лекта, обладающих сквозных характером, что подчеркивается в [15], в 
частной и публичной сферах должно регламентироваться на основе раз-
личных принципов и норм, определяемых совокупностью прав и обязан-
ностей субъектов, использующих технологии.  

В Стратегии представлен целый ряд определений, часть из которых 
формируют представление в узком смысле (например, «промышленные 
данные», «параметры модели искусственного интеллекта», «решение в 
области искусственного интеллекта») или недостаточно, на наш взгляд, 
конкретизируют понятие (например, «сильный искусственный интел-
лект»). 

Дальнейшее развитие методологических основ теории искусствен-
ного интеллекта и их интеграция в законодательную сферу в перспек-
тиве позволит активизировать процесс формирования этих технологий. 

В Стратегии подчеркивается, что благодаря машинному обучению 
«информационные системы самостоятельно формируют правила и нахо-
дят решение на основе анализа зависимостей, используя исходные 
наборы данных (без предварительного составления человеком перечня 
возможных решений), что позволяет говорить о появлении искусствен-
ного интеллекта» [15]. Это обращает внимание на то, что понятие зави-
симостей формируется человеком, а также используемые наборы дан-
ных, то есть в работе искусственного интеллекта присутствует значи-
тельная составляющая субъективного подхода (человеческой оценки по 
определению наборов данных и др.), влияющего на объективность выво-
дов интеллектуальных информационных систем. 

Проблема объективности принимаемых решений прослеживается и 
в п. 8 Стратегии [15], раскрывающем содержание машинного обучения, 
для которого требуется корректно размеченный набор данных. 

В Стратегии отмечается (п. 17 (6)) ежегодное увеличение в не-
сколько раз количества параметров в моделях искусственного интел-
лекта. «Передовые модели искусственного интеллекта в 2019 году содер-
жали не более 1,5 млрд. параметров, а некоторые модели искусственного 
интеллекта, представленные в 2022 году, содержат уже более 1 трлн. па-
раметров» [15]. При этом не характеризуется связь роста числа парамет-
ров в моделях с корректностью и эффективностью работы систем, в ко-
торых применяются модели. Рост числа параметров, учитываемых в мо-
дели, не всегда определяет точность моделирования. 

К числу основных показателей, характеризующих достижение це-
лей, указанных в Стратегии, отнесено «количество публикаций россий-
ских авторов на конференциях в области искусственного интеллекта 
уровня А* в 2030 году», которое должно вырасти не менее чем до 450 
публикаций в год» [15]. Получается, что статья, содержащая новые науч-
ные положения по тематике искусственного интеллекта, опубликован-
ная на конференции, посвещенной цифровой трансформации (не относя-
щейся к уровню А*), не является научным вкладом в развитие техноло-
гий искусственного интеллекта и не может рассматриваться как состав-
ляющая показателя развития этих технологий.  

В Стратегии также к числу показателей, характеризующих достиже-
ние целей, отнесено «количество публикаций российских авторов в жур-
налах первого квартиля «Белого списка». К 2030 году этот показатель 
должен вырасти «не менее чем до 450 публикаций в год» [15]. Такой под-
ход к оценке результатов развития технологий искусственного интел-
лекта в целом не отражает фактическое развитие технологий, а показы-
вает наличие (или отсутствие) спектра конференций и журналов из «Бе-
лого списка» в сфере искусственного интеллекта, предоставляющих воз-
можность опубликования статей.  

Другим показателем, определяющим достижение целей из [15], яв-
ляется объем затрат организаций на внедрение и использование техно-
логий искусственного интеллекта, поскольку отсутствует однозначная 
взаимосвязь между ростом затрат на реализацию процесса и его эффек-
тивностью. Также не ясны методы стимулирования самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов, к дополнительным затратам (росту затрат) на 

внедрение технологий искусственного интеллекта. 
Развитие технологий искусственного интеллекта является иннова-

ционным процессом, требующим постоянного контроля и координации, 
обеспечивающих высокую эффективность применения сквозных техно-
логий. Планирование показателей развития технологий искусственного 
интеллекта является одним из сложнейших этапов формирования и реа-
лизации Стратегии, непосредственно оказывает влияние на цифровую 
трансформацию всех отраслей экономики. Поскольку технологии искус-
ственного интеллекта используются непосредственно при диалоге с по-
требителями (услуг, товаров и др.), то от степени доверительного отно-
шения к ним зависит интенсивность использования интеллектуальных 
информационных систем.  

 
Выводы 
1. Формирование цифровой экономики и цифрового общества на 

комплексной основе неразрывно связано с активным внедрением техно-
логий искусственного интеллекта. 

2. Трансформация ресурсного потенциала в сфере информационно-
коммуникационных технологий оказывает значительное влияние на 
комплекс целей и задач развития технологий искусственного интел-
лекта. 

3. Приоритетное значение институционального подхода в регулиро-
вании технологий искусственного интеллекта обеспечит наиболее актив-
ное и эффективное внедрение. 

4. Комплексное решение вопросов, связанных с наличием субъек-
тивности при реализации процессов машинного обучения, позволит по-
высить качество принимаемых интеллектуальными информационными 
системами решений. 

5. Развитие теории искусственного интеллекта и интеграция части ее 
методологических основ в законодательную среду будет способствовать 
развитию технологий в этой сфере. 

6. Трансформация части подходов к формированию показателей, ха-
рактеризующих достижение целей, указанных в «Стратегии развития ис-
кусственного интеллекта в РФ» позволит сформировать процесс разви-
тия технологий искусственного интеллекта на более эффективной ос-
нове и окажет позитивное влияние на формирование цифровой эконо-
мики. 
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On some aspects that determine the dynamics of stimulating the development of artificial 
intelligence 
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The article emphasizes the relevance of the formation of a digital economy and a digital society 

on a comprehensive basis using artificial intelligence technologies. The most significant 
aspects influencing the prospects for the development of artificial intelligence 
technologies are characterized: the development of resource potential in the field of 
information and communication technologies and mathematical tools, the integration of 
the methodological foundations of the theory of artificial intelligence. A number of issues 
are identified, the solution of which stimulates the introduction of artificial intelligence 
technologies related to the implementation of machine learning processes and the 
formation of a conceptual apparatus in this area. Attention is drawn to the need to change 
some of the approaches to the formation of indicators characterizing the achievement of 
the goals specified in the strategy for the development of artificial intelligence in the 
Russian Federation. The key importance of artificial intelligence technologies in the 
development of the information society and the country's economy is emphasized.  
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Работа над инициативами по совершенствованию систем 
управления в организации 
 
 
Краснова Марианна Владимировна  
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бургский государственный экономический университет 
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и инноваций Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет 
 
Изложено представление о стратегической инициативе как идее, задающей 
образ действий организации в определенном направлении, в том числе в слу-
чае развития и поддержания собственных систем управления. Описана роль 
Совета директоров, высшего исполнительного руководства, куратора и руко-
водителя реализации стратегической инициативы, департамента (офиса) 
стратегического управления в работе над стратегическими инициативами. 
Изложены критерии приоретизации и основанный на матричном анализе 
подход к формированию портфеля инициатив по улучшению систем управ-
ления в организации.  
Ключевые слова: система управления, пригодность, адекватность, результа-
тивность, стратегические инициативы, портфель инициатив, матричный ана-
лиз. 
 

Введение 
Стратегическая инициатива – это идея, соответствующая стратегии 

верхнего уровня и задающая образ действий организации в определен-
ном направлении. Посредством стратегических инициатив мобилизу-
ются организационные ресурсы для решения стратегических задач, яв-
ляющихся контрольными точками на пути к достижению целей.  

Стратегические инициативы не ограничиваются масштабированием 
основного бизнеса или перемещением бизнеса в смежные области, раз-
работкой новых продуктов или выходом на новые рынки.  

Стратегическая инициатива представляет собой согласованное уси-
лие, направленное на «создание или присвоение экономической ценно-
сти окружающей среды, которая организована как независимый проект 
с собственной ответственностью за прибыль и убытки» [16]. Сегодня в 
теории достаточно строго определены руководящие принципы и опи-
саны рациональные конструкции развертывания стратегии посредством 
стратегических инициатив [17; 20]. Установлено, что частота, степень 
близости и уровень доверия социальных контактов в организации оказы-
вают существенное влияние на эффективность реализации ее стратеги-
ческих инициатив за счет лучшего обмена информацией, обмена знани-
ями, взаимного контроля [15].Стратегические инициативы должны пере-
сматриваться по мере развития контекста организации [4]. 

Однако специалисты констатируют, что, организации не выполняют 
до 70 процентов своих стратегических инициатив. Например, в период 
2011-2013 гг. только около 56% стратегических инициатив были 
успешно реализованы компаниями, а уроки, извлеченные из неудачного 
их выполнения, «ухудшают формулировку будущих стратегий» [14].  

В исследованиях помимо переоцененного потенциала спроса, 
непредвиденных рыночных колебаний, опережающей реакции конку-
рентов, ошибочной оценки потребности в ресурсах и ограничениях до-
ступа к ним, приводятся такие причины неудовлетворительных резуль-
татов реализации стратегических инициатив: 

– недостатки в способе выбора проектов и управления пределом воз-
можностей для реализации стратегических целей;  

– отсутствие должного внимания к управлению изменениями, кото-
рые произойдут по мере развертывания новой инициативы; 

– ограниченные возможности приостановить проекты в рамках за-
пущенных инициатив или отменить их [14].  

В отечественной практике понятие «стратегическая инициатива» 
большей частью связано с деятельностью созданного в 2011 году 
Агентства стратегических инициатив и используются как инструмент 
российской государственной экономической политики. В частности, по-
средством портфеля инициатив по внедрению цифровых решений, раз-
витию цифровой инфраструктуры и поставщиков цифровых решений 
должны реализовываться стратегии цифровой трансформации государ-
ственных корпораций и компаний с государственным участием [6].  

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация государ-
ственного и муниципального управления, экономики и социальной 
сферы» поставлена задача создания модели управления на основе дан-
ных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших их 
объемов, машинного обучения и искусственного интеллекта, что потре-
бует от организаций в ключевых отраслях экономики значительного пре-
образования своих систем управления. Так называемые ИТ-зависимые 
инициативы порождают новые бизнес-модели, глубокие изменения в 
бизнес-стратегиях и в организационных рутинах. К этой категории стра-
тегических инициатив специалисты относят: удаленную работу, бизнес-
интеграцию с поддержкой ERP, управление взаимоотношениями с кли-
ентами, электронную коммерцию, электронный бизнес и инициативы по 
управлению электронной цепочкой поставок, социальные сети и распро-
странение искусственного интеллекта. Для ИТ-зависимых инициатив ха-
рактерно: 

– невозможность реализовать без технологической основы; 
– сложность оценки эффективности;  
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– угроза быстрого дублирования конкурентами [8]. 
Главным условием выбора стратегических инициатив является эф-

фективное использование организационных ресурсов, которые, заметим, 
с позиции ресурсной теории фирмы (Resource Based View, RBV) необхо-
димо на систематической основе выявлять, развивать и поддержать. Та-
ким образом, как справедливо утверждал автор теории «подрывных ин-
новаций» К.М. Кристенсен, стратегический выбор связан с решением 
проблем уровня дилеммы [11]. С продуктово-ориентированным приори-
тетами могут соперничать идеи относительно предпроектного анализа 
положения дел (форсайта), приобретения и поддержания в рабочем со-
стоянии научного оборудования, приборов, программных средств, раз-
вития компетенций специалистов, занятых НИОКР, патентного и инфор-
мационного обеспечения, выявления возможных партнеров и т.д. [5]. 
Сюда следует добавить и инициативы по развитию систем управления в 
области качества, информационной безопасности, непрерывности биз-
неса, окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, энерге-
тического менеджмента, большинство из которых связаны с внедрением 
цифровых технологий. 

Целью данной статьи является описание возможностей критически 
важного улучшения систем управления в организации посредством вы-
работки и реализации стратегических инициатив по их развитию и под-
держанию. 

 
Материалы и метод 
Работа над стратегическими инициативами как системами «от идеи 

до запуска» (idea-to-launch system) относится к практикам, реализующим 
концепцию «Stage-Gate» [12]. 

В публичных компаниях ведущая роль в запуске реализации иници-
атив принадлежит комитету по стратегии Совета директоров. 

Описание представляемых комитету по стратегии инициатив 
должно быть достаточно конкретным с указание ключевых вех их реа-
лизации и перечня ключевых показателей [6]. 

Одобренные комитетом по стратегии Совета директоров инициа-
тивы рассматриваются на стратегических сессиях высшего исполнитель-
ного руководства. 

В рамках стратегической сессии высшее исполнительное руковод-
ство определяется со следующими атрибутами стратегических инициа-
тив: 

– закрепление куратора – руководителя верхнего уровня из числа 
участников стратегической сессии; 

– определение руководителя стратегической инициативы (руково-
дитель среднего звена), который впоследствии станет руководителем 
стратегического проекта; 

– установление значений целевых показателей для ключевых вех ре-
ализации инициативы; 

– фиксация ориентировочного срока достижения целевого показа-
теля. 

За стратегической сессией следуют формирование проектов, обес-
печивающих реализацию предложенных инициатив и их подготовка к 
защите на заседании Совета директоров.  

Конкретные проекты являются практическими инструментами реа-
лизации стратегических инициатив.  

Особая роль в управлении стратегическими инициативами отво-
дится департаменту (офису) стратегического управления, в функции ко-
торого входит решение следующих задач: 

– консультирование исполнительного руководства перед проведе-
нием стратегической сессии по формированию набора (портфеля) стра-
тегических инициатив, необходимых для достижения целевых показате-
лей;  

– координация действий с финансовой службой, чтобы финансовые 
планы и бюджеты включали финансирование и кадровые ресурсы для 
стратегических инициатив; 

– установление краткосрочных задач и контрольных точек, которые 
свяжут долговременные цели с текущими бюджетными показателями; 

– сбор информации о реализации стратегических инициатив и про-
верка гипотезы взаимосвязи стратегических целей и инициатив;  

– подготовка периодического отчета руководству о статусе и ходе 
реализации инициативы; 

– участие в решении проблем в проектных командах на основе ана-
лиза полученных данных в случаях, когда инициатива отстает от гра-
фика, выходит за рамки бюджета или не дает ожидаемых результатов, 
или в случаях, когда необходимо адаптировать стратегию к вновь возни-
кающим обстоятельствам. 

Для стратегических инициатив, которые входят в сферу ответствен-
ности конкретного организационного подразделения, департамент 
(офис) стратегического управления играет координирующую роль, но он 
должен активно управлять стратегическими инициативами, которые ре-
ализуют несколько бизнес-единиц (контролируемых компаний) или не-
сколько функциональных подразделении.  

Департамент (офис) стратегического управления на постоянной ос-
нове в разрезе подразделений и лиц, вовлеченных в реализацию инициа-
тив, осуществляет мониторинг таких показателей как число и удельный 
вес отклоненных инициатив, число и удельный вес не подтвержденных 
цен на запланированные работы проектов, обеспечивающих реализацию 
стратегических инициатив; число не начатых, не завершённых, перене-
сенных, прекращенных проектов/работ [7]. 

Сами идеи, положенные в основание инициативы, и методы их реа-
лизации не обязательно должны быть оригинальными. Специалисты го-
ворят о следующих широко распространенных механизмах:  

– принудительный, коэрцитивный изоморфизм: выполнение усло-
вий, сформулированных государственными органами, потребителями, 
поставщиками, неправительственными организациями, для получения 
преференций или предотвращения наказаний; 

– подражательный изоморфизм: применение лучших практик; 
– нормативный изоморфизм: использование особо популярных ин-

струментов для демонстрации собственного прогресса и приобретения 
легитимности в профессиональном сообществе и в отраслевых ассоциа-
циях [9; 13; 18]. 

Следует отметить, что большинство инициатив основывается на со-
четании приведенных «механизмов». Например, добровольная сертифи-
кация систем менеджмента может быть требованием потребителя и в то 
же время укрепляет положение организации в отрасли. Внедрение бе-
режливого производства – очевидное следование лучшим практикам и 
условие участия компаний ключевых отраслей экономики в Националь-
ном проекте «Производительность труда» для получения льготных зай-
мов Фонда развития промышленности. К числу стратегических инициа-
тив относится и стремление управленческой команды достичь высокого 
уровня организационной зрелости и с этой целью внедрить как можно 
большее число элементов модели CMMI. 

Стратегические инициативы управляются отдельно от рутинных 
операций, прежде всего по той причине, что организация имеет дело с 
так называемыми дискреционными программами, финансирование кото-
рых осуществляется вне рамок операционного бюджета, когда предпо-
лагается относительно свободное перераспределение средств и ресурсов. 
Необходимый бюджет – важный количественный показатель оценки 
стратегических инициатив. Однако при выборе из расширенного списка 
стратегических инициатив для реализации следует руководствоваться 
значительно большим числом критериев (продолжительностью получе-
ния эффекта от их реализации, степенью риска и вероятностью достиже-
ния стратегической цели и т.д.) [10; 19]. Следует учитывать и ограниче-
ния возможностей организации с точки зрения наличия адекватных ре-
сурсов. 

Как правило, в организации «обрабатывается» несколько стратеги-
ческих инициатив одновременно, и ими управляют как портфелем ини-
циатив с разными целями, приоритетами и датами завершения. 

Поскольку стратегические инициативы реализуются в форме проек-
тов, то актуальной являются задачи структурирования проектов по порт-
фелям (а project portfolio), программам (a project program) и цепочкам (a 
project chain), управления межпроектными связями и рисками. Специа-
листы подчеркивают, что после того, как стратегические инициативы 
были определены в качестве проектов, ожидается, что они будут реали-
зованы, с небольшой возможностью приостановить или отменить их 
[14].  

Эффективность методов реализации стратегических инициатив мо-
жет варьироваться в зависимости от таких факторов, как организацион-
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ная культура, отрасль и текущие рыночные условия. Очень важно тща-
тельно проанализировать эти факторы при выборе конкретного проекта 
реализации той или иной инициативы. 

Одним из распространенных подходов к организации процесса вы-
бора проектов, обеспечивающих реализацию стратегических инициатив, 
является использование матриц, которые согласовывают стратегии с так-
тикой исполнения (Таблица 1). 

 
Таблица 1 
Матрица методов реализации стратегических инициатив 

Стратегия / 
Инициатива 

Методы реализации 

Расширение 
рынка 

Совместные 
предприя-

тия 

Стратегическое 
партнерство 

Расширение 
штата прямых 

продаж 

Развитие интер-
нет-канала 

Инновацион-
ный продукт 

Гибкая раз-
работка 

Семинары по 
дизайн-мышле-

нию 

Межфункцио-
наль-ные ко-

манды 

Прототипирова-
ние и итерация

Снижение за-
трат 

Бережливое 
производ-

ство – 
шесть сигм 

Автоматизация 
процессов 

Оптимизация це-
почки поставок 

Аутсорсинг 

Развитие со-
трудников 

Обучение и 
семинары 

Программы 
наставничества

Инициативы по 
развитию лидер-

ства 

Системы управ-
ления эффек-

тивностью 
 
В матрице, представленной в таблице 1, каждая строка представляет 

стратегическую цель или инициативу, а каждый столбец – возможный 
метод или тактику реализации. Эту матрицу можно адаптировать в соот-
ветствии с конкретными потребностями и контекстом организации или 
проекта. 

В качестве примера успешной работы с портфелем стратегических 
инициатив часто приводят опыт Analog Devices по интеграции TQM в 
культуру компании. В ответ на ключевые проблемы: низкая лояльность 
клиентов и значительные потери в процессах проектирования, производ-
ства, во вспомогательных службах, – менеджментом компании были раз-
работаны и объединены в блоки инициативы по «обслуживанию клиен-
тов», «совершенствованию производства», «инновациям», «управлению 
персоналом» (HR Excellence) и «MIS Excellence». Была решена задача 
подбора сопоставимых показателей, которые позволили бы сравнивать 
вклад различных инициатив и бизнес-подразделений в решение ключе-
вых проблем с точки зрения корпоративной цели, сформулированной на 
основе видения генерального директора и каскадированной по методу 
Hoshin Kanri [8]. 

В течение года могут возникать новые инициативы, и весь портфель 
стратегических инициатив должен постоянно оцениваться и перераспре-
деляться по приоритетам. 

Приоритизация инициатив – одна из ключевых проблем улучшений 
в любой предметной области, требующая достаточных компетенций и 
опыта использования инструментов «7-QC», «A3», «8D», ранговой кор-
реляции, АВС-XYZ-анализа, метода анализа иерархий и т.д. [8]. 

В настоящей работе по результатам опроса экспертов определены 
некоторые основные направления поиска и выбора стратегических ини-
циатив для совершенствования систем управления в организации. 

 
Результаты 
Термин менеджмент (management) «management» в ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 определяется как скоординированная деятельность по руко-
водству и управлению организацией [1]. Если оставить в стороне как са-
мостоятельную проблему надлежащего руководства, то можно более 
предметно рассмотреть возможности для улучшений систем управления 
в организации. 

Интегрированная система управления организацией в целом пред-
ставляет собой субстантивное множество, обладающее внутренним 
единством форм проявления и саморазвития составляющих его систем 
управления в области качества, информационной безопасности, непре-
рывности бизнеса, окружающей среды, охраны труда и техники безопас-
ности, энергетического менеджмента [3].  

Состояние каждой из систем управления, выявление областей для 
улучшения и установление очередности этих улучшений, как правило, 
определяется путем самооценки с использованием «модели зрелости» и 
последующего аудита [2]. 

Однако помимо анализа своей деятельности относительно установ-
ленных в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 критериев, организациям целесооб-
разно оценивать собственные системы управления с точки зрения их 
пригодности, адекватности, результативности. 

О пригодности системы управления можно судить по тому, в каком 
объеме ее требования приемлемы для организации в зависимости вида, 
размера, сложности, географического расположения, культуры органи-
зации, поставляемых продукции и оказываемых услуг. 

Адекватность – соответствие требованиям, налагаемым законода-
тельством, иными обязательными для исполнения регулирующими до-
кументами, а также наличие механизмов анализа, выявления и оценки 
рисков, обеспечения комплексной защиты организации. 

Результативность – достижение желаемых результатов. 
Опрос семи экспертов, имеющих ученые степени и опыт преподава-

ния в области менеджмента, показал, что для систем управления в раз-
ных предметных областях эти требования имеют разную степень значи-
мости, и, как следствие, предполагают разную очередность рассмотре-
ния и реализации соответствующих инициатив (таблица 2).  

 
Таблица 2 
Значимость требований к системам управления в организации 
коэффициенты значимости* 
Система управления по обла-

стям 
Требования 

пригодность адекватность результатив-
ность 

Качество 0,20 0,40 0,40 
Информационная безопас-

ность 
0,22 0,44 0,34 

Экология 0,26 0,46 0,28 
Охрана труда и техника без-

опасности 
0,21 0,45 0,34 

Энергопотребление 0,24 0,37 0,39 
Непрерывность бизнеса 0,30 0,28 0,41 

*коэффициенты значимости определены как нормированная оценка 
обратных величин для суммы рангов, присвоенных всеми экспер-
тами каждому требованию (∑ 𝑟


ୀଵ ) 

 
Опрос показал высокий уровень согласованности мнений экспертов: 

значения коэффициента ранговой корреляции Кендалла при оценке зна-
чимость требований к системам управления по всем областям превысили 
0,6. О достоверности оценки полученных коэффициентов свидетель-
ствуют соответствующие расчетные значения χ2˃5,992 (при k=2, α=0,05). 

Развитие и поддержание пригодности, адекватности и результатив-
ности систем управления ставят задачу их идентификации и достоверной 
оценки посредством мониторинга, измерения, анализа. Эта задача тре-
бует, по нашему мнению, первоочередного решения  

По согласованному мнению опрошенных экспертов, относительная 
сложность этапов процесса оценки существенно отличается для рассмат-
риваемых требований к системам управления (таблица 3). 

 
Таблица 3 
Относительная сложность этапов процесса оценки систем управ-
ления, ранги 

Требования Этапы оценки 
Мониторинг Измерение Анализ 

Пригодность 2 1 1 
Адекватность 1 2 3 
Результатив-

ность 
3 3 2 

 
Таблица 4 
Последовательность включения инициатив по развитию и поддер-
жанию пригодности, адекватности и результативности систем 
управления 

Значимость 
требований к 

системе 

Сложность этапов оценки 
Низкая Средняя Высокая 

Высокая 2 - 1 
Средняя 6 3 - 
Низкая 5 7 4 

 
В таблице 4 представлена последовательность, в которой целесооб-

разно включать инициативы по развитию и поддержанию пригодности, 



 

 254

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

адекватности и результативности систем управления в портфель в каж-
дом конкретном случае. 

Изложенный подход вооружает менеджмент необходимыми инстру-
ментами выделение ключевых данных из обширного массива информа-
ции для принятия решений при формировании портфеля инициатив по 
улучшению систем управления в организации, для повышения успешно-
сти реализуемых при этом проектов. 
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Факторы, обусловливающие эффективность процесса 
стратегического планирования на промышленных предприятиях 
 
 
Купцов Владимир Алексеевич 
Государственный университет просвещения, kva713@gmail.com 
 
В статье исследуется комплексное влияние разнообразных факторов на эф-
фективность стратегического планирования российских промышленных 
предприятий, которое обусловлено динамикой внешней среды, методологи-
ческим обеспечением процесса планирования, инструментарием стратегиче-
ского управления, учетом отраслевой и организационной специфики, а также 
необходимостью адаптации к цифровой трансформации и современным тен-
денциям развития экономики. Проведен анализ динамики численности круп-
ных и средних промышленных предприятий в разрезе федеральных округов 
РФ за период с 2020 по 2024 гг., чтобы выявить региональные особенности и 
тенденции развития промышленного сектора. Особое внимание уделено ана-
лизу внутренних и внешних факторов, влияющих на стратегическое плани-
рование. Результаты оценки факторов стратегического планирования с ис-
пользованием балльной системы выявили сильные и слабые стороны про-
мышленных предприятий, а также определили приоритетные направления 
для улучшения стратегического планирования. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленные предприя-
тия, факторы, внутренние факторы, внешние факторы, оценка факторов, мак-
роэкономические факторы, рыночные факторы, технологические факторы. 
 

Введение 
Глобализация, интенсифицировавшая на протяжении последних де-

сятилетий, привела к существенному возрастанию взаимосвязанности 
национальных экономик различных стран, а именно интенсификации 
трансграничных потоков капитала, трудовых ресурсов, интеллектуаль-
ной собственности, товарно-материальных ценностей и услуг. В усло-
виях неоднородного мирового экономического пространства, где устой-
чивый рост одних регионов контрастирует с транзитивными процессами 
в других, промышленные предприятия сталкиваются с вызовами усилен-
ной конкуренции и возросшего давления, обусловленными глобальными 
макроэкономическими изменениями экономической, социально-полити-
ческой и технологической природы. Актуальность приобретают во-
просы, связанные с либерализацией торговых режимов, обеспечением 
экологической безопасности, а также развитием и интеграцией цифро-
вых технологий, которые оказывают воздействие на социально-экономи-
ческие системы на глобальном уровне, детерминируя как новые возмож-
ности для развития стратегического планирования, так и потенциальные 
риски.  

 
Методология исследования 
Исследование, направлено на выявление факторов, обусловливаю-

щих эффективность процесса стратегического планирования на про-
мышленных предприятиях РФ, и основывается на методологическом 
подходе. Первым этапом исследования стал анализ научной литературы, 
посвященной стратегическому планированию на промышленных пред-
приятиях, с целью выявления факторов, влияющих на эффективность 
этого процесса. На втором этапе проведен статистический анализ чис-
ленности крупных и средних промышленных предприятий в федераль-
ных округах РФ за 2020-2024 гг., чтобы выявить региональные особен-
ности развития промышленного сектора и оценить влияние макроэконо-
мических факторов на численность предприятий. На третьем этапе про-
ведена оценка факторов стратегического планирования в баллах, осно-
ванного на экспертной оценке.  

В исследовании использованы следующие методы: анализ научной 
литературы (изучение и систематизация теоретических и методологиче-
ских аспектов стратегического планирования на промышленных пред-
приятиях), статистический анализ (анализ динамики численности про-
мышленных предприятий и расчет статистических показателей), экс-
пертная оценка (оценка факторов стратегического планирования с ис-
пользованием балльной системы и критериев оценки), сравнительный 
анализ (сопоставление данных по различным федеральным округам и пе-
риодам времени для выявления тенденций и закономерностей). 

 
Результаты исследования 
Опираясь на труды современных исследователей, по эффективности 

процесса стратегического планирования на промышленных предприя-
тиях, представляется возможным выделить факторы, оказывающие су-
щественное влияние на результативность стратегического управления, в 
условиях динамично развивающейся экономической среды. Исследова-
ние Ю.Ю. Коробковой, Д.Ю. Чусовитина и М.А. Бояринцевой акценти-
рует внимание на специфике стратегического планирования предприя-
тий топливно-энергетического комплекса, подчеркивая необходимость 
учета волатильности цен на углеводородное сырье как критического 
фактора, определяющего контуры стратегических решений в данном 
секторе [6]. В свою очередь, Е.А. Яковлева и соавторы предлагают ком-
плексную модель анализа эффективности стратегического планирова-
ния, интегрирующую материальные и нематериальные факторы, при 
этом акцентируя важность применения методов совместного причинно-
следственного картирования и фреймового представления знаний, для 
углубленного понимания взаимосвязи между различными факторами и 
их влияния на стратегические результаты [11]. 
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А.Э. Юцис выделяет эффективные методы стратегического плани-
рования в качестве основного фактора, способствующего устойчивому 
развитию промышленного предприятия, подчеркивая, что выбор и им-
плементация адекватных методологических подходов является опреде-
ляющим условием достижения долгосрочной конкурентоспособности и 
стабильности [10]. В развитие методологической тематики, В.В.Сериков 
рассматривает инструментарий внутрифирменного и стратегического 
планирования, систематизируя факторы, модели и методы, применимые 
на промышленном предприятии, которые обеспечивают практическую 
ориентацию в выборе наиболее подходящих инструментов для органи-
зационных целей [7]. S.O. Alimova подчеркивает значимость системы 
стратегического управления для промышленных предприятий, отмечая 
необходимость адаптации управленческих подходов к специфическим 
условиям функционирования и стратегическим целям организации [12]. 

В.В. Варфаловская и Е.В. Хомутова акцентирует внимание на сущ-
ности, необходимости и особенностях разработки стратегии в условиях 
нарастающей цифровизации, подчеркивая, что цифровая среда вносит 
кардинальные изменения в процесс стратегического планирования, тре-
буя переосмысления традиционных подходов и интеграции цифровых 
технологий в стратегические инициативы предприятий [1]. Е.В. Дени-
сова и Г.В. Петрова предлагают инструментарий стратегического плани-
рования деятельности, расширяя перечень аналитических и управленче-
ских инструментов, доступных для предприятий, стремящихся к повы-
шению эффективности стратегического управления [2]. 

А.Р. Хузин и Д.Р. Баширова фокусируются на процессном аспекте 
стратегического планирования, выделяя пять основных этапов процесса, 
которые структурируют и оптимизируют процесс разработки и реализа-
ции стратегии на промышленных предприятиях [9]. А.П. Филимонов 
проводит анализ современных тенденций развития стратегического пла-
нирования, выявляя доминирующие направления эволюции методоло-
гий и практик стратегического управления в условиях динамично меня-
ющегося мира. С.М.Имяреков, Н.В. Еремкина и Р.А. Юдин обосновы-
вают необходимость научного подхода к изучению стратегического пла-
нирования, подчеркивая, что академическая строгость и методологиче-
ская обоснованность являются необходимыми условиями для развития 
эффективных теорий и практик в области стратегического управления 
[4]. К.Г. Качалкина выделяет специфику стратегического планирования 
в наукоемких дочерних обществах нефтегазовых компаний, демонстри-
руя, что отраслевая специфика и уровень наукоемкости бизнеса явля-
ются факторами, определяющими особенности стратегического управ-
ления и требующими адаптации общих принципов стратегического пла-
нирования к конкретным организационным условиям [5]. 

Для понимания развития промышленного сектора в России, рас-
смотрим динамику численности крупных и средних промышленных 
предприятий по федеральным округам за 2020-2024 г., которая указана в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 
Количество крупных и средних промышленных предприятий по 
субъектам РФ 2020-2024 гг., ед. [3] 

 2020 2021 2022 2023 2024 Абс. откл. 
+/- 

2024-2023

Темп 
прироста 

% 
2024/2023

Россий-
ская Фе-
дерация 

10 683 10 642 10 855 11 209 10 235 -974 -8,68 

Цен-
траль-

ный фе-
дераль-

ный 
округ 

3 696 3 869 4 060 4 261 4 412 151 3,54 

Северо-
Запад-

ный фе-
дераль-

ный 
округ 

1 404 1 375 1 387 1 431 1 484 53 3,70 

Южный 
феде-

ральный 
округ 

795 770 784 799 777 -22 -2,7 

Северо-
Кавказ-

ский фе-
дераль-

ный 
округ 

242 220 213 208 210 2 0,96 

При-
волж-

ский фе-
дераль-

ный 
округ 

2 450 2 348 2 334 2 407 2 424 17 0,71 

Ураль-
ский фе-
дераль-

ный 
округ 

877 876 883 896 928 32 3,57 

 
В общероссийском масштабе наблюдается снижение совокупного 

количества крупных и средних промышленных предприятий в 2024 г. по 
сравнению с предыдущим периодом, с показателя в 11 209 ед. в 2023 г. 
до 10 235 ед. в 2024 г., что выражается в абсолютном снижении на 974 
предприятия и отрицательном темпе прироста в размере -8,68%. В 2024 
г. количество крупных и средних промышленных предприятий в ЦФО 
достигло 4 412 ед., что на 151 предприятие больше, чем в 2023 г., и соот-
ветствует темпу прироста в 3,54%. Северо-Западный федеральный округ 
характеризуется положительной динамикой в 2024 г., увеличив количе-
ство предприятий до 1 484 ед., что на 53 ед. превышает показатель 2023 
г., с темпом прироста в 3,70%. Аналогично ЦФО, рост числа предприя-
тий в СЗФО связан с развитием портовой инфраструктуры, наличием 
промышленных кластеров и привлекательностью региона для инвести-
ций. В Уральском федеральном округе наблюдается положительная тен-
денция, с увеличением количества предприятий в 2024 г. до 928 ед., что 
на 32 предприятия больше, чем в 2023 г., и соответствует темпу прироста 
в 3,57%. Рост в УФО обусловлен развитием добывающей промышленно-
сти и сопутствующих производств в регионе. 

Приволжский федеральный округ демонстрирует небольшой при-
рост количества предприятий в 2024 г., увеличившись на 17 ед. до 2 424 
предприятий, с темпом прироста 0,71% и указывает на стабилизацию 
промышленного сектора в ПФО без выраженной динамики расширения. 
В отличие от вышеуказанных федеральных округов, Южный федераль-
ный округ зафиксировал снижение количества предприятий в 2024 г. до 
777 ед., что на 22 предприятия меньше, чем в 2023 г., с отрицательным 
темпом прироста в -2,7%. Данное сокращение отражает негативные эко-
номические тенденции и структурные изменения в промышленном сек-
торе ЮФО. Северо-Кавказский федеральный округ, демонстрирует 
наименьшую динамику изменений, зафиксировав увеличение количе-
ства предприятий на 2 ед. до 210 ед. в 2024 г., с темпом прироста 0,96%. 
Практически стагнация количества предприятий в СКФО свидетель-
ствует о специфических особенностях развития промышленного сек-
тора, связанных с геополитическими факторами и ограниченными инве-
стиционными возможностями.  

Стратегическое планирование на российских промышленных пред-
приятиях подвергается комплексному воздействию разнообразных фак-
торов, которые указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Факторы, влияющие на стратегическое планирование российских 
промышленных предприятий 
Категория 
факторов

Подкатегория факто-
ров 

Конкретные факторы 

Внешние 
факторы

Макроэкономические 
факторы 

Экономическая нестабильность, инфляция, 
колебания валютных курсов. 

Изменения в государственной экономической 
политике, а также налоговую и таможенную 

политику. 
Геополитическая ситуация, международные 

санкции. 
Рыночные факторы Уровень конкуренции на рынке, появление но-

вых игроков. 
Изменения в потребительских предпочтениях 

и спросе. 
Технологические изменения, появление новых 

технологий и продуктов. 
Глобальные тенденции развития рынков. 
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Политико-правовые 
факторы 

Изменения в законодательстве, регулирую-
щем деятельность промышленных предприя-

тий. 
Политическая стабильность в стране и реги-

оне. 
Влияние государственных программ развития.

Социально-культур-
ные факторы 

Демографические изменения, уровень образо-
вания и квалификации рабочей силы. 

Изменения в социальных ценностях и культур-
ных нормах. 

Экологические требования и общественное 
мнение. 

Технологические 
факторы 

Скорость развития технологий. 
Доступность новых технологий. 

Уровень автоматизации и цифровизации про-
изводства. 

Внутрен-
ние фак-

торы 

Финансовые ре-
сурсы 

Финансовая устойчивость предприятия, до-
ступность кредитных ресурсов. 

Инвестиционные возможности предприятия. 
Производственные 

ресурсы 
Состояние основных фондов, уровень износа 

оборудования. 
Производственная мощность предприятия, 

эффективность производственных процессов.
Качество выпускаемой продукции. 

Человеческие ре-
сурсы 

Квалификация и мотивация персонала. 
Организационная культура предприятия. 

Эффективность системы управления персона-
лом. 

Маркетинговые ре-
сурсы 

Репутация бренда, узнаваемость продукции. 
Эффективность каналов сбыта и продвиже-

ния. 
Доля рынка. 

Организационная 
структура и управле-

ние 

Эффективность системы управления предпри-
ятием. 

Гибкость и адаптивность организационной 
структуры. 

Уровень корпоративной культуры. 
Инновационный по-

тенциал 
Способность компании к внедрению новых 
технологий и разработке новых продуктов. 

Уровень НИОКР. 
 
Исходя из таблицы 2, выделены внутренние факторы, оказывающие 

существенное влияние на эффективность и направленность стратегиче-
ского планирования промышленных предприятий. Макроэкономические 
факторы, представляют основу функционирования любой экономиче-
ской системы, и оказывают определяющее воздействие на стратегиче-
ское планирование промышленных предприятий в России. Экономиче-
ская нестабильность, проявляющаяся в волатильности макроэкономиче-
ских показателей, таких как инфляция и колебания валютных курсов, со-
здает высокую степень неопределенности и затрудняет долгосрочное 
прогнозирование. От промышленных предприятий требуют разработку 
гибких и адаптивных стратегий, способных учитывать различные сцена-
рии развития экономической ситуации. Изменения в государственной 
экономической политике, налоговой и таможенной политике, непосред-
ственно влияют на условия ведения бизнеса, рентабельность производ-
ственных операций и инвестиционную привлекательность промышлен-
ных секторов. Именно поэтому необходимо постоянно проводить мони-
торинг и учет данных изменений при формировании стратегических 
направлений развития промышленных предприятий. Дополнительным 
фактором макроэкономической неопределенности выступает геополити-
ческая ситуация, в частности, введение международных санкций, кото-
рые могут существенно ограничивать доступ к внешним рынкам, техно-
логиям и финансовым ресурсам, вынуждая предприятия переориентиро-
ваться на внутренние источники роста и импортозамещение, что, в свою 
очередь, требует внесения корректив в существующие стратегические 
планы и разработки альтернативных сценариев. 

Рыночные факторы, определяющие конъюнктуру спроса и предло-
жения, конкурентную среду и динамику развития отраслей, также вли-
яют на процесс стратегического планирования. Уровень конкуренции на 
рынке, появление новых игроков, оказывает прямое влияние на рыноч-
ную долю предприятий, ценовую политику и необходимость постоян-
ного совершенствования продуктовой линейки и бизнес-процессов для 
сохранения конкурентных преимуществ, которые требуют в рамках 
стратегического планирования внедрять инновации, для повышения эф-

фективности и дифференциации продукции. Изменения в потребитель-
ских предпочтениях и спросе, обусловленные эволюцией социальных 
трендов, технологическим прогрессом и экономической ситуацией, тре-
буют от предприятий гибкости и способности к оперативной адаптации 
продуктовой стратегии и маркетинговых усилий для удовлетворения ме-
няющихся потребностей рынка. Предполагается проведение регулярных 
маркетинговых исследований и анализ потребительских трендов в рам-
ках стратегического планирования. Технологические изменения, харак-
теризующиеся появлением новых технологий и продуктов, открывают 
новые возможности для развития бизнеса, но и создают угрозу для пред-
приятий, не успевающих адаптироваться к технологическому прогрессу, 
тем самым обусловливает необходимость внедрения технологического 
форсайта и инновационного развития в стратегические приоритеты про-
мышленных предприятий. Глобальные тенденции развития рынков ока-
зывают все большее влияние на российские промышленные предприя-
тия, и требуют от стратегического планирования учета мировых трендов 
и интеграции в производственные и потребительские цепочки. 

Политико-правовые факторы, формирующие нормативно-правовую 
среду ведения бизнеса и определяющие политические условия функци-
онирования предприятий, оказывают существенное влияние на страте-
гическое планирование. Изменения в законодательстве, регулирующем 
деятельность промышленных предприятий (экологическое законода-
тельство, трудовое право и антимонопольное регулирование), непосред-
ственно влияют на операционные издержки, инвестиционные решения и 
стратегические направления развития предприятий. Политическая ста-
бильность в стране и регионе, обеспечивая предсказуемость и прозрач-
ность правил рынка, является важным условием для долгосрочного ин-
вестирования и стратегического планирования. Ведь политическая не-
стабильность и региональные конфликты создают риски и неопределен-
ность, ограничивая горизонт стратегического планирования и побуж-
дают к разработке контингентных планов. Влияние государственных 
программ развития, направленных на поддержку определенных отрас-
лей или регионов, может создавать, как возможности для промышлен-
ных предприятий (например, в виде субсидий, льгот и инфраструктур-
ных проектов), так и ограничения, связанные с приоритетным развитием 
определенных секторов экономики. Тем самым возникает необходи-
мость учета государственных приоритетов и программ при формирова-
нии стратегических направлений развития промышленных предприятий. 

Социально-культурные факторы, отражающие демографические 
тенденции, образовательный уровень населения, социальные ценности и 
культурные нормы, оказывают влияние на трудовые ресурсы, потреби-
тельское поведение и общественное мнение, которые необходимо учи-
тывать в стратегическом планировании. Демографические изменения, 
старение населения, изменение структуры населения и миграционные 
процессы, влияют на доступность и стоимость рабочей силы, структуру 
потребительского спроса и социальную инфраструктуру. Промышлен-
ным предприятиям нужно адаптироваться к изменениям в кадровой по-
литики, маркетинговых стратегиях и социальной ответственности к де-
мографическим изменениям.  

Изменения в социальных ценностях и культурных нормах, касаю-
щиеся отношения к труду, потреблению, экологии и социальному равен-
ству, формируют общественное мнение и потребительские предпочте-
ния, подразумевают учет социальных трендов и интеграции принципов 
корпоративной социальной ответственности в стратегическом планиро-
вании предприятий. Экологические требования и общественное мнение, 
связанные с растущей озабоченностью проблемами окружающей среды, 
ужесточением экологического законодательства и усилением обще-
ственного контроля за экологической деятельностью предприятий, ста-
новятся значимыми факторами, требующими от промышленных пред-
приятий интеграции экологической устойчивости в стратегические при-
оритеты и внедрение экологически ориентированных технологий и биз-
нес-процессов. 

Технологические факторы, определяющие скорость и направление 
технологического прогресса, доступность и распространение новых тех-
нологий, а также уровень технологической оснащенности производства, 
оказывают кардинальное воздействие на конкурентоспособность и стра-
тегическое развитие промышленных предприятий. Скорость развития 
технологий, характеризующаяся экспоненциальным ростом вычисли-
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тельной мощности, распространением цифровых технологий и появле-
нием прорывных инноваций, создает постоянную необходимость в тех-
нологической модернизации и адаптации бизнес-моделей к быстро ме-
няющемуся технологическому развитию. Доступность новых техноло-
гий, определяемая наличием квалифицированных кадров, финансовых 
ресурсов, инфраструктуры и институциональной среды, оказывает непо-
средственное влияние на возможность предприятий внедрять передовые 
технологии, чтобы быть конкурентоспособными. Уровень автоматиза-
ции и цифровизации производства, оказывает прямое влияние на эффек-
тивность производственных процессов, снижение издержек, повышение 
качества продукции и гибкость производства, и обусловливает необхо-
димость интеграции стратегических приоритетов промышленных пред-
приятий для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной пер-
спективе. 

Анализ внутренних факторов, оказывающих влияние на стратегиче-
ское планирование российских промышленных предприятий, показы-
вает, что финансовые ресурсы (финансовая устойчивость предприятия и 
доступность кредитных ресурсов, а также инвестиционные возможно-
сти) являются основой для реализации стратегических инициатив, по-
скольку ограниченность финансовых средств может существенно умень-
шить направления стратегического планирования и ограничить возмож-
ности для развития. 

В свою очередь, производственные ресурсы, охватывающие состоя-
ние основных фондов, уровень износа оборудования, производственную 
мощность, эффективность производственных процессов и качество вы-
пускаемой продукции, определяют способность предприятия эффек-
тивно производить конкурентоспособную продукцию, и являются фак-
тором для достижения стратегических целей. Далее, человеческие ре-
сурсы (квалификация и мотивация персонала, организационная культура 
предприятия и эффективность системы управления персоналом), важны 
в реализации стратегии, так как именно люди обеспечивают выполнение 
задач и достижение поставленных целей, а недостаток квалифицирован-
ных кадров или низкая мотивация могут стать серьезным препятствием 
для успешного развития. 

Кроме того, маркетинговые ресурсы, такие как репутация бренда, 
узнаваемость продукции, эффективность каналов сбыта и продвижения, 
а также доля рынка, определяют способность предприятия эффективно 
взаимодействовать с рынком и потребителями, что является необходи-
мым условием для достижения конкурентных преимуществ и увеличе-
ния рыночной доли. Наконец, инновационный потенциал (способность 
компании к внедрению новых технологий и разработке новых продук-
тов, а также уровень НИОКР), определяет способность предприятия 
адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и создавать новые 
конкурентные преимущества, и является фактором для долгосрочного 
развития и устойчивости промышленного предприятия. Для анализа 
внутренних и внешних условий, влияющих на деятельность промышлен-
ных предприятий РФ, обратимся к оценке факторов стратегического пла-
нирования, представленной в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Оценка факторов стратегического планирования на промышлен-
ных предприятиях РФ  
Категория 
факторов 

Подкатегория фак-
торов 

Конкретные 
факторы 

Критерии оценки Балл (1-
5) 

Внутрен-
ние фак-

торы 

Финансовые 
ресурсы 

Финансовая 
устойчивость 
предприятия 

Достаточность соб-
ственных средств, 
уровень кредитной 

нагрузки 

4 

Инвестицион-
ные возможно-
сти предприя-

тия 

Объем доступных ин-
вестиций, рентабель-

ность инвестиций 

3 

Производствен-
ные ресурсы 

Состояние ос-
новных фондов 

Степень износа обору-
дования, эффектив-
ность использования

3 

Производствен-
ная мощность 

Соответствие мощно-
сти спросу, эффектив-
ность использования

4 

Качество вы-
пускаемой про-

дукции 

Соответствие стан-
дартам, уровень брака

5 

Человеческие ре-
сурсы 

Квалификация 
персонала 

Уровень образования, 
опыт работы 

4 

Мотивация пер-
сонала 

Уровень вовлеченно-
сти, текучесть кадров

3 

Маркетинговые 
ресурсы 

Репутация 
бренда 

Узнаваемость, лояль-
ность клиентов 

4 

Эффективность 
каналов сбыта 

Охват рынка, стои-
мость сбыта 

3 

Организационная 
структура и управ-

ление 

Эффективность 
системы управ-

ления 

Скорость принятия ре-
шений, координация 

4 

Инновационный 
потенциал 

Уровень НИОКР, 
внедрение новых тех-

нологий 

3 

Внешние 
факторы

Макроэкономиче-
ские факторы 

Экономическая 
стабильность 

Уровень инфляции, 
ВВП 

3 

Геополитиче-
ская ситуация 

Международные санк-
ции, политическая 

стабильность. 

2 

Рыночные 
факторы 

Уровень конку-
ренции 

Количество конкурен-
тов, доля рынка 

4 

Технологиче-
ские изменения 

Скорость изменений, 
доступность техноло-

гий 

3 

 
Как видно из таблицы 3, по внутренним факторам, оценка финансо-

вых ресурсов показывает, что предприятия обладают достаточной фи-
нансовой устойчивостью, о чем свидетельствует оценка в 4 балла, од-
нако инвестиционные возможности, оцененные в 3 балла, указывают на 
необходимость поиска дополнительных источников финансирования 
для реализации стратегических инициатив. Оценка производственных 
ресурсов выявляет неоднородность, так как состояние основных фондов, 
оцененное в 3 балла, сигнализирует о необходимости модернизации обо-
рудования, в то время как производственная мощность и качество вы-
пускаемой продукции, оцененные в 4 и 5 баллов соответственно, свиде-
тельствуют о высокой эффективности производственных процессов. 
Оценка человеческих ресурсов, а именно квалификация персонала, оце-
ненная в 4 балла, и указывает на наличие квалифицированных кадров. 
Однако мотивация персонала, оцененная в 3 балла, требует разработки 
мер по повышению вовлеченности сотрудников. Маркетинговые ре-
сурсы, оцененные в 4 балла за репутацию бренда и 3 балла за эффектив-
ность каналов сбыта, указывают на необходимость оптимизации марке-
тинговой стратегии для повышения эффективности сбыта. Организаци-
онная структура и управление, оцененные в 4 балла, свидетельствуют об 
эффективности системы управления, однако инновационный потенциал, 
оцененный в 3 балла, требует активизации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятий. 

Среди внешних факторов, макроэкономическая стабильность, оце-
ненная в 3 балла, указывает на необходимость учета макроэкономиче-
ских рисков при разработке стратегии. В то же время, геополитическая 
ситуация, оцененная в 2 балла, свидетельствует о высокой степени не-
определенности, требующей разработки сценариев развития. Рыночные 
факторы, оцененные в 4 балла за уровень конкуренции и 3 балла за тех-
нологические изменения, указывают на необходимость адаптации к кон-
курентной среде и технологическим инновациям. 

В целом, представленная оценка факторов стратегического плани-
рования подчеркивает необходимость комплексного подхода к стратеги-
ческому управлению на промышленных предприятиях РФ, учитываю-
щего как внутренние возможности, так и внешние угрозы, которые 
направлены на укрепление конкурентоспособности и обеспечение 
устойчивого развития в динамичной и неопределенной экономической 
среде. 

Заключение  
По результатам проведенного исследования определено, что эффек-

тивность стратегического планирования на российских промышленных 
предприятиях обусловливается комплексным взаимодействием внутрен-
них и внешних факторов, требующих системного подхода к их анализу 
и управлению. Анализ динамики численности крупных и средних про-
мышленных предприятий по федеральным округам РФ выявил регио-
нальную дифференциацию экономического развития и необходимость 
учета специфических особенностей каждого региона при формировании 
стратегии развития промышленного сектора. В то время, как на феде-
ральном уровне наблюдается общее снижение численности предприя-
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тий, отдельные федеральные округа демонстрируют рост и стабилиза-
цию, что подчеркивает важность регионального контекста в стратегиче-
ском планировании. Исследование факторов, влияющих на стратегиче-
ское планирование, показало, что предприятиям необходимо учитывать 
как макроэкономические и рыночные факторы, так и политико-право-
вые, социально-культурные и технологические аспекты, которые форми-
руют внешнюю среду их деятельности. Оценка факторов стратегиче-
ского планирования с использованием балльной системы помогла вы-
явить сильные и слабые стороны промышленных предприятий, а также 
определить приоритетные направления для улучшения стратегического 
планирования. Результаты оценки показали, что, несмотря на достаточ-
ную финансовую устойчивость и высокое качество выпускаемой про-
дукции, предприятиям необходимо уделять больше внимания инвести-
ционным возможностям, состоянию основных фондов, мотивации пер-
сонала и инновационному потенциалу. 
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В статье, рассмотрены технологии подбора персонала, применяемые в совре-
менных условиях с наибольшей эффективностью, на основании современных 
тенденций рынка труда в России. Качественный подбор персонала – это ис-
кусство, которое претерпевает изменения и эволюцию вместе с развитием 
бизнес-среды. Стремительные технологические изменения, динамичные тре-
бования рынка труда, постоянно меняющиеся предпочтения кандидатов и по-
желания работодателей – все это формирует сложный ландшафт подбора, 
требующий от компаний адаптации и инноваций. Компания должна пони-
мать, какие компетенции и навыки требуются для успешной реализации стра-
тегических задач. Анализ текущего персонала помогает определить, нужны 
ли дополнительные компетенции или усиление существующих, а предвиде-
ние будующего развития компании помогает определить какие специалисты 
будут необходимы в перспективе. Также в статье выделены отрасли, испы-
тывающие наибольшую потребность в России, вынесены рекомендации по 
использованию технологий искусственного интеллекта в подборе персонала.  
Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, уровень безработицы, 
работодатель, сотрудник. 
 

Персонал – наиболее ценный актив любой организации. Даже обладая 
значительными основными фондами и финансовыми активами, без ква-
лифицированного персонала, деятельность компании невозможна. В 
связи с этим, вопрос подбора кадров нужной квалификации и стоимости 
имеет особую актуальность. 

Ученые определяют термин «персонал» с различных точек зрения. 
К примеру, А.П. Долгов указывает, что персонал - это совокупность ра-
ботников в организации, обладающих необходимыми профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками, а также личностными каче-
ствами, которые способствуют выполнению поставленных целей и задач 
организации [1]. По мнению Н.И. Осиповой, «Персонал - это категория 
работников, состоящая из людей, задействованных в процессе производ-
ства и управления, обладающих различными уровнями квалификации, 
которые вносят свой вклад в развитие организации через свои трудовые 
усилия и творческие способности» [2]. В целом можно сказать, что пер-
сонал организации, это совокупность людей, которые в ней работает. 
Первая задача организации при формировании квалифицированного со-
става персонала – его подбор. 

В последние годы рынок труда и занятости населения в России кар-
динально изменился. На смену «Рынку работодателя», где работники вы-
нуждены адаптироваться под условия труда, созданные компаниями, ис-
кать работу и выполнять условия, приходит «Рынок работника», где все 
наоборот. В последние два-три года в России уже компании адаптируют 
условия труда под требования сотрудников, активно ищут нужные 
кадры и выполняют условия, выдвигаемые работниками. Иначе компа-
нии останутся без сотрудников и прекратят деятельность. Такие условия 
на рынке труда складываются вследствие беспрецедентного кадрового 
голода в стране, начавшегося в 2022 году и продолжающегося по сей 
день.  

В России уникально низкий уровень безработицы, в октябре 2024 
года достигнут ее исторический минимум – 2,3% (рисунок 1) от числен-
ности рабочей силы, что составляет 1,8 млн человек в возрасте от 15 лет. 
При этом потребность экономики в рабочей силе составляет 2,7 млн че-
ловек в 2024 году что на 10% больше чем в 2023 году [3].  

 

 
Рисунок. 1 Уровень безработицы в России в 2019 – 2024 годах 

 
По данным рисунка 1 можно наблюдать динамику роста потребно-

сти в кадрах в экономике. В 2019 году уровень безработицы составлял 
4,6% и кадровые потребности уже были высоки, однако, пандемия Ко-
вид-19 дестабилизировала рынок и произошел рост безработицы до 5,8% 
с последующим постепенным снижением до исторического минимума 
2024 года в 2,3%. 

В наибольшей степени нехватка кадров ощущается в настоящее 
время в ряде ключевых отраслей, что значительно влияет на их развитие 
и эффективность. Данными отраслями являются: 
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1. Информационные технологии (IT) - эта отрасль страдает от 
острого дефицита квалифицированных специалистов, таких как разра-
ботчики программного обеспечения, системные администраторы, анали-
тики данных и специалисты по информационной безопасности. Увели-
чение спроса на цифровые технологии и автоматизацию бизнеса только 
усугубляет проблему. 

2. Здравоохранение - в медицине наблюдается нехватка врачей, 
среднего и вспомогательного медицинского персонала. Особенно остро 
проблема ощущается в удаленных и сельских районах, где часто не хва-
тает квалифицированных специалистов. 

3. Строительство - строительная отрасль испытывает нехватку рабо-
чих, включая квалифицированных строителей, инженеров и проектиров-
щиков. Это связано с высоким спросом на новое жилье и инфраструк-
туру, ускорением темпов гражданского и промышленного строительства 
в России. 

4. Промышленность и производство - в ряде производственных сек-
торов, включая машиностроение и энергетику, наблюдается дефицит как 
сотрудников рабочих профессий, таких как операторы оборудования, 
технологи и слесари, так и инженерных специальностей. Это вызвано как 
изменением технологических процессов, так и недостатком привлечения 
молодежи в эти профессии. 

5. Транспорт и логистика - отрасль сталкивается с нехваткой води-
телей грузовых автомобилей, логистов и специалистов по складскому 
учету. Это обостряется растущими объемами грузоперевозок и разви-
тием электронной коммерции. 

6. Агропромышленный комплекс - сельское хозяйство ощущает кад-
ровый дефицит, особенно в сфере обслуживания сельскохозяйственных 
машин, агрономии и животноводства. Сложности в привлечении моло-
дежи и недостаточная престижность данной сферы усугубляют про-
блему. 

7. Энергетика - в энергетическом секторе (включая возобновляемые 
источники) наблюдается нехватка инженеров и техников. Это связано с 
модернизацией оборудования и необходимостью внедрения новых тех-
нологий в отрасли. 

8. Наука и образование - в высших учебных заведениях и научных 
учреждениях ощущается нехватка преподавателей и исследователей, 
особенно в области точных наук и технологий. Это может быть связано 
как с низкой заработной платой, так и с недостаточной социальной под-
держкой. 

9. Гостиничный и ресторанный бизнес - сфера туризма и обществен-
ного питания также испытывает нехватку квалифицированного персо-
нала, включая поваров, официантов и менеджеров по обслуживанию. 
Восстановление этой отрасли после пандемии и развитие услуг доставки 
из ресторанов способствовало увеличению объема рабочих мест, в то 
время как кадры не всегда удается быстро привлечь. 

Отметим, что современный кадровый дефицит может существенно 
тормозить развитие стратегически важных отраслей что требует от биз-
неса значительных усилий для повышения привлекательности профес-
сий, создания условий для обучения и повышения квалификации работ-
ников. Такой дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу в сово-
купности со значительным ростом цен и стоимости жизни в последние 
годы вызвал, во-первых, значительный рост уровня оплаты труда и, во-
вторых, изменил в значительной степени политику подбора персонала в 
российских компаниях. 

Современные методы и инструменты подбора персонала в России 
принимают во внимание развитие технологий, изменения кадрового 
рынка и возрастание конкуренции за квалифицированные кадры.  

Наиболее эффективными современными методами и инструмен-
тами, используемыми российскими компаниями в практике подбора пер-
сонала являются: 

1. Использование онлайн-платформ и социальных сетей. Одним из 
наиболее распространенных инструментов подбора персонала является 
использование специализированных площадок для поиска вакансий, та-
ких как HeadHunter, Rabota.ru, Suprjob. Все чаще рекрутеры обращают 
внимание и на использование социальный сетей. К примеру, компания 
«Тинькофф» активно использует ВКонтакте для поиска IT-специалистов 
и менеджеров по продуктам. Она публикует вакансии, ведет активное 
участие в обсуждениях и делится контентом, связанным с корпоратив-
ной культурой, что позволяет привлекать внимание целевой аудитории. 

2. Рекрутинг через внутренние источники. Многие компании пред-
почитают делать акцент на внутреннем рекрутинге, то есть на продвиже-
нии сотрудников внутри компании. Это позволяет сократить время на 
обучение новых сотрудников и повысить мотивацию существующих ра-
ботников. К примеру, в ПАО «Сбербанк» активно развита программа ка-
рьерного роста, позволяющая сотрудникам подавать заявки на открытые 
вакансии внутри компании и развивать свои навыки через курсы и тре-
нинги. 

3. Использование оценочных центров. Оценочные центры 
(assessment centers) позволяют оценить кандидатов не только по их ре-
зюме, но и в процессе выполнения практических задач и участия в ко-
мандных играх, что помогает лучше понять их поведенческие характе-
ристики и способности. К примеру, в компании «Газпром нефть» приме-
няется метод оценочных центров для подбора руководителей. Канди-
даты участвуют в различных ситуациях, отражающих реальные рабочие 
процессы, что помогает оценить их лидерские качества и стрессоустой-
чивость. 

4. Онлайн-тестирование и ассессмент. Многие компании применяют 
онлайн-тестирование для оценки профессиональных компетенций и пси-
хологических качеств кандидатов. Это позволяет заранее отсеять непод-
ходящих соискателей. К примеру, в компаниях «Яндекс» и «Mail.Ru 
Group» разработано собственное программное обеспечение для автома-
тического тестирования программировочных навыков кандидатов на 
начальных этапах отбора. Это позволяет оперативно оценивать техниче-
ские навыки соискателей. 

5. Геймификация процесса подбора. Геймификация включает игро-
вые элементы в подбор персонала, что делает процесс более привлека-
тельным для кандидатов и помогает выявить навыки. К примеру, компа-
ния «РТС» использует элементы геймификации в процессе отбора для 
специалистов в области финансов. Кандидаты участвуют в симуляцион-
ных играх, где решают реальные бизнес-задачи, что позволяет оценить 
их аналитические навыки и способность к вовлечению в процесс. 

6. Сентимент-анализ и использование Big Data. Современные техно-
логии, такие как анализ больших данных и сентимент-анализ, помогают 
в анализе рынка труда и профилей кандидатов. Это позволяет выявлять 
успешные паттерны подбора персонала. К примеру, рекрутинговые 
агентства, такие как «Анкор», используют аналитические технологии 
для оценки успешности своих кампаний по подбору. Они анализируют 
информацию о предыдущих наймах и определяют ключевые факторы, 
которые способствовали успешному подбору работников. 

7. Виртуальные собеседования и видеоинтервью. С учетом актуаль-
ности удаленной работы и удаленного найма, многие компании начали 
использовать видеоплатформы для проведения собеседований. Это поз-
воляет сократить временные и финансовые затраты. К примеру, «Росте-
леком» активно организовывает видеособеседования, что позволяет про-
водить интервью с кандидатами, находящимися в различных регионах 
России, не требуя от них поездок что сокращает время на подбор. 

Можно сказать, что использование современных технологий в под-
боре персонала позволяет компаниям адаптироваться к изменениям на 
рынке труда и успешно находить квалифицированных сотрудников. Ис-
пользование технологий, гибкость подходов и акцент на использование 
современных технологий становятся залогом успеха в привлечении ква-
лифицированных кадров на российском рынке. 

Новейшей тенденцией в подборе сотрудников является применение 
в данном процессе средств автоматизации и технологий искусственного 
интеллекта (ИИ). 

Анализ источников по данному направлению позволил выявить сле-
дующие возможности автоматизации процесса подбора персонала: 

- использование CRM-систем (систем управления взаимоотношени-
ями с клиентами) для упорядочения процесса подбора. CRM-система 
позволяет хранить информацию о соискателях, контактировать с ними, 
отслеживать статусы вакансий, то есть, управлять взаимоотношениями с 
соискателями. На рынке в настоящее время уде представлено множество 
CRM для HR, наиболее популярными среди которых являются Хан-
тфлоу, Talantix, Experium, СберПодбор. Расширение возможностей 
CRM-систем превращает ее в HRM, имеющую более расширенные функ-
ции по управлению взаимоотношениями с действующими сотрудниками 
[4]. 
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- использование HR-ботов на основе мессенджеров (Телеграм Whats 
App, ВК). HR-бот представляет собой заранее запрограммированный 
набор алгоритмов, предусматривающий выдачу ответов на запросы 
пользователей. HR-бот помогает рассказать о компании, собрать резюме, 
выслать и принять тестовое задание, проинформировать о вакансиях (ри-
сунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Пример HR-бота от компании Aigma 

 
При необходимости к общению с соискателем может подключиться 

человек и решить нужный вопрос. Более продвинутые HR-боты интегри-
руются с технологиями искусственного интеллекта и общаются с соис-
кателями практически как человек [5]. 

Отдельные возможности для автоматизации процесса подбора пер-
сонала открывает использование искусственного интеллекта в HR-про-
цессах. 

Подключение робота-помощника на базе распространенных языко-
вых моделей поможет кардинально сократить затраты времени и ресур-
сов специалистов по подбору, выполняя следующие работы: 

1. Автоматизированный анализ резюме. Искусственный интеллект 
способен быстро и эффективно обрабатывать огромное количество ре-
зюме, анализируя ключевые слова, навыки и опыт кандидатов. Это поз-
воляет рекрутерам быстро отсеивать неподходящие заявки и сосредота-
чиваться на наиболее перспективных кандидатах. 

2. Применение ИИчат-ботов для первичного отбора. Чат-боты могут 
общаться с кандидатами на этапах предварительного отбора, задавая во-
просы о навыках, опыте и другим критериям. Это сокращает время, за-
трачиваемое на предварительные собеседования, и позволяет рекруте-
рам сосредоточиться на более детальном взаимодействии с отобранными 
кандидатами. 

3. Предсказательная аналитика. ИИ может анализировать данные о 
предыдущих кандидатах и их успехах в компании, чтобы предсказать, 
какой кандидат будет успешен в данной роли. Это помогает минимизи-
ровать риски неправильного выбора и повысить уровень успешности 
найма. 

4. Упрощение процесса собеседований. Искусственный интеллект 
может использоваться для проведения видеоинтервью с кандидатами, а 
затем анализировать их выступление с точки зрения невербальных сиг-
налов, таких как тон голоса и мимика, что может помочь в оценке их 
социального взаимодействия и уверенности. 

5. Оценка и тестирование навыков. Системы ИИ могут предлагать 
кандидатам различные тесты и симуляции, направленные на определе-
ние их профессиональных навыков [6].  

В перспективе системы искусственного интеллекта можно подклю-
чить к базам резюме на основных сервисах (Head hunter, Superjob, Ра-
бота.ru и других) и в автоматическом режиме не только анализировать 

резюме, но и осуществлять самостоятельный поиск кандидатов, выдавая 
менеджеру уже готовый результат в виде записи уже на очное собеседо-
вание (после прохождения предварительных этапов отбора). 

Таким образом, применение автоматизированных систем на основе 
искусственного интеллекта способно вывести подбор персонала на каче-
ственно новый уровень в современных сложных рыночных условиях, 
разгрузить менеджеров по подбору от рутинных задач, обеспечить ком-
пании стабильным потоком кандидатов, отвечающих всем требованиям. 
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В современных условиях возрастает значение стратегического управления 
компанией, учитывающего особенности ее функционирования на протяже-
нии всего жизненного цикла организации (ЖЦО). Актуальность и новизна 
темы статьи обусловлена недостаточной изученностью методов объективной 
диагностики стадий ЖЦО. Целью данной статьи является разработка мето-
дики идентификации текущей стадии ЖЦО на основе анализа динамики по-
казателей деловой активности. В статье приводится обзор зарубежных и рос-
сийских теорий ЖЦО, рассмотрена авторская методика и проведена ее апро-
бация на примере компаний отрасли телекоммуникаций «Т-Мобайл» и 
«МГТС». 
Ключевые слова: жизненный цикл организации (ЖЦО), идентификация ста-
дий жизненного цикла организации, показатели деловой активности, стадии 
жизненного цикла организации, стратегическое управление. 
 

Введение 
Концепция жизненного цикла организации (ЖЦО) является ключе-

вым инструментом стратегического управления, позволяя компаниям 
сохранять эффективность на всех этапах развития, адаптируясь к изме-
нениям внешних и внутренних факторов. В мировом масштабе актуаль-
ность концепции усиливается влиянием технологических инноваций, 
цифровизации и международной конкуренции. Для российских компа-
ний движение по траектории ЖЦО обусловлена санкционным давле-
нием недружественных государств, изменчивостью денежно-кредитной 
политики государства, нестабильностью зарубежных контрагентов и 
другими современными дестабилизирующими факторами, требующими 
от бизнеса особой гибкости и устойчивости. 

Гипотеза авторов заключается в том, что диагностика текущей ста-
дии ЖЦО может быть основана на анализе финансовых показателей ком-
пании, включая показатели ее деловой активности, которые в достаточ-
ной мере отражают экономические процессы компании через призму ее 
операционной деятельности. В целях апробации предлагаемой мето-
дики, авторами проведена идентификация жизненного цикла организа-
ций «Т-Мобайл» и «МГТС», принадлежащих телекоммуникационной 
отрасли.  

Основные выводы авторов указывают на практическую примени-
мость предлагаемой методики с учетом характерных для подхода пре-
имуществ и допущений. 

 
Существующие на данный момент исследования ЖЦО включают 

вопросы выявления причин перехода от одной стадии к другой, а также 
оценки ЖЦО на основе различных факторов. В данной научной области 
накопился достаточно объемный пласт методик российских и зарубеж-
ных авторов. 

Так, часть ученых (A. Downs [1967], G.L. Lippitt и W.A. Schmidt 
[1967], D. Miller и P.H. Friesen [1984], Ю. Мироненко и А. Треханов 
[2004]) связывают продвижение компании по ЖЦО с предпринимае-
мыми руководством управленческими решениями. Согласно другой кон-
цепции (L.E. Greiner [1972], Е. Новоселов [2001]), поступательный пере-
ход от зарождения организации до ее банкротства через последователь-
ные стадии ЖЦО предопределяется рядом текущих кризисов по мере их 
наступления. Другая часть исследователей (J.R. Kimberly [1979], Э. Ко-
ротков [2001]) объясняет смену стадий ЖЦО компании достижением ее 
рыночной стратегии и рыночным целеполаганием. Некоторые исследо-
ватели (W.R. Torbert [1974], I. Adizes [1979], Емельянова и С. Повари-
цина [2006]) обосновывают смену стадий внутренними нефинансовыми 
факторами, такими как взаимоотношения в рабочем коллективе, корпо-
ративная идеология и др. 

В нашей статье мы сконцентрируемся на оценке ЖЦО в зависимости 
от динамики финансовых показателей компании. Отметим, что в литера-
туре уже имеются исследования на эту тему. Так, стадии ЖЦО увязыва-
ются с динамикой инвестиций и структуры активов компании (И. Иехуд, 
Дж. Агарони, Х. Фальк [2006]); денежными потоками компании (И. 
Ивашковская [2012]); финансовыми показателями (E.L. Black [1998]); 
темпом роста продаж, коэффициентом выплаты дивидендов, доли капи-
тальных вложений в стоимости компании (H. J. Anthony и K. Ramesh 
[1992]); дезагрегированными компонентами дохода и динамиками про-
даж (D. Jenkins, G. Kane, U. Velu [2004]) и др.  

Основываясь на теоретическом аспекте явления жизненного цикла 
организации, авторами исследования предложен иной подход, основан-
ный на ретроспективном анализе продолжительного поведения динамик 
показателей деловой активности компании. 

Представим жизненный цикл организации в виде незамкнутого 
круга, где первой стадией является зарождение, означающее процесс от 
возникновения бизнес-идеи до выхода корпорации на рынок (рисунок 1). 
Стадия роста обусловлена стремительным развитием организации, со-
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провождающимся завоеванием конкурентоспособности на соответству-
ющем рынке. Стадия зрелости означает стабилизировавшееся состояние 
организации на занятом ею рынке, обеспечивающее достаточную эффек-
тивность функционирования. Стадия спада определяется как замедление 
операционных, финансовых и инвестиционных процессов в организа-
ции. Стадия спада по общему принципу завершается «смертью» органи-
зации и последующей ликвидацией, при условии не наступления после-
дующего возрождения. Стадия возрождения является опциональной, 
возникающей в случае принятия руководством компании соответствую-
щих управленческих решений, также зависимо от ряда иных факторов, 
таких как макроэкономические, юридические, структурные (состояние 
рынка/отрасли) и др. 

 

 
Рисунок 1 – Жизненный цикл организации 

 
По мере продвижения компании по ее жизненному циклу, меняются 

ориентиры управления ею (Таблица 1). 
 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика стадий жизненного цикла компа-
нии с позиции управления 
Стадия ЖЦО Цели компании Задачи компании 
1. Стадия зарождения Вход и удержание 

места на рынке 
(преодоление от-
раслевого рыноч-
ного барьера и со-
перничество с дру-
гими зарождающи-
мися компаниями). 

1) разработка и утвержде-
ние бизнес-проекта; 2) ре-
гистрация интеллектуаль-
ной собственности; 3) по-
иск финансирования; 4) 
набор персонала; 5) утвер-
ждение основных политик 
(управленческой, финан-
совой, трудовой, произ-
водственной, т.д.); 6) 
начальные этапы операци-
онной и производственной 
деятельности предприя-
тия. 

2. Стадия роста Удержание места на 
рынке (борьба со 
зрелыми организа-
циями-конкурентами 
из позиции расту-
щей компании) 

1) аналитика рынков; 2) 
непрерывное улучшение 
операционных и производ-
ственных процессов; 3) 
экстенсивные методы раз-
вития предприятия, 4) 
освоение новых рынков; 5) 
поиск дополнительного 
финансирования. 

3. Стадия зрелости  Удержание места на 
рынке (соперниче-
ство с растущими 
организациями из 
позиции зрелой ком-
пании) 

1) интенсивные методы 
развития предприятия; 2) 
сокращение издержек в 
ходе процессов хозяйство-
вания; 3) согласование 
объемов собственного и 
заемного капитала; 4) ис-
пользование механизмов 
рыночной активности орга-
низации как один из клю-
чевых методов развития 
компании. 

4. Стадия спада Максимальное про-
дление срока жизни 
организации. (удер-
жание достигнутых 

1) разработка методов, 
способных замедлить про-
цесс спада финансовой 
деятельности компании; 2) 

Стадия ЖЦО Цели компании Задачи компании 
результатов на уже 
освоенных рынках). 

поиск перспективных парт-
неров для поддержания 
финансовой активности; 3) 
удержание инвесторов; 4) 
инвестирование ресурсов 
в новые источники роста; 
5) сокращение большого 
аппарата административ-
ного управления. 

5. Стадия возрождения*  Поиск лучшего ре-
шения для преобра-
зования организа-
ции. Иногда - увели-
чение стоимости 
компании перед ее 
продажей. 

1) активизация скорости 
реагирования на события, 
происходящие на рынке; 
2) активизация операцион-
ных процессов; 3) выход 
на новые рынки; 4) подго-
товка и принятие управ-
ленческих решений, спо-
собных возродить бизнес-
процессы компании. 

 
Как видно из таблицы, содержание целей и задач управления компа-

нии напрямую зависит от того, на какой стадии ЖЦО находится та или 
иная компания. В этой связи возникает задача определения конкретной 
стадии ЖЦО в зависимости от финансовых показателей компании.  

Понимая, на каком этапе ЖЦО находится компания, можно: 
1. Определить, какие проблемы являются нормальными для компа-

нии в этот период развития, а какие аномалией (патологией) – они сиг-
нализируют о серьезных организационных заболеваниях (болезнях «ро-
ста» или старения); 

2. Предсказать, с какими проблемами компания столкнется на сле-
дующем этапе и как их можно решить; 

3. Предпринять меры, чтобы ускорить рост/предупредить упадок. 
В данной работе мы рассмотрим влияние показателей деловой ак-

тивности компании телекоммуникационных компаний на оценку теку-
щей стадии жизненного цикла организации. Это объясняется тем, что по-
казатели деловой активности в достаточной мере отражают экономиче-
ские процессы компании через призму её операционной деятельности. 
Представим на рисунке 2 используемый и раскрываемый в статье подход 
к исследованию ЖЦО путем анализа показателей деловой активности 
компании.  

 

 
Рисунок 2 – Подход к исследованию ЖЦО путем анализа показате-
лей деловой активности компании 

 
В качестве критериев оценки текущего состояния ЖЦО авторами 

предложены следующие показатели: 
 коэффициент оборачиваемости запасов (ITR),  
 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(RTR),  
 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(PTR),  
 коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (FAT), 
 коэффициент оборачиваемости совокупных активов (TAT). 
Кроме того, в расчетах учитываются показатели периода оборота в 

днях, способные обеспечить большую точность проводимого анализа за 
счет собственной чувствительности: 

 период оборота запасов (DSI), 
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 период оборота дебиторской задолженности (DSO), 
 период оборота кредиторской задолженности (DPO). 
Как было сказано ранее, авторами предлагается методика, основан-

ная на направленности динамик показателей в рамках стадий ЖЦО. В 
исследовании «Измерение бизнес-циклов» 1946 года А.Ф. Бёрнсом и 
В.К. Митчелом впервые была предложена концепция разделения показа-
телей на проциклические – растущие по мере продвижения компании по 
жизненному циклу, контрциклические – снижающиеся по мере ЖЦО и 
ациклические – изменяющиеся вне зависимости от ЖЦО. В 2004 году 
исследователь О.В. Головкина применила опыт классической теории, 
определив способность динамики конкретных показателей изменяться в 
пределах стадий ЖЦО, таким образом, что одни и те же финансовые ко-
эффициенты могут быть разно-циклическими на разных стадиях.  

Развивая идеи А.Ф. Бёрнса, В.К. Митчела и О.В. Головкиной и вы-
являя зависимость текущей стадии ЖЦО от динамик финансовых пока-
зателей, мы предлагаем критериальную систему оценки стадий жизнен-
ного цикла организации от значений показателей деловой активности. 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2  
Соответствие показателей деловой активности стадиям ЖЦО 

 Зарождение Рост Зрелость Спад Возрождение 

Пр
оц

ик
ли

че
ск

ие
 п

ок
аз

а-
те

ли
 

ITR RTR PTR FAT 
TAT DSI DSO 

DPO 

ITR RTR 
PTR FAT 

TAT 

ITR RTR PTR 
FAT TAT 

DSI DSO 
DPO 

ITR RTR PTR FAT 
TAT 

Ко
нт

рц
ик

ли
че

ск
ие

 
по

ка
за

те
ли

 

- DSI DSO 
DPO 

DSI DSO DPO ITR RTR 
PTR FAT 

TAT 

DSI DSO DPO 

Ац
ик

ли
че

ск
ие

 
по

ка
за

те
ли

 - - - - - 

 
Общая восходящая динамика показателей оборачиваемости и пери-

ода оборота на стадии зарождения обусловлена, в первую очередь, их 
стартом из нулевой точки, а также стремительным приобретением ком-
панией активов и пассивов еще до фактического начала операционной 
деятельности. 

На стадии роста операционная деятельность компании стабилизиру-
ется, показатели оборачиваемостей обретают стремительную восходя-
щую динамику, в то время как показатели периода оборота снижаются 
соответственно ускорению операционных процессов организации, одно-
временно корректируясь на приобретение новых активов и пассивов 
компанией. По мнению авторов, индикатором конца стадии зарождения 
и начала стадии роста ЖЦО является изменение динамик показателей 
периодов оборота с восходящей на нисходящую. 

На стадии зрелости показатели деловой активности продолжают яв-
ляться объектом непрерывного улучшения компании, чаще всего – пу-
тем применения интенсивных методов стимулирования операционных 
процессов. Показатели оборачиваемостей имеют тенденцию к увеличе-
нию, показатели периодов оборота – к снижению. Тем не менее, дина-
мика показателей снижена, сравнительно со стадией роста. 

Стадия спада является началом снижения динамик показателей обо-
рачиваемостей и, как следствие, роста показателей периодов оборота.  

Стадия возрождения, как ранее упоминалось, является опциональ-
ной и может быть выражена в различных формах, включая разнообраз-
ные реструктуризации компании. В целях исследования, авторами был 
выбран наиболее линейный вариант, означающий реинвестиции в зату-

хающую экономику организации и восстановление операционных про-
цессов. При таком пути к возрождению организации, динамика показа-
телей деловой активности аналогична стадии роста ЖЦО. 

По сравнению с другими существующими подходами к диагностике 
ЖЦО, предлагаемая авторами методика обладает схожим инструмента-
рием в виде ретроспективного анализа финансовых показателей компа-
нии, однако основана на изучении их продолжительных динамик, а не 
базовых значений. 

Такой подход, позволяет образовать единую критериальную модель 
(таблица 2), применимую вне зависимости от специфики организации и 
непосредственных значений показателей. 

У предлагаемой методики существует, на взгляд авторов, ощутимое 
допущение в виде неотделимости конечного влияния факторов: отражая 
экономический результат совокупного влияния множества факторов, по-
казатели деловой активности образуют динамику, которая ложится в ос-
нову диагностики ЖЦО. Анализ в данном случае может быть затруднен 
паранормальными динамиками отдельных показателей, используемых 
для расчета показателей деловой активности (например, резким измене-
нием запасов или дебиторской/кредиторской задолженности предприя-
тия). Тем не менее, следует отметить, что такое допущение в равной сте-
пени характерно и для других методик оценки ЖЦО сквозь анализ фи-
нансовых показателей компаний. Однако, при анализе динамики показа-
телей деловой активности в периоде, погрешность от паранормальных 
выбросов выборки в достаточной степени снижается, по сравнению с 
анализом базовых значений показателей. 

Применим предлагаемую методику оценки стадий ЖЦО путем ана-
лиза динамики показателей деловой активности на примере компаний 
отрасли телекоммуникаций «Т-Мобайл» и «МГТС». 

На сегодняшний день компания «Т-Мобайл» является заведомо рас-
тущей организацией, созданной в 2018 году, как структурный элемент 
холдинга «Т-Технологии». Компания «МГТС», основанная в 1882 году, 
сейчас принадлежит ПАО «МТС» (99,11% обыкновенных акций). Далее 
представлен анализ показателей деловой активности компаний в период 
с 2019 по 2023 год, включительно. 

На рисунке 3 представлена динамика показателей оборачиваемостей 
компании «Т-Мобайл». В 2018 году организация не имела операционных 
процессов, поэтому рост показателей в период с 2018 по 2019 годы сле-
дует считать резко-восходящим, стартовавшим из нулевой точки. При-
меняя предлагаемую авторами методику, представленную в таблице 2, 
статистика свидетельствует о том, что компания «Т-Мобайл» находится 
на стадии роста. Это обусловлено тем, что указанные показатели демон-
стрируют устойчивую положительную динамику в рассматриваемом 
временном интервале, что позволяет сделать вывод о стадии ЖЦО. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей ITR, PTR, RTR, TAT, FAT компа-
нии Т-Мобайл за анализируемый период 2019 – 2023 гг. 

 
На рисунке 4 представлена динамика показателей оборачиваемостей 

компании МГТС. По итогам анализа выявлена процикличность показа-
телей PTR, RTR и ТАТ. В то же время наблюдается снижение коэффи-
циента ITR, что обусловлено спецификой компании – нарастанием объ-
ема запасов, опережающим наращивание темпов операционной деятель-
ности, а также FAT, которая имеет тенденцию к снижению. Контрцик-
личность показателя FAT имеет аналогичную природу с динамикой по-
казателя оборота запасов ITR, объясняющейся спецификой экономики. 
На основе данных тенденций компанию следует отнести к стадии зрело-
сти, однако, тенденция к значительному снижению всей группы показа-
телей в 2023 году может сигнализировать о начале стадии спада и тре-
бует дальнейшего наблюдения. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей ITR, PTR, RTR, TAT, FAT компа-
нии МГТС за анализируемый период 2019 – 2023 гг. 

 
На рисунке 5 представлены показатели периодов оборота компании 

«Т-Мобайл», которые демонстрируют выраженную тенденцию к сниже-
нию, начиная в 2020 года, что свидетельствует о переходе организации 
со стадии зарождения к стадии роста в указанном году. Пик показателей 
в 2022 году следует считать результатом влияния внешних факторов на 
экономику предприятия, что является проявлением допущения неотде-
лимости конечного влияния факторов, описанного ранее в работе.  

 

 
Рисунок 5 – Динамика показателей DSI, DSO, DPO в днях по Т-
Мобайл за анализируемый период 2019 – 2023 гг. 

 
На основе данных рисунка 6 можно сделать вывод, что периоды обо-

рота DSO и DPO имеют тенденцию к снижению. Это свидетельствует о 
повышении эффективности управления дебиторской и кредиторской за-
долженностью, что характерно для стадии зрелости организации, в то же 
время DSI демонстрирует менее стабильную динамику с резким увели-
чением в 2023 году. Явление может указывать на начало перехода к сле-
дующей стадии жизненного цикла – спаду, что требует дальнейшего 
наблюдения. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика оборота DSI, DSO, DPO в днях по МГТС за 
анализируемый период 2019 – 2023 гг. 

 
Заключение 
В заключении проведенного исследования следует отметить, что в 

настоящее время не существует идеального подхода к определению и 
диагностике ЖЦО, лишенного недостатков и допущений. Наиболее вер-
ным решением является многоаспектный анализ с применением ком-
плекса из существующих подходов. 

Предлагаемая авторами методика диагностики ЖЦО может быть 
применена вне зависимости от отраслевой пренадлежности компании, 

будучи основана на динамике показателей ее деловой активности, од-
нако рекомендована авторами в качестве дополнительной в совокупно-
сти с другими существующими методиками. 
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Identification of stages of the life cycle of an organization based on the analysis of the 

dynamics of business activity indicators 
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In modern conditions, the importance of strategic management of a company, which takes into 

account the specifics of its functioning throughout the organizational life cycle (OLC), is 
rapidly increasing. The relevance and novelty of the topic of the article is due to the lack 
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of knowledge of the methods of objective diagnosis of the stages of OLC. The purpose 
of this article is to develop a methodology for identifying the current stage of OLC based 
on the analysis of the dynamics of business performance indicators. The article provides 
an overview of foreign and Russian theories of OLC, examines the author's methodology 
and tests its usage on the example of telecommunications companies «T-Mobile» and 
«MGTS». 

Keywords: Organizational life cycle (OLC); identification of stages of the organization's life 
cycle; business performance indicators; stages of the organizational life cycle; strategic 
management. 
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Формирование концептуальной модели маркетингового 
управления для обеспечения устойчивой конкурентоспособности 
аграрных предприятий региона 
 
 
Малюта Ксения Сергеевна 
аспирант, старший преподаватель кафедры «Экономика», Мелитопольский 
государственный университет, maliytak@yandex.ru 
 
В условиях усиливающейся конкуренции и нестабильности аграрного рынка 
маркетинговое управление становится ключевым инструментом обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности предприятий. В статье представлена 
концептуальная модель, основанная на трёхуровневом подходе: стратегиче-
ском, тактическом и операционном. 
На стратегическом уровне определяются долгосрочные цели предприятия, 
формируются конкурентные преимущества и разрабатываются маркетинго-
вые стратегии. Тактический уровень включает планирование и реализацию 
маркетинговых программ, направленных на укрепление позиций на рынке. 
Операционный уровень сосредоточен на практической реализации маркетин-
говых мероприятий, таких как управление каналами сбыта, ценообразование, 
продвижение и работа с клиентами. 
Особое внимание уделено специфике маркетингового управления в аграрной 
сфере, учитывающей сезонность, зависимость от природно-климатических 
условий и необходимость формирования устойчивых связей с потребителями 
и партнёрами. Практическая ценность модели заключается в её применении 
для повышения рыночной устойчивости аграрных предприятий, оптимиза-
ции бизнес-процессов и создания долгосрочных конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: конкурентоспособность аграрных предприятий, аграрные 
предприятия, маркетинговое управление, модель маркетингового управления 
 

Введение  
Современный аграрный бизнес функционирует в условиях высокой 

рыночной конкуренции, нестабильности цен, изменения потребитель-
ских предпочтений и влияния природно-климатических факторов. В та-
ких условиях традиционные подходы к управлению предприятиями ча-
сто оказываются недостаточно эффективными, что требует внедрения 
маркетингового управления как системного инструмента обеспечения 
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности аграрных 
предприятий. 

Применение предложенной трехуровневой модели маркетингового 
управления позволяет комплексно решать ключевые задачи бизнеса. На 
стратегическом уровне формируются долгосрочные конкурентные пре-
имущества, определяются перспективные рыночные ниши и осуществ-
ляется адаптация к глобальным трендам. Тактический уровень охваты-
вает разработку эффективных маркетинговых программ, оптимизацию 
сбытовых стратегий и повышение узнаваемости бренда. Операционный 
уровень ориентирован на внедрение современных маркетинговых ин-
струментов, повышение лояльности потребителей и усиление контроля 
над продажами. 

Проблематика исследования заключается в недостаточной адапта-
ции маркетинговых методов к специфике аграрного сектора. Многие 
предприятия не имеют четкой маркетинговой стратегии, что приводит к 
потере рыночных позиций, снижению прибыли и нестабильности биз-
неса. Среди основных проблем можно выделить сезонность производ-
ства и нестабильность цен на продукцию, высокую зависимость от при-
родных условий и государственных регуляций, ограниченность инстру-
ментов продвижения и сложности в формировании бренда аграрных 
предприятий, а также нехватку квалифицированных специалистов в об-
ласти маркетингового управления. 

Разработка и внедрение концептуальной модели маркетингового 
управления, учитывающей специфику аграрного бизнеса, позволит пре-
одолеть эти вызовы, повысить эффективность хозяйственной деятельно-
сти и создать долгосрочные конкурентные преимущества. 

 
Материалы и методы. В ходе исследования применялся комплекс 

методов, обеспечивающих всесторонний анализ и обоснование концеп-
туальной модели маркетингового управления для повышения конкурен-
тоспособности аграрных предприятий. 

Основным методом выступил системный подход, позволивший рас-
смотреть маркетинговое управление как многоуровневую структуру, 
включающую стратегический, тактический и операционный уровни. Ме-
тод сравнительного анализа применялся для изучения существующих 
маркетинговых стратегий в аграрной сфере и выявления их сильных и 
слабых сторон. 

Кроме того, использовался метод кейс-стади, основанный на изуче-
нии успешных практик маркетингового управления в аграрных предпри-
ятиях, что способствовало формированию практических рекомендаций 
по внедрению предложенной модели. 

 
Литературный обзор. Видение Магомедова А.-Н. и Пролыгиной Н. 

относительно формирования маркетинговых систем на продовольствен-
ном рынке России заключается в необходимости выстраивания эффек-
тивных вертикальных и горизонтальных маркетинговых систем (ВМС и 
ГМС) для оптимизации реализации и распределения сельскохозяйствен-
ной продукции. ВМС представляют собой совокупность участников ка-
нала распределения, функционирующих как единое целое. По способу 
формирования управления внутри канала ВМС разделяются на корпора-
тивные, договорные и управляемые. Корпоративные ВМС принадлежат 
одному владельцу, в договорных ВМС взаимодействие осуществляется 
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через соглашения, а в управляемых — координация происходит админи-
стративными органами. [2] 

Омаров М.М. и Тимофеев М.А. считают, что эффективная управлен-
ческая деятельность всех подразделений предприятия снижает риски и 
финансовые потери, а также определяет конкурентоспособность продук-
ции. В условиях жесткой конкуренции совершенствование маркетинга и 
сбытовой деятельности становится ключевой задачей, требующей адап-
тации к рыночным изменениям и предпочтениям потребителей. [7] 

Сударкин В.Н. утверждает, что для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия необходимо совершенствовать элементы комплекса 
маркетинга. Разработка и реализация плана маркетинга позволит контро-
лировать все направления маркетинговой деятельности и укрепить ры-
ночные позиции. Это поможет повысить конкурентоспособность про-
дукции и привлечь большее количество потребителей.[8] 

Беззубова О.А. и Узденова М.А. рассматривают влияние цифровых 
технологий на развитие комплекса продвижения продукции в агропро-
мышленном комплексе. Авторы подчеркивают, что использование со-
временных коммуникаций способствует укреплению имиджа компании 
и созданию долгосрочной ценности для потребителей.[10] 

Отсутствие достаточного количества исследований в области марке-
тингового управления конкурентоспособностью аграрного бизнеса свя-
зано с нехваткой специфических подходов, учитывающих особенности 
аграрного сектора и сосредоточено лишь на общих методах маркетинга. 

 
Результаты. В условиях современного развития аграрного сектора, 

становится очевидной необходимость учета специфики маркетингового 
управления. Уникальные особенности аграрной отрасли, требуют разра-
ботки специализированных стратегий и подходов к управлению. В этой 
связи важно учитывать местные особенности, которые влияют на конку-
рентоспособность аграрных предприятий, и разрабатывать маркетинго-
вые стратегии, адаптированные под специфические условия региона. В 
таблице 1 представлены ключевые особенности маркетингового управ-
ления в аграрной сфере, которые следует учитывать при разработке ре-
гиональных стратегий.  

 
Таблица 1  
Особенности маркетингового управления аграрных предприятий 
региона 

Особенности маркетинго-
вого управления в аграрной 

сфере 

Описание 

Сезонность производства Зависимость от сезонных колебаний требует гиб-
кости в стратегиях и точного планирования сбыта 
продукции в зависимости от времени года. 

Зависимость от природно-
климатических факторов 

Урожай и качество продукции зависят от погод-
ных условий, что увеличивает риски и требует 
адаптации маркетинговых мероприятий. 

Высокая конкуренция и низ-
кая маржинальность 

Агропредприятия сталкиваются с жесткой конку-
ренцией, особенно в ценовой борьбе, что требует 
эффективного продвижения и поиска нишевых 
рынков. 

Долгосрочные отношения с 
клиентами и партнерами 

Требуется налаживание устойчивых связей с по-
купателями и поставщиками, что предполагает 
персонализированные маркетинговые стратегии. 

Низкая информированность 
и использование традици-
онных каналов сбыта 

Ограниченное использование цифровых инстру-
ментов и современных каналов коммуникации, 
что сужает возможности на рынке. 

Регулирование и влияние 
государственной политики 

Сильная зависимость от государственной под-
держки, субсидий и регулирования цен, что вли-
яет на маркетинговые стратегии. 

Особенности брендинга и 
позиционирования 

Необходимость создания бренда, акцент на эко-
логичность, качество и уникальность продукции 
для привлечения потребителей, ориентированных 
на здоровое питание. 

Источник: составлено автором  
 
Разграничение понятий "маркетинговое управление" и "управление 

в маркетинге" имеет важное значение, поскольку это позволяет более 
четко определить функции и задачи, связанные с эффективным управле-
нием в бизнесе. Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 - Отличительные особенности маркетингового управле-
ния и управления в маркетинге 
Источник: разработано автором 

 
Маркетинговое управление — это более широкая концепция, охва-

тывающая все аспекты стратегии и организации маркетинговой деятель-
ности компании. Оно включает в себя не только разработку и реализа-
цию маркетинговых стратегий, но и комплексное управление брендом, 
анализ рынка, стратегическое планирование, сегментацию аудитории, 
взаимодействие с потребителями и поставщиками, а также оценку кон-
курентоспособности и адаптацию к внешним условиям. Важно, что мар-
кетинговое управление направлено на достижение долгосрочных целей 
и обеспечение устойчивого конкурентного положения на рынке. 

Управление в маркетинге же более узкое по своему смыслу и свя-
зано непосредственно с процессами, происходящими в рамках функцио-
нирования маркетинговых функций компании, таких как продвижение 
товаров, реклама, сбыт, коммуникации с потребителями, управление це-
нами и продажами. Это оперативное управление конкретными задачами, 
связанными с ежедневной деятельностью, и его роль заключается в непо-
средственном применении маркетинговых инструментов и технологий 
для достижения краткосрочных результатов. 

Таким образом, разграничение этих понятий позволяет более точно 
выстроить структуру бизнеса: маркетинговое управление фокусируется 
на долгосрочных стратегиях и общей организационной картине, в то 
время как управление в маркетинге — на оперативных вопросах и повсе-
дневной реализации маркетинговых мероприятий. Такое разделение 
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способствует более эффективному управлению ресурсами и повышению 
конкурентоспособности предприятия в условиях изменяющегося рынка. 

Исходя из вышесказанного, формирование концептуальной модели 
маркетингового управления аграрных предприятий является ключевым 
элементом для достижения устойчивой конкурентоспособности в усло-
виях динамичного рынка. Аграрный сектор сталкивается с особыми вы-
зовами, что делает необходимость создания четкой и адаптируемой кон-
цептуальной модели особенно важной. Эта модель позволяет системати-
зировать и структурировать все аспекты маркетинговой деятельности, 
выявить ключевые направления для улучшения и выработать стратегии, 
направленные на повышение эффективности функционирования пред-
приятия. 

Создание концептуальной модели маркетингового управления по-
могает не только выстроить четкие и последовательные шаги в продви-
жении продукции, но и эффективно распределить ресурсы, учитывая 
особенности аграрного рынка. Модель служит основой для разработки 
долгосрочных стратегий, которые учитывают как внешние факторы, так 
и внутренние возможности предприятия. Такой подход позволяет опера-
тивно реагировать на изменения в потребительских предпочтениях, ры-
ночной конъюнктуре и внешней среде. Кроме того, поможет минимизи-
ровать риски, связанные с неоправданными затратами на маркетинговые 
мероприятия, так как она предоставляет четкое представление о том, ка-
кие действия будут наиболее эффективными в достижении целей пред-
приятия.  

В аграрном секторе, где инновации и технологии играют важную 
роль в обеспечении конкурентных преимуществ, концептуальная модель 
становится основой для внедрения новых методов маркетинга, таких как 
цифровизация, использование онлайн-платформ и улучшение логи-
стики. Это позволяет аграрным предприятиям не только поддерживать 
свою конкурентоспособность, но и открывать новые возможности для 
роста и развития на рынке (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Концептуальная модель обеспечения конкурентоспо-
собности аграрных предприятий на основе маркетингового управ-
ления 
Источник: авторская разработка 

 
Концептуальная модель обеспечения конкурентоспособностью аг-

рарных предприятий на основе маркетингового управления представ-
ляет собой систему, интегрирующую внешние и внутренние факторы, 

управленческие механизмы и маркетинговые стратегии для обеспечения 
устойчивого развития и укрепления позиций на рынке. 

Внешние факторы, такие как государственная поддержка и марке-
тинговая адаптация, социально-культурные и потребительские аспекты, 
а также экологические и устойчивые тренды, формируют стратегические 
ориентиры аграрных предприятий. Государственная поддержка влияет 
на доступность субсидий, дотаций и программ стимулирования конку-
рентоспособности. Социально-культурные факторы определяют спрос, 
уровень лояльности потребителей и необходимость адаптации марке-
тинговых стратегий к региональным особенностям. Экологические 
тренды обуславливают требования к качеству продукции, внедрение ин-
новационных решений и экологически чистых технологий. 

Внутренние факторы определяют конкурентные преимущества аг-
рарных предприятий и зависят от качества управления и маркетинговых 
стратегий. Человеческие ресурсы и маркетинговая компетентность фор-
мируют способность предприятия адаптироваться к изменяющимся ры-
ночным условиям, внедрять инновации и повышать эффективность мар-
кетинговых решений. Финансовые и инвестиционные факторы обеспе-
чивают доступность внутренних и внешних инвестиций, финансовую 
устойчивость предприятия и возможности для реализации маркетинго-
вых программ. 

Факторы выхода на рынок и продвижения занимают ключевое место 
в концептуальной модели маркетингового управления конкурентоспо-
собностью аграрных предприятий, так как они обеспечивают связь 
между внутренними ресурсами предприятия и рыночной средой. Эти 
факторы формируют стратегическую основу для успешного позициони-
рования продукции, расширения рынков сбыта и создания устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

Процесс маркетингового управления конкурентоспособностью аг-
рарных предприятий включает три уровня: стратегический, тактический 
и операционный. На стратегическом уровне осуществляется анализ кон-
курентной среды, позиционирование предприятия и разработка марке-
тинговых стратегий, таких как дифференциация продукции, создание 
бренда и цифровой маркетинг. Тактический уровень охватывает управ-
ление каналами сбыта, выбор инструментов продвижения и развитие 
партнерских отношений, в том числе участие в кооперативах и класте-
рах. Операционный уровень включает реализацию маркетинговых про-
грамм, рекламных кампаний, управление PR-активностями, мониторинг 
рыночной динамики и корректировку стратегий в соответствии с изме-
няющимися условиями. 

 
Заключение. Создание концептуальной модели маркетингового 

управления для аграрных предприятий является важным шагом для оп-
тимизации их деятельности, повышения эффективности и устойчивости 
на рынке, а также для долгосрочного стратегического развития в усло-
виях постоянно меняющегося внешнего окружения. Эффективное мар-
кетинговое управление позволяет аграрным предприятиям укрепить 
свои рыночные позиции, расширить каналы сбыта, оптимизировать се-
бестоимость продукции, повысить рентабельность, усилить бренд, а 
также адаптироваться к потребностям рынка и требованиям экологиче-
ских стандартов. Таким образом, представленная модель отражает си-
стемный подход к управлению внешними и внутренними факторами, ис-
пользование маркетинговых инструментов и адаптацию к изменениям 
рыночной среды с целью достижения устойчивого развития и повыше-
ния конкурентоспособности 
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Формирование социально-экономических условий эффективного разви-
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Formation of a conceptual model of marketing management to ensure the sustainable 
competitiveness of agricultural enterprises in the region 

Malyuta K.S. 
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In the context of increasing competition and instability of the agricultural market, marketing 

management is becoming a key tool for ensuring sustainable competitiveness of 
enterprises. The article presents a conceptual model based on a three-level approach: 
strategic, tactical and operational. 

At the strategic level, the long-term goals of the enterprise are determined, competitive 
advantages are formed and marketing strategies are developed. The tactical level includes 
the planning and implementation of marketing programs aimed at strengthening market 
positions. The operational level focuses on the practical implementation of marketing 
activities such as sales channel management, pricing, promotion, and customer service.  

Special attention is paid to the specifics of marketing management in the agricultural sector, 
taking into account seasonality, dependence on natural and climatic conditions and the 
need to form stable relationships with consumers and partners. The practical value of the 
model lies in its application to increase the market stability of agricultural enterprises, 
optimize business processes and create long-term competitive advantages. 

Keywords: competitiveness of agricultural enterprises, agricultural enterprises, marketing 
management, marketing management model. 
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Данная статья посвящена исследованию проблемы интеграции практических 
навыков безопасности жизнедеятельности (БЖ) в учебный процесс высших 
учебных заведений. Актуальность исследования обусловлена растущей 
сложностью жизненных ситуаций, необходимости подготовки специалистов, 
способных оперативно принимать решения в условиях потенциальных опас-
ностей, а также стремлением к формированию у студентов устойчивых по-
знаний и умений в области личной и коллективной безопасности. 
Результаты исследования свидетельствуют, что использование междисци-
плинарного подхода и активных методов обучения (моделирование, тре-
нинги, ситуационные задачи) способствует улучшению практических навы-
ков студентов, повышению их готовности к нештатным ситуациям и разви-
тию критического мышления. Сравнительный анализ экспериментальных и 
контрольных групп показал значимое превосходство последней по уровню 
практической подготовки и осознанию важности безопасности в профессио-
нальной и бытовой сферах. 
Ключевые слова: опасные факторы, вредные факторы, негативные факторы, 
опасность, безопасность жизнедеятельности, допустимый уровень. 
 
 

Введение 
Защита человека от опасностей в различных условиях его среды 

обитания существовала с момента зарождения человечества и остается 
актуально до настоящего времени. Опыт показывает, что любая деятель-
ность потенциально опасна. В древности опасности были связаны в ос-
новном с природными явлениями. С развитием цивилизации появляются 
опасности, творцом которых становится сам человек. Причем от этих 
опасностей он страдает больше всего.  

В нашей стране смертельный травматизм по сравнению 2012 годом 
снизился на 40% [1]. Уровень безопасности производственных процес-
сов в некоторых отраслях приближается к стандартам развитых зарубеж-
ных стран, но безопасность автомобильного транспорта, воздушные пе-
ревозки, пожарная безопасность морских судов ниже мирового уровня.  

Негативные факторы воздействуют на нас не только на производ-
стве, но и в быту. Это, загрязненный воздух [2], вода с вредными приме-
сями, недоброкачественная пища, сигаретный дым, алкоголь, электро-
магнитные поля, ионизирующие излучения, шум и другие факторы.  

 
Материалы и методы исследования 
Вышесказанное является немаловажным фактором того что, в Рос-

сии средняя продолжительность жизни меньше чем в развитых странах, 
и если учесть, что крупные техногенные катастрофы нередки, можно го-
ворить об актуальности обозначенной проблемы.  

Целью безопасности жизнедеятельности является обеспечение ком-
фортных условий деятельности человека на протяжении всего жизнен-
ного цикла, при этом воздействие негативных факторов не должно пре-
вышать допустимых воздействий на человека и среду обитания. Пони-
мая и принимая во внимание анатомо-физиологические особенности че-
ловека, а также его функциональные возможности можно с большой сте-
пенью достоверности прогнозировать и реализовывать оптимальные па-
раметры среды обитания, на всем цикле жизнедеятельности человека.  

Обеспечение безопасности существования человека способствует 
сохранению его жизни и здоровья в результате снижения травматизма и 
заболеваемости в условиях негативного воздействия среды обитания и, 
в конечном счете, увеличение продолжительности жизни. 

Для решения этих проблем примерно 30 лет назад во всех высших 
учебных заведениях страны приступили к изучению дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности». К сожалению, успехи в этой образова-
тельной деятельности пока необходимо признать ограниченными.  

 
Результаты и обсуждение 
Изучение безопасности жизнедеятельности позволяет курсантам 

(студентам) технических специальностей на более высокой ступени по-
знавать реакции человека на воздействия опасных и вредных факторов, 
учитывая при этом его анатомо-физиологические свойства. Анализиро-
вать и понимать значимость воздействия на человека тех или иных опас-
ных и вредных факторов. Обладая данными знаниями необходимо раз-
рабатывать общею стратегию и принципы обеспечения безопасности, а 
также применению средств индивидуальной и коллективной защиты, ис-
ходя из общих подходов к минимизации последствий негативного воз-
действия.  

Необходимо снабдить студента (курсанта) исходными понятиями и 
закономерностями позволяющими прогнозировать и снижать антропо-
генное влияние на биосферу. 

Современная наука признает, что уровнем опасности можно управ-
лять (концепция приемлемого риска). Переход от принципа абсолютной 
безопасности или нулевого риска, к принципу приемлемого риска - ка-
чественный шаг. Он требует коренного изменения исполнительной и за-
конодательной системы управления безопасностью, ибо концепция реа-
гировать и выправлять нежелательные изменения в окружающей среде 
меняется на концепцию - предвидеть и предупреждать такие изменения. 
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Показатели безопасности, здоровье населения и качество окружаю-
щей среды "индикаторы" устойчивого развития государства, а процесс 
обеспечения безопасности – механизм управления качества жизни при 
соблюдении обязательного требования по обеспечению безопасности 
человека и окружающей его среды.  

Все опасности по своей природе вероятностны, потенциальны и пер-
манентны. Нет человека на Земле, которому бы не угрожала опасность. 
Вместе с тем множество людей, даже не подозревают об грозящих опас-
ностях. Зачастую информация, которая носит вероятностный характер, 
ими просто игнорируется. Решить эту проблему можно только через об-
разование человека и общества в целом. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» и служит для обра-
зования населения, выработки у него идеологии безопасности, формиро-
вания безопасного мышления и поведения. БЖД как дисциплина обес-
печивает общую грамотность в области безопасности, она не средство 
личной защиты, это защита личности, общества и государства.  

«Безопасность жизнедеятельности» значительно легче и на более 
глубоком уровне усваивается студентами, освоившими дисциплины 
«Надежность технических систем и техногенный риск», «Системный 
анализ и моделирование процессов в техносфере», дисциплины, изучаю-
щие те или иные процессы безопасности. Данные знания позволяют кур-
сантам (студентам) анализировать и идентифицировать опасные и вред-
ные факторы, комплексно оценивать многофакторное влияние негатив-
ных условий обитания, оптимизировать средства защиты, моделировать 
чрезвычайные ситуации и оптимизировать пути выхода из них. Одновре-
менно с этим возникают навыки по применению тех или иных принци-
пов защиты, разработкой, проектированием и оптимальным использова-
нием средств защиты не только человека, но и окружающей (природной) 
среды от негативного воздействия техногенных источников и стихийных 
бедствий.  

Так же неплохую подготовку показывают студенты специальности, 
которых напрямую связаны с работой в присутствии «ярко» выражен-
ных негативных факторов. В то же время, если производственные про-
цессы, к которым готовится студент, не обладают гаммой значимых 
опасностей его отношение, а как следствие и уровень подготовки значи-
тельно снижается.  

Под опасностью мы понимаем явления, процессы, объекты, способы 
при отсутствии достаточных средств защиты наносить ущерб здоровью 
человека непосредственно или косвенно, то есть вызывать нежелатель-
ные последствия. «Безопасность жизнедеятельности» направлена на за-
щиту человека не только в производственной среде, и при чрезвычайных 
обстоятельствах, но и в природной, бытовой, городской среде. Обосно-
ванная защита, разработка и рациональное использование средств за-
щиты человека и биосферы от негативных воздействий среды обитания 
это основная задача рассматриваемой дисциплины.  

Школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» пред-
назначен обеспечить подготовку на уровне знания и понимания проблем 
безопасности жизнедеятельности. Его задача обеспечить человека зна-
ниями, умениями, навыками и приемами безопасности. В тоже время 
сведение вопросов безопасности к умению «правильно действовать» в 
любой опасности, вести здоровый образ жизни, пользу занятия спортом 
и т.д., формирует к дисциплине безопасность жизнедеятельности (по-ви-
димому, из-за созвучия названий) упрощенный подход, как инженерная 
дисциплина она не воспринимается.  

Необходимо понимать, что создание негативных ситуаций (кроме 
стихийных бедствий) приоритет человека. Замена природной среды тех-
носферой, доведенной до жизненно-неприемлемого состояния приводит 
к деградации системы «человек-техносфера», и как следствие отторже-
ние человека.  

Адекватное понимание негативных явлений реализующихся при 
взаимодействии человека со средой обитания, и достижения условий 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности возможно лишь при 
детальном изучении элементов системы и явлений происходящих в ней. 
Исходя из вышесказанного, основными направлениями в изучении без-
опасности жизнедеятельности являются: объективные закономерности 
возникновения негативных факторов в среде обитания человека; форми-
рование комфортных и безопасных условий жизнедеятельности; мини-
мизация негативного воздействия на природную среду; анатомо-физио-

логические способности человека противостоять воздействию негатив-
ных факторов среды обитания; организационно-правовые основы обес-
печения безопасности жизнедеятельности. 

Следовательно, специалист обязан обладать знаниями уровней до-
пустимых воздействий негативных факторов, последствий возникающих 
при нарушении нормативных требований, полностью отдавать себе от-
чет, что комфортная жизнедеятельность, положительно влияет не только 
на настоящие, но и на будущее поколение.  

Эффективная реализация поставленных выше задач возможна лишь 
при освоении курсантами (студентами) таких средств как математиче-
ская статистика, моделирование, эксперимент, синтез, прогнозирование 
и т.д.  

Выбор оптимальных форм деятельности человека связанных с про-
фессиональным отбором, организацией труда основаны на медико-био-
логических и общественно-правовых принципах, реализуемых также 
при управлении и контроле в системах безопасности. 

Наука о безопасности жизнедеятельности базируется на научных до-
стижениях в области охраны труда [3], экологии, биологии, прогнозиро-
вании и защиты в чрезвычайных ситуациях. При рассмотрении систем 
«человек-среда обитания» приоритет отдается развитию экологически 
безопасной техники, рациональной разработке природных ресурсов, 
прогнозированию и предупреждению аварийных ситуаций. 

Необходимо отметить, что сохранение биосферы, обеспечение без-
опасности и здоровья человека возможно лишь при достижении уровня 
понимания значимости поставленных задач. 

При подготовке инженеров необходим более высокий уровень под-
готовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности, так 
как создаваемая и эксплуатируемая ими техника и технологии являются 
основными источниками негативных факторов. При проектировании но-
вой техники необходимо обеспечить помимо ее функционального назна-
чения, технологичности и экономичности приемлемые уровни безопас-
ности и экологичности. В случае эксплуатации техники необходимо вы-
явить все опасные и вредные факторы, учитывая значимость, предусмот-
реть средства и способы их снижения до допустимых значений, а также 
средства предупреждения, в случае если негативные факторы превысят 
допустимые нормы.  

Повышение безопасности технических систем зачастую достигается 
применением безопасной техники, следовательно, в результате обучения 
курсант (студент) должен знать современные средства защиты, особенно 
в своей профессиональной деятельности.  

Задачи, решаемые курсантом (студентом) сводятся к умению ком-
плексно оценивать технические системы и производства с позиции без-
опасности жизнедеятельности и способности управления в области без-
опасности на производственном уровне.  

 
Выводы 
В результате изучения безопасности жизнедеятельности курсант 

(студент) должен владеть, способностью выбирать и поддерживать, как 
минимум допустимые условия труда, обеспечивать приемлемый риск 
воздействия негативных факторов на среду обитания и человека. 

По окончанию обучения выпускник должен обладать навыками: 
обеспечения допустимых условий труда как своих, так и подчиненных 
сотрудников;  

- организации спасения людей при возникновении аварийных ситу-
аций;  

- идентификации негативных факторов, связанных с выполнением 
служебных задач;  

- проведения обучения личного состава (работающих) безопасным 
приемам деятельности;  

- грамотного применения и эксплуатации средств коллективной и 
индивидуальной защиты;  

- контроля условий деятельности, уровня воздействия опасных и 
вредных факторов на сотрудников и окружающею среду;  

- оценки остаточного риска возникновения опасности, социальный 
и материальный ущерб в случае ее реализации; 

- обеспечения конструктивными решениями контроля за состоянием 
защитных средств и рабочих параметров системы или процесса, влияю-
щих на уровень их безопасности и экологичности.  



 

 274

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

По нашему мнению, все курсанты (студенты) инженерных специ-
альностей должны обладать вышеуказанными знаниями и понимать зна-
чимость дисциплины безопасность жизнедеятельности. 
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This article is dedicated to the study of the problem of integrating practical life safety skills 

into the educational process of higher educational institutions. The relevance of the study 
is due to the increasing complexity of life situations, the need to prepare specialists 
capable of making prompt decisions in potentially dangerous conditions, and the desire 
to develop in students lasting knowledge and abilities in the field of personal and 
collective safety. 

The results of the study indicate that employing an interdisciplinary approach and active 
teaching methods (such as modeling, training sessions, and situational tasks) contributes 
to improving students’ practical skills, increasing their readiness for emergencies, and 
developing critical thinking. A comparative analysis between experimental and control 
groups showed a significant advantage for the former in terms of practical training level 
and understanding the importance of safety in both professional and everyday settings. 
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Управление документами в компании является ключевым направлением. В 
современном мире необходимо быть гибким и соответствовать требованиям 
рынка, поэтому компании стали все более активно переходить к цифровой 
трансформации и пользоваться всевозможными преимуществами, такими 
как расширенный поиск и сбор данных, эффективное управление ресурсами. 
Это обеспечивает лучшее понимание потребностей клиентов, улучшение ка-
чества обслуживания, развитие цифровой культуры, а также повышение при-
были и гибкости. В данной статье рассматривается технология оптического 
распознавания символов на документах и сравниваются возможности работы 
современных омниканальных моделей. Показано, что работа модели 
ChatGPT-4o-mini обеспечивает наивысшую точность распознавания текстов 
на документах. Кроме того, показан положительный пример использования 
отечественных визуальных языковых моделей (YandexGPT, GigaChat) для 
корректировки ошибок и неточностей извлечения текстовой информации из 
изображений. Делается вывод о том, что в общем случае применение совре-
менных моделей более целесообразно, чем разработка собственных инстру-
ментов для оптического распознавания символов. 
Ключевые слова: Цифровая трансформация, системы электронного доку-
ментооборота, компьютерное зрение, визуальные языковые модели, большие 
языковые модели, оптическое распознавание символов 
 

Цифровая трансформация — это многообещающее решение для повы-
шения производительности труда в промышленности. В последние годы 
цифровая трансформация (ЦТ) стала важным явлением в стратегических 
исследованиях в области информационных технологий [1]. Цифровая 
трансформация охватывает широкий спектр изменений в бизнес-процес-
сах, моделях и методах работы, которые осуществляются с использова-
нием технологий и данных. В контексте цифровой трансформации ис-
кусственный интеллект (ИИ) меняет ее ландшафт.  

Внедрение ИИ требует стратегических инвестиций и культуры, ори-
ентированной на постоянное обучение. По мере развития технологий, 
организации, которые эффективно используют ИИ, будут иметь явное 
преимущество в мире, который становится всё более цифровым. [1] Де-
материализация документов является важным элементом цифровой 
трансформации любого бизнеса, поскольку способствует улучшению 
внутренних процессов, структур и методов работы с использованием 
цифровых технологий. В связи с этим управление документами должно 
осуществляться с помощью систем электронного документооборота 
(СЭД).  

Внедрение системы электронного документооборота за последние 
десятилетия вызвало резкий рост объемов информации и сделало акту-
альной задачу цифровой трансформации действующих бизнес-моделей 
в компаниях.  

Современные системы электронного документооборота обеспечи-
вают не только автоматизацию процессов создания, обработки, хранения 
и передачи документов, но и влияют на их цифровую трансформацию, 
что значительно повышает эффективность работы и снижает затраты [2]. 

Применение технологий искусственного интеллекта в системах 
электронного документооборота позволит поднять на новый уровень ра-
боту с электронными документами. Внедрение ИИ в корпоративную ин-
формационную систему компании позволит оперативно регистрировать 
документы во внутренней системе электронного документооборота, 
формировать автоматические отчеты без вмешательства сотрудника. Од-
ним из наиболее важных и перспективных направлений в развитии и 
применении технологий ИИ в СЭД является непрерывная аналитика вхо-
дящих документов [3]. 

Современные СЭД, которые базируются на технологиях ИИ, уже се-
годня способны оцифровывать архивы и обрабатывать документацию, 
распознавать объекты на отсканированных документах, реферировать и 
аннотировать текстовую информацию, классифицировать и категоризи-
ровать данные на основе извлеченной информации из документа, осу-
ществлять машинный перевод, сравнивать документы, анализировать 
табличные данные и т.д. Применение ИИ позволило превратить автома-
тизированные системы электронного документооборота в самообучаю-
щиеся системы электронного документооборота (ЭДО). 

Функциональные возможности систем электронного документообо-
рота значительно увеличиваются. В системах электронного документо-
оборота применяются такие алгоритмы, как нейронные сети, экспертные 
системы, семантические сети, технологии машинного зрения и деревья 
решений. Особенно широко используются технологии машинного зре-
ния. Это становится необходимостью при хранении документов в виде 
их цифровых копий. В этом случае к обработке документов применимы 
алгоритмы классификации объектов по изображениям [4]. 

В современных СЭД на базе ИИ можно использовать речевые тех-
нологии для запуска определенных процессов в системе, для заполнения 
содержания задач или резолюций при согласовании или ознакомлении с 
поручениями, написания отчетов о выполнении задач. На сегодняшний 
день в современных СЭД внедрены и чат-боты для реализации формата 
«вопрос-ответ» для облегчения взаимодействия сотрудника с СЭД [5].  

С точки зрения сложностей и барьеров цифровой трансформации 
документооборота важно отметить, что внедрение новых технологий 
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требует значительных первоначальных инвестиций на приобретение и 
развёртывание программного обеспечения и оборудования, обучение со-
трудников и модернизацию существующих процессов. Интеграция но-
вых цифровых решений с уже внедренными ИТ-продуктами становятся 
большим барьером реализации цифровой трансформации документо-
оборота. Отсутствие квалифицированных специалистов, способных оце-
нить риски, выбрать подходящее решение и организовать процесс внед-
рения, является серьёзным препятствием для успешной цифровой транс-
формации [6]. Отсутствие детально проработанной стратегии и плана 
внедрения цифровых решений может привести к хаотичному процессу и 
затягиванию сроков реализации проекта. Еще одна серьезная проблема 
– защита конфиденциальных данных. Плохая защита документов может 
привести к несанкционированному доступу, утечке данных и юридиче-
ским санкциям за несоблюдение нормативных требований.  

Эффективное управление документами является необходимым для 
компаний, которые хотят повысить свою продуктивность, сократить за-
траты и обеспечить безопасность данных. Принимая цифровую транс-
формацию и развивая культуру организации и безопасности, предприя-
тия могут справиться с проблемами в управлении документами и создать 
базу для устойчивого роста [7]. 

С точки зрения развития СЭД в будущем предполагается повысить 
уровень эффективности и точности управления документами за счет 
применения более эффективных моделей ИИ: обеспечить масштабируе-
мость за счет облачных решений для обработки растущих объемов дан-
ных, улучшенную совместную работу за счет обмена документами в ре-

жиме реального времени и экономию средств за счет сокращения по-
требностей в локальной инфраструктуре; обеспечить улучшенное ава-
рийное восстановление и непрерывность бизнес-процессов, в случае 
непредвиденных событий, усилить меры безопасности за счет расширен-
ных функций безопасности таких, как сквозное шифрование, многофак-
торная аутентификация для надежного контроля доступа, системы обна-
ружения аномалий на основе ИИ, что позволит усовершенствовать про-
токолы безопасности защиты данных; обеспечить бесшовную интегра-
цию, что позволит создать единую экосистему, в том числе и доступ-
ность для мобильных устройств. 

Теперь остановимся более подробно на одной из важнейших про-
блем, связанной с анализом документов. Пусть в организации в виде 
изображений формата (JPG) хранятся скан-копии различных докумен-
тов. Прямое извлечение текста из них представляет собой нетривиаль-
ную задачу. Даже несмотря на печатные (нерукописные) тексты совре-
менные модели OCR [8, 9] достаточно часто допускают ошибки. Напри-
мер, путают похожие по форме написания символы: английская «l» и 
цифра «1». В нашей работе предлагается использовать пайплайн с при-
менением собственной модели компьютерного зрения с передачей полу-
ченного текста в большую языковую модель. Также рассматривается 
подход первичной обработки данных с помощью визуальной языковой 
модели или омниканальных больших языковых моделей, таких, как 
например ChatGPT-4o. 

На рисунке 1 представлен пример платежного документа, синтези-
рованный искусственно с помощью технологий GAN [10, 11].  

 

 
Рисунок 1 – Пример обрабатываемого документа 
 

 
Рисунок 2 – Пример извлеченного блока текста 
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На базе детекторов YOLO [12, 13] разной версии были разработаны 
модели для извлечения блоков текста. Обучение проходило на 2400 
изображениях, а валидация на 600 изображениях. На рисунке 2 показан 
пример извлеченного текста, а в таблице 1 сравнение детекторов по мет-
рике средней точности, mAP. 

Далее происходила обработка извлеченного текста с помощью мо-
делей OCR, таких как EasyOCR, KerasOCR, pytesseract. Следует отме-
тить, что данные модели не всегда хорошо работают с русским языком. 
Альтернативным подходом стало применение больших языковых моде-
лей (LLM) и визуально-языковых моделей (VLM). В качестве метрики 
сравнения использовалось расстояние Левенштейна [14], усредненное 
по всему документу. Результаты сравнения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1 
Сравнение детекторов 

Модель mAP (%) 
YOLOv10x 75,36 
YOLOv10s 68,82 
YOLOv12x 81,33 

 
Таблица 2 
Сравнение эффективности распознавания текстов 

Подход Среднее расстояние Левен-
штейна 

YOLOv12x + EasyOCR 28,7 
YOLOv12x + KerasOCR 22,1 
YOLOv12x + pytesseract 24,6 

YOLOv12x + KerasOCR + ChatGPT-4o-mini 13,7 
YOLOv12x + KerasOCR + YandexGPT 5 19,0 

YOLOv12x + KerasOCR + GigaChat 2 19,2 
ChatGPT-4o-mini 3,6 
YandexGPT-5 Pro 5,6 

GigaChat 2 6,0 
 
Анализ результатов представленных таблиц показывает, что приме-

нение YOLOv12x обеспечивает неплохие метрики детектирования бло-
ков текста, однако коробочные распознаватели символов работают до-
статочно плохо. Вместе с тем корректировка распознанного текста с по-
мощью специализированного промпта языковой модели («На твой вход 
подан текст после распознавателя OCR, в нем есть ошибки – исправь 
их») примерно в 1,5–2 раза улучшает качество. 

Наконец, мы видим, что омниканальные модели сами по себе спо-
собны распознавать текст на изображениях гораздо лучше без предвари-
тельных обработок. Однако проблемой внедрения такого подхода может 
стать именно конфиденциальность информации, которую вряд ли захо-
чется передавать на сервера компаний разработчиков этих моделей. Аль-
тернативой в таком случае может стать развертывание локальных языко-
вых моделей, например, QWEN2.5-VL [15]. Однако исследование эффек-
тивности такого подхода планируется выполнить в рамках будущих ис-
следований. 
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Complexities and barriers of digital transformation in the field of document 
management: analysis of current trends and comparison of modern artificial 
intelligence models  

Mirzoyan M.V. Andriyanov N.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation  
Document management in a company is a key area. In today's world, it is necessary to be 

flexible and meet market demands, so companies have become increasingly active in 
digital transformation and take advantage of all kinds of benefits, such as enhanced search 
and data collection, and efficient resource management. This provides a better 
understanding of customer needs, improved service quality, digital culture, and increased 
profit and flexibility. This paper discusses optical character recognition technology on 
documents and compares the performance capabilities of current omnichannel models. It 
is shown that the performance of the ChatGPT-4o-mini model provides the highest 
accuracy of text recognition on documents. In addition, a positive example of using native 
visual language models (YandexGPT, GigaChat) to correct errors and inaccuracies in 
extracting textual information from images is shown. It is concluded that, in general, the 
use of modern models is more appropriate than the development of proprietary tools for 
optical character recognition. 

Keywords: Digital transformation, electronic document management systems, computer 
vision, visual language models, large language models, optical character recognition 
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Развитие цифрового исполнительного производства является активно разви-
вающимся направлением цифровизации государственного управления. Авто-
рами анализируются результаты цифровизации исполнительного производ-
ства в РФ, относящиеся к направлению упрощенного исполнительного про-
изводства, связанного с взысканием денежных средств с должника. Показано, 
что перспективные направления цифровизации исполнительного производ-
ства соответствуют общемировым трендам цифрового государственного 
управления, выражающимся в «гиперавтоматизации» бизнес-процессов. 
Планируемый переход к реестровой модели принудительного исполнения 
потребует перестройки деловых процессов Федеральной службы судебных 
приставов, расширения перечня автоматически выполняемых операций, бо-
лее широкого использования моделей машинного обучения и искусственного 
интеллекта. Представленное исследование процессов исполнения судебных 
актов в области административного, уголовного и гражданского права вы-
полнялось с целью формализации процессов исполнительного производства 
на основании анализа актуальных нормативно-правовых актов с последую-
щим выделением бизнес-процессов и их моделированием в нотации BPMN.  
Ключевые слова: исполнительное производство, процессный подход, циф-
ровизация исполнительного производства, реестровая модель, моделирова-
ние бизнес-процессов. 
 

Цифровая трансформация сегодня охватывает все уровни государствен-
ной власти, превращаясь в основной инструмент повышения качества и 
ускорения предоставления государственных услуг гражданам и органи-
зациям. Эффективность системы исполнения судебных решений, в том 
числе количество исполненных судебных актов и качество исполнения, 
является важным индикатором состояния судебной системы [1], влияю-
щим на «государственный правопорядок» и «конкурентоспособность 
национальной юрисдикции на международном рынке разрешения спо-
ров» [2].  

 
Итоги и перспективы цифровизации исполнительного произ-

водства 
К настоящему времени достигнуты существенные результаты в 

сфере цифровизации процессов исполнительного производства. 
Успешно эксплуатируется и развивается автоматизированная информа-
ционная система Федеральной службы судебных приставов России 
(АИС ФССП России). На сайте ФССП России действует сервис «Банк 
данных исполнительных производств», разработанный в соответствии с 
федеральным законом «Об исполнительном производстве». Сервис поз-
воляет получить актуальную информацию о должниках, как физических, 
так и юридических лицах и погасить задолженность. Успешно реализо-
ван проект по интеграции информационных систем ФССП и единого 
портала государственных услуг (ЕПГУ). Результатом проекта стал су-
персервис «Цифровое исполнительное производство», позволяющий 
сторонам исполнительного производства оперативно взаимодействовать 
с приставами (жалоб и заявления в установленной форме, получать уве-
домления о юридически значимых действиях судебных приставов), а 
также погашать задолженность, получать документы, ранее вынесенные 
или приобщенные к исполнительным производствам. Активно развива-
ется электронное взаимодействие ФССП с ведомствами и организаци-
ями, в числе которых ФНС России, органы судебной и исполнительной 
власти субъектов РФ, кредитные организации, предоставляющие инфор-
мацию по запросам ФССП. Обмен данными с этими ведомствами осу-
ществляется в форме электронных документов преимущественно через 
Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Несмотря на очевидные успехи в сфере цифровизации исполнитель-
ного производства, ряд проблем остается. Отсутствие единой системы 
учета выданных исполнительных документов оставляет возможность 
для их фальсификации, злонамеренного изменения реквизитов доку-
мента, двойного использования оригинала и дубликата. Кроме того, по-
стоянно растет количество исполнительных документов и, как след-
ствие, увеличивается нагрузка на судебных приставов-исполнителей, 
что увеличивает сроки и снижает качество принятия решений приста-
вами. По данным ФССП в 2024 году «всего на исполнении находилось 
126,6 млн. исполнительных производств» [3], за год «в территориальные 
органы ФССП России для принудительного исполнения поступило 72,3 
млн. исполнительных документов» [3], «в среднем у одного судебного 
пристава-исполнителя на исполнении находилось 5 тыс. исполнитель-
ных производств, что в 18,9 раза превышает норму нагрузки судебного 
пристава-исполнителя» [3]. Пропорционально росту нагрузки растет и 
количество обращений граждан и организаций в суды общей юрисдик-
ции с административными исковыми заявлениями о признании незакон-
ными действий (бездействий) судебных приставов исполнителей. За пе-
риод с 2019 до 2023 годы количество обращений выросло более чем в 3 
раза, причем процент обращений, по которым было вынесено решение в 
пользу истца составляет порядка 30% [4]. 

Концепцией развития системы принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года предусматривается создание 
Единого государственного реестра исполнительных записей (ЕГРИЗ) на 
базе Государственный информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП). Основной задачей является пере-
ход электронную систему учета документов, полный отказ от оборота 



 

 280

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

бумажных документов, и осуществление «принудительного исполнения 
на основе юридически значимой информации, получаемой из ГИС 
ГМП» [5]. Исполнительный документ перестает быть «основанием для 
удержания денежных средств за долги» [6], основанием будет являться 
запись в ЕГРИЗ. 

Внедрение реестровой модели позволит получить ряд положитель-
ных результатов, в том числе: 

 Сокращение контактов взыскателя с органами и организациями, 
участвующими в процессе исполнения требований, а следовательно со-
кращение операционных издержек организаций и времени, затраченного 
физическими лицами. 

 Ускорение процесса исполнения требований путем автоматиза-
ции процесса и исключения бумажного документооборота. 

 Сокращение ошибочного взыскания излишних средств с долж-
ника. 

 Повышение прозрачности процесса исполнительного производ-
ства для его участников. 

 Исключение возможности фальсификации и неправомерного ис-
пользования исполнительных документов. 

 Минимизация человеческого участия в исполнительном произ-
водстве. 

Таким образом, перспективные направления цифровизации испол-
нительного производства соответствуют общемировым трендам разви-
тия электронного государственного управления. Эксперты говорят о так 
называемой «гиперавтоматизации», т.е. росте интереса к автоматизации 
бизнес-процессов в целях предоставления взаимосвязанных и беспере-
бойных услуг гражданам и организациям, более широкому использова-
нию технологий RPA (Robotic process automation), больших данных и ис-
кусственного интеллекта. Если в 2022 году только 35% государственных 
организаций уделяли приоритетное внимание автоматизации бизнес-
процессов, то к 2026 году прогнозируется рост доли таких организаций 
до 60% [7].  

Целью работы является исследование и формализация процессов ис-
полнения судебных актов в области административного, уголовного и 
гражданского права. В силу сложности правовых норм, вариативности 
решений, принимаемых приставом-исполнителем, формализация про-
цессов исполнительного производства, должна проводиться на основа-
нии тщательного анализа существующей нормативно-правовой базы с 
последующей классификацией и моделированием бизнес-процессов.  

 
Дизайн и методы исследования 
Методика исследования включала несколько этапов. На первом 

этапе были проанализированы нормативно-правовые документы, регла-
ментирующую исполнение судебных актов в области административ-
ного, уголовного и гражданского права. Анализ документов выполнялся 
с целью выявления последовательности действий приставов-исполните-
лей в рамках осуществления своих полномочий, формальных критериев 
и алгоритмов принятия решений, наличия временных ограничений, 
наличия событий, меняющих ход исполнительного производства. Рамки 
исследования были ограничены действиями, связанными со взысканием 
денежных средств на основании судебных решений. 

На втором этапе выполнен анализ и классификация процессов ис-
полнительного производства. Процессы верхнего уровня выделялись с 
использованием «матричного подхода», предполагающего формирова-
ние последовательности операций, «вызванных либо вызывающих собы-
тия на границах системы» [8], исходя из стадий жизненного цикла ис-
полнительного производства.  

На третьем этапе были построены модели выделенных бизнес-про-
цессов в нотации BPMN (Business Process Model and Notation) и проана-
лизирована их потенциальная пригодность для автоматического испол-
нения на базе реестровой модели.  

 
Анализ процессов исполнения судебных актов в области уголов-

ного, гражданского и административного права 
Нормативно-правовая база исследования включала следующие до-

кументы: Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 N 229-ФЗ, Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.12.2021 № 
417-ФЗ, Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации 

(Раздел VII), Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации (глава 38), Федеральный закон «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок» от 30.04.2010 N 68-ФЗ. 

Для каждой из пяти фаз исполнительного производства (возбужде-
ние исполнительного производства, добровольное исполнение, принуди-
тельное исполнение, закрытие исполнительного производства, обжало-
вание действий судебного пристава-исполнителя) были построены верх-
неуровневые модели с описанием подпроцессов, реализуемых в ФССП. 
Для подпроцессов описывались возможные способы выполнения, регла-
ментные сроки, возможные ограничения. Пример описания верхнеуров-
невого процесса «Возбуждение исполнительного производства» приво-
дится в Таблице 1, пример модели процесса в нотации BPMN представ-
лен на рисунке 1.  

 
Таблица 1 
Детализация верхнеуровневого процесса «Возбуждение исполни-
тельного производства» согласно действующему законодатель-
ству 
 Подпроцесс Операции \ Способ реализации 
1 Получение исполни-

тельного документа*
Начальная точка процесса– предъявление исполни-
тельного документа к исполнению. 
Форма входящего документа: исполнительный лист, 
постановление о штрафе, судебный приказ, испол-
нительный лист на налагаемые судом обеспечи-
тельные меры. 
Документ может быть получен следующими спосо-
бами: 
– на бумажном носителе (курьером или заказ-
ным письмом), ^ 
– в электронном виде (через СМЭВ из АИС 
ФССП, ГАС Правосудие), * 
– через портал Госуслуг или специализирован-
ные сервисы ФССП России,* 
– для лиц, пребывающих в местах лишения 
свободы передача осуществляется через админи-
страцию учреждения (УФСИН),** 
– через Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП), * 
– через нотариуса (исполнительная надпись) 
на бумажном носителе с подписью и печатью нота-
риуса.^ 
Срок передачи документа: в течение 3 дней с мо-
мента вынесения решения судом. При передаче че-
рез ГИС ГМП передача осуществляется режиме ре-
ального времени или в течение 1 рабочего дня. 

2 Проверка наличия 
оснований для воз-
буждения исполни-
тельного производ-
ства** 

Проверка выполнения следующих условий: 
– Наличие заявления взыскателя, с подписью 
взыскателя. 
– Проверка на корректность выбора места со-
вершения исполнительных действий.  
– Проверка на корректность заполнения испол-
нительного документа (ст. 13. Федеральный закон от 
02.10.2007 N 229-ФЗ. 
– Проверка на повторное предъявление (ис-
полнительный документ ранее предъявлялся к ис-
полнению и исполнительное производство по нему 
было прекращено или окончено). 
– Проверка вступления в силу решения суда. 
– Проверка срока предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению (установленный зако-
нодательством срок зависит от вида документа, 
вида требования, по уголовным делам сроки взыска-
ния зависят от тяжести преступления и сроков нака-
зания). 

3 Идентификация 
должника и взыска-
теля* 

Получение дополнительных идентификаторов долж-
ника СНИЛС, ИНН, ОГРН, серии и номере доку-
мента, удостоверяющего личность. 
– Запрос сведений в государственных инфор-
мационных системах ФНС, МВД, ПФР. * 
– Запрос номеров телефонов должника и взыс-
кателя у оператора связи. * 

4 Определение срока 
для добровольного 
исполнения** 

Как правило пять дней со дня получения должником 
постановления о возбуждении исполнительного про-
изводства. 
60 дней при взыскании штрафа, назначеннного в ка-
честве наказания за совершенное преступление.  
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Срок добровольного исполнения не устанавлива-
ется для случаев, предусмотренных ч.14 ст. 30 Фе-
деральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

5 Выявление финан-
сового положения 
должника*** 

Если заявление взыскателя содержит ходатайство о 
наложении ареста на имущество должника или об 
установлении для должника ограничений, 
– запрос сведений у сторон исполнительного 
производства (в отношении физических лиц запрос 
сведений об имуществе, в отношении юридических 
лиц запрос сведений о финансовом статусе, доку-
ментов о бухгалтерской\финансовой отчетности). ***
– запрос в ФНС (для определения места ра-
боты, уплаченных налогов).* 
– запрос в Росреестр (для определения недви-
жимости).* 
– запрос в ГИБДД (для определения транс-
портных средств).* 
– Запрос в банки (для определения счетов 
должника).* 
– Запрос сведений у любых компаний.*** 

6 Вынесение поста-
новления об откры-
тии исполнитель-
ного производства* 

Формирование постановления об открытии исполни-
тельного производства с указанием срока для доб-
ровольного исполнения. В 3-х дневный срок с мо-
мента поступления исполнительного документа. 1 
день по исполнительным документам, подлежащим 
немедленному исполнению* 
С указанием мотивов отказа в ходатайство о нало-
жении ареста на имущество должника или об уста-
новлении для должника ограничений*** 

7 Отказ в возбужде-
нии исполнитель-
ного производства* 

Формирование постановления об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства. 
В 3-х дневный срок с момента поступления исполни-
тельного документа. 
1 день по исполнительным документам, подлежа-
щим немедленному исполнению 

8 Информирование 
участников о воз-
буждении исполни-
тельного производ-
ства* 

Способы информирования выбираются приставом: 
– извещение в форме СМС-сообщения, * 
– уведомление на портале Госуслуг,* 
– посредством электронной почты,* 
– личное вручение,^ 
– отправка заказным письмом.^ 
 

9 Информирование 
участников об от-
казе в возбуждении 
исполнительного 
производства* 

Аналогично п.8. 

8 Возврат документа в 
выдавший его ор-
ган* 

Возврат осуществляется на основании Федераль-
ного закона от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», если хотя бы один из дополни-
тельных идентификаторов должника не задан. 

9 Выявление финан-
сового положения 
должника*** 

Если заявление взыскателя содержит ходатайство о 
наложении ареста на имущество должника или об 
установлении для должника ограничений, 
– запрос сведений у сторон исполнительного 
производства (в отношении физических лиц запрос 
сведений об имуществе, в отношении юридических 
лиц запрос сведений о финансовом статусе, доку-
ментов о бухгалтерской\финансовой отчетности). ***
– запрос в ФНС (для определения места ра-
боты, уплаченных налогов).* 
– запрос в Росреестр (для определения недви-
жимости).* 
– запрос в ГИБДД (для определения транс-
портных средств).* 
– Запрос в банки (для определения счетов 
должника).* 
– Запрос сведений у любых компаний.*** 

 

 
Рис. 1. Модель верхнеуровневого процесса «Возбуждение исполнительного производства» в нотации BPMN 
 

Анализ процессов проводился с целью классификации операций по 
степени их потенциальной готовности к автоматизации при переходе на 
реестровую модель. Были выделены следующие классы операций: 

– Операции\подпроцессы, которые на сегодня автоматизированы 
или могут быть выполнены полностью в автоматическом режиме с ис-
пользованием имеющейся инфраструктуры (маркируются символом * в 
таблице 1). Прежде всего речь идет о процессах межведомственного 
электронного взаимодействия, электронного взаимодействия с организа-
циями, а также о процессах взаимодействия с участниками исполнитель-
ного производства через ЕПГУ.  

– Операции, которые могут быть легко формализованы на основа-
нии нормативных документов и исполнены в автоматическом режиме 
(маркируются символом ** в таблице 1). Речь идет о нелинейных про-
цессах с разветвленным потоком управления. Здесь возможна реализа-
ция сколь угодно сложной логики проверки атрибутного состава доку-
ментов (при реализации реестровой модели проверки атрибутов реест-
ровой записи), а также анализа истории изменения атрибутов и связан-
ных документов\записей.  

– Операции, которые могут быть частично автоматизированы на ос-
новании норм закона и анализа правоприменительной практики, оконча-
тельное решение принимается приставом-исполнителем (маркируются 
символом *** в таблице 1).  

– Операции, которые должны быть исключены при переходе на ре-
естровую модель, предполагающую отказ от бумажного документообо-
рота (маркируются символом «^» в таблице 1). 

Отметим, что Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» предусматривает возможность «автоматического (без участия 
должностных лиц службы судебных приставов)» принятия решений 
службой ФССП, в том числе «с учетом наличия в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах 
информации о неуплате в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации». 

Наиболее трудозатратные и плохо формализуемые действия приста-
вов-исполнителей, связанные с идентификацией активов должников, на 
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которые может быть направлено взыскание, могут быть оптимизиро-
ваны в том числе путем использования инструментов искусственного 
интеллекта (ИИ). ИИ-модели могут быть использованы для сбора дан-
ных о должнике из разных источников, в том числе из социальных сетей 
и мессенджеров, для анализа правоприменительной практики и выдачи 
рекомендаций по подбору наиболее результативной стратегии поиска 
активов.  

 
Заключение 
Переход к реестровой модели принудительного исполнения, реали-

зованной на базе единого государственного реестра исполнительных за-
писей, с возможностью автоматического исполнения отдельных процес-
сов\подпроцессов, позволит существенно снизить нагрузку на приста-
вов-исполнителей, ускорить выполнение всех этапов исполнительного 
производства, снизит количество ошибок и злоупотреблений. Отдель-
ные линейные процессы исполнительного производства уже выполня-
ются в автоматическом режиме. 

Расширение перечня автоматически выполняемых процессов тре-
бует тщательного исследования законодательных норм и детальной фор-
мализации всех возможных сценариев их исполнения. Возможным под-
ходом к выделению и классификации процессов исполнительного про-
изводства является разделение верхнеуровневых процессов по этапам 
исполнительного производства с последующей детализацией до подпро-
цессов и операций. Модели процессов в нотации BPMN хорошо подхо-
дят для описания управляемых событиями процессов исполнительного 
производства и могут быть использованы при проектировании сервисов 
единого реестра исполнительных производств. 
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The development of digital enforcement proceedings is an actively developing area of 

digitalization of public administration. The authors analyze the results of digitalization of 
enforcement proceedings in the Russian Federation related to the direction of simplified 
enforcement proceedings associated with the collection of funds from the debtor. It is 
shown that promising areas of digitalization of enforcement proceedings correspond to 
global trends in digital public administration, expressed in the "hyperautomation" of 
business processes. The planned transition to the registry model of enforcement will 
require restructuring the business processes of the Federal Bailiffs Service, expanding the 
list of automatically performed operations, wider use of machine learning and artificial 
intelligence models. The presented study of the processes of execution of judicial acts in 
the field of administrative, criminal and civil law was carried out with the aim of 
formalizing the processes of enforcement proceedings based on the analysis of current 
regulatory legal acts with the subsequent identification of business processes and their 
modeling in BPMN notation. Using the example of the process of initiation of 
enforcement proceedings, a classification of operations and subprocesses was performed 
according to the degree of their potential readiness for automatic execution. 

Key words: enforcement proceedings, process approach, digitalization of enforcement 
proceedings, registry model, business process modeling. 
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Основные тенденции формирования спроса на образовательные 
услуги в технических университетах 
 
 
Потапов Денис Игоревич 
аспирант, Университет «Синергия», denpotigor@gmail.com  
 
Подготовка инженерно-технических кадров является неотъемлемым усло-
вием обеспечения экономической безопасности страны, что сделало развитие 
инженерного образования одной из приоритетных задач. Это обусловило ак-
туальность исследования, в рамках которого авторы предприняли попытку 
выявить основные тенденции формирования спроса на образовательные 
услуги в технических университетах. Исследование основано на применении 
комплекса методов: теоретических (анализ научных источников, системати-
зация) и статистических. В статье определены и проанализированы основные 
показатели, характеризующие формирование спроса на инженерные специ-
альности. На основе полученных количественных данных делается вывод: к 
основным тенденциям формирования спроса на инженерное образование 
можно отнести лидирующее положение. Результаты исследования позво-
ляют говорить о том, что предпринимаемые государством меры по регулиро-
ванию спроса на инженерные специальности в сторону его повышения при-
вели к росту интереса абитуриентов к инженерному образованию.  
Ключевые слова: формирование спроса, образовательная услуга, высшее 
образование, технический университет, инженерно-техническое направление 
подготовки, рынок труда, абитуриент. 
 
 
 

Введение 
Подготовка инженерно-технических кадров предприятий оборонно-

промышленного комплекса и других высокотехнологичных отраслей 
промышленности Российской Федерации является стратегической зада-
чей системы высшего образования страны и важным аспектом ее нацио-
нальной безопасности. Современные реалии требуют быстрой реакции 
органов управления всех уровней на изменения геополитической и эко-
номической ситуации. Они должны базироваться на прогнозировании 
потребностей предприятий в специалистах инженерно-технологиче-
ского профиля, что обусловливает необходимость координации усилий 
вузов, промышленных предприятий и органов власти. Решение этой за-
дачи предполагает, в том числе, исследование особенностей формирова-
ния спроса на образовательные услуги в технических университетах, что 
обусловливает актуальность данной работы. 

Целью данного исследования является выявление основных тенден-
ций формирования спроса на образовательные услуги в технических 
университетах. В соответствии с целью были поставлены следующие за-
дачи: 

1. Провести анализ динамики спроса на образовательные услуги в 
технических университетах. 

2. Выявить и проанализировать основные показатели, характеризу-
ющие формирование спроса на образовательные услуги в технических 
университетах. 

3. Определить основные тенденции формирования спроса на образо-
вательные услуги в технических университетах. 

Применение теоретических (анализ научных источников, система-
тизация) и статистических методов позволило последовательно решить 
поставленные задачи. 

 
Основная часть 
Одним из решений проблемы дефицита инженерных кадров должно 

стать обеспечение потребностей предприятий в специалистах инже-
нерно-технологического профиля, а также оптимизация структуры обу-
чения студентов с учетом специфики имеющихся учебных заведений и 
возможностей межрегиональной миграции, причем ключевым элемен-
том данного механизма становится технический университет [7]. 

Для определения основных тенденций формирования спроса на об-
разовательные услуги в технических университетах потребовалось про-
вести анализ динамики спроса на образовательные услуги высшего об-
разования. В качестве показателей, характеризующих тенденции форми-
рования спроса на образовательные услуги высшего образования, были 
определены: число образовательных организаций высшего образования; 
число технических университетов и их статус по федеральным округам; 
количество бюджетных мест, выделяемых на инженерно-технические 
направления подготовки; распределение студентов первого курса по ин-
женерно-техническим направлениям подготовки; средний балл ЕГЭ по 
инженерно-техническим направлениям подготовки. 

Число образовательных организаций высшего образования снизи-
лось к 2023 году по сравнению с 2000 годом на 243 высших учебных за-
ведения, в том числе по государственному сектору снижение составило 
107, а по частному сектору – 136 единиц, то есть 18 % и 38 % соответ-
ственно, как представлено на рисунке 1 [2]. Указанные изменения свя-
заны с политикой Минобрнауки, направленной на закрытие и реоргани-
зацию неэффективных вузов и оптимизацию вузовской сети в соответ-
ствии с реальными потребностями национальной экономики.  

Представленное на рисунке 2 распределение образовательных орга-
низаций высшего образования в зависимости от их профиля отражает 
государственную политику, направленную на адаптацию вузовской сети 
к потребностям национальной экономики [1]. Видим, что лидирующее 
место по количеству образовательных организаций высшего образова-
ния занимают технические вузы. 
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Рис. 1. Изменение количества организаций высшего образования за 
период с 2000 по 2023 гг. 
 

 
Рис. 2. Распределение образовательных организаций высшего об-
разования в зависимости от их профиля 

 
В таблице 1 представлено количество технических университетов 

Российской Федерации (без учета филиалов), их распределение по феде-
ральным округам и статус, а именно: ведущий университет; националь-
ный исследовательский университет; опорный университет; вуз-участ-
ник проекта «Приоритет 2030». 

 
Таблица 1 
Распределение технических университетов по федеральным окру-
гам Российской Федерации. 

№ 
п/п 

Федеральный округ Количество 
технических 

университетов
 

Статус технического универси-
тета 

веду-
щий 

НИУ опор-
ный 

Приори-
тет 

2030 
1. Центральный 38 9 6 2 15 
2. Северо-Западный 16 4 1 - 7 
3. Южный 9 - - 2 3 
4. Северо-Кавказский 3 - - - - 
5. Приволжский 21 3 4 4 7 
6. Уральский 5 - - 1 1 
7. Сибирский 18 2 2 3 6 
8. Дальневосточный 5 - - - 1 

 
Наибольшее количество технических университетов приходится на 

Центральный федеральный округ (38 университетов). Приволжский, Си-
бирский и Северо-Западный федеральные округа занимают среднее по-
ложение по количеству расположенных в них технических университе-
тов (21, 18 и 16 университетов соответственно). Наименьшее количество 
технических университетов находится в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (3 университета).  

Анализ распределения технических университетов по федеральным 
округам РФ в зависимости от статуса университета показал следующее. 
В Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах нахо-
дятся технические университеты, обладающие статусом ведущего, 
научно-исследовательского, опорного и участника проекта «Приоритет 
2030». Наибольшее количество технических университетов, обладаю-
щих статусом ведущего и научно-исследовательского, находится в Цен-
тральном федеральном округе (9 и 6 университетов соответственно). 
Наибольшее количество опорных технических университетов (4 универ-
ситета) находится в Приволжском федеральном округе. В Центральном 
федеральном округе находится наибольшее количество технических 
университетов, являющихся участниками проекта «Приоритет 2030» (15 
университетов), среднее положение по данному показателю занимают 
Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округа (7, 7 
и 6 университетов соответственно).  

Таким образом, распределение технических университетов по феде-
ральным округам РФ является неравномерным. Недостаточным, на наш 
взгляд, является количество технических университетов в Уральском, 
Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Налицо 
противоречие между потребностями национальной экономики в инже-
нерно-технических кадрах и предложением со стороны высших учебных 
заведений. 

В последние годы государство активизировало процесс изменения 
баланса бюджетных мест в пользу высокотехнологичных направлений 
подготовки. Динамика распределения бюджетных мест по инженерно-
техническим укрупненным группам специальностей и направлений под-
готовки для обучения по образовательным программам высшего образо-
вания за период с 2019 по 2025 годы представлена в таблице 2 [8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14]. 

 
Таблица 2 
Динамика распределения бюджетных мест по инженерно-техниче-
ским укрупненным группам специальностей и направлений подго-
товки для обучения по образовательным программам высшего об-
разования (2019–2025 гг.). 

УГСН 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
07.00.00 Архитектура 3565 3468 4445 4495 4544 4692 4715

08.00.00 Техника и техно-
логии строительства 

21105 20474 20577 20816 20709 20536 20495

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

38306 39633 47200 47187 47276 48602 48632

10.00.00 Информацион-
ная безопасность 

7183 7444 8654 8808 9020 9397 9428

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 

связи 

16036 15934 17525 17576 17055 17797 17797

12.00.00 Фотоника, при-
боростроение, оптиче-
ские и биотехнические 
системы и технологии 

5196 5162 5576 5564 5564 5434 5419

13.00.00 Электро- и теп-
лоэнергетика 

19572 19191 19781 19909 19909 20246 20246

14.00.00 Ядерная энерге-
тика и технологии 

2106 1994 2040 2016 2066 2156 2186

15.00.00 Машинострое-
ние 

19958 19921 20363 20663 20663 21520 21550

16.00.00 Физико-техниче-
ские науки и технологии

1554 1521 1540 1569 1569 1546 1463

18.00.00 Химические тех-
нологии 

8927 8709 10057 10133 10128 10004 10014

19.00.00 Промышленная 
экология и биотехноло-

гии 

8954 8432 8875 8916 8916 9077 9077

20.00.00 Техносферная 
безопасность и природо-

обустройство 

8600 7961 8196 8478 8478 8389 8389

21.00.00 Прикладная гео-
логия, горное дело, 

нефтегазовое дело и 
геодезия 

15232 15413 15813 16065 16064 16353 16353

22.00.00 Технологии ма-
териалов 

5113 4716 4636 4704 4704 4685 4685

23.00.00 Техника и техно-
логии наземного транс-

порта 

20542 20021 18191 18807 18751 18687 18687

24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая тех-

ника 

5577 5811 5625 5582 5402 5494 5530

25.00.00 Аэронавигация 
и эксплуатация авиаци-
онной и ракетно-косми-

ческой техники 

2621 2658 2716 2561 2543 2534 2570

26.00.00 Техника и техно-
логии кораблестроения и 

водного транспорта 

4440 4640 5243 5137 5276 5274 5294

27.00.00 Управление в 
технических системах 

10018 9811 10513 11078 11078 11229 11163

28.00.00 Нанотехнологии 
и наноматериалы 

1429 1441 1478 1522 1522 1395 1395

29.00.00 Технологии лег-
кой промышленности 

2674 2571 2513 2567 2567 2605 2605
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Как показали результаты исследования, наиболее значительный 
прирост количества бюджетных мест за период с 2019 по 2025 годы от-
мечен для таких УГСН, как «Архитектура», «Информационная безопас-
ность», «Информатика и вычислительная техника», «Техника и техноло-
гии кораблестроения и водного транспорта», «Химические технологии» 
(32%, 31%, 27%, 19% и 12% соответственно). Вместе с тем, количество 
бюджетных мест, выделяемых на ряд инженерно-технических УГСН, 
было сокращено. Наиболее заметное сокращение было отмечено для та-
ких УГСН, как «Техника и технологии наземного транспорта», «Техно-
логии материалов», «Физико-технические науки и технологии» (9%, 8% 
и 6% соответственно), что, однако, свидетельствует не о снижении зна-
чимости данных направлений подготовки для экономики страны, но о 
перераспределении количества бюджетных мест в сторону тех направле-
ний, по которым наблюдается наиболее заметный дефицит кадров [8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14].  

Подобная динамика распределения бюджетных мест демонстрирует 
стремление государства регулировать спрос на инженерно-технические 
направления подготовки. В целом же можно говорить о том, что за пе-
риод с 2019 по 2025 годы для большинства инженерно-технических 
УГСН (13 из 22) количество выделяемых государством бюджетных мест 
было увеличено, что свидетельствует о растущей потребности нацио-
нальной экономики в инженерно-технических кадрах.  

Анализ распределения студентов первого курса по инженерно-тех-
ническим направлениям подготовки в 2021–2024 годах показал, что це-
лый ряд инженерно-технических направлений подготовки демонстри-
руют рост показателей приема на первый курс. Динамика распределения 
студентов первого курса по инженерно-техническим направлениям под-
готовки за 2021–2024 годы представлена в таблице 3 [3; 4; 5; 6]. 

 
Таблица 3 
Динамика распределения студентов первого курса по инженерно-
техническим направлениям подготовки за 2021–2024 годы. 

Направление подготовки 2021 2022 2023 2024 
Авиационная и ракетно-косми-

ческая техника 
4886 4884 4944 5006 

Авиационные системы (эксплу-
атация) 

2016 1796 1684 1603 

Автоматика и управление 7940 7882 8089 9493 
Архитектура и градостроитель-

ство 
6800 7050 7422 8031 

Информатика и вычислитель-
ная техника 

44377 45249 48205 48747 

Информационная безопас-
ность 

10516 10519 10964 11647 

Материалы 1860 1749 1749 1899 
Машиностроение 2104 1880 2221 2554 

Нефтегазовое дело 3791 4014 4735 5016 
Приборостроение и оптотех-

ника 
3931 3768 3862 3901 

Строительство 16793 16131 16234 16765 
Технологии легкой промыш-

ленности 
859 924 936 962 

Транспортные средства 10863 11383 12014 12001 
Управление водным транспор-

том 
1354 1345 1638 1580 

Химическая и биотехнологии 9242 9030 9293 9895 
Экология 8566 8424 8837 8976 

Электронная техника, радио-
техника и связь 

12549 12446 12918 12918 

Энергетика и энергетическое 
машиностроение 

12968 11314 13612 13872 

Ядерные физика и технологии 1644 1410 1637 1841 
 
Видим, что в 2022 году на многих инженерно-технических направ-

лениях подготовки количество студентов, принятых на первый курс, 
уменьшилось по сравнению с 2021 годом, что объясняется отсутствием 
значительных изменений в количестве бюджетных мест на этих направ-
ления подготовки. Такие направления как «Архитектура и градострои-
тельство», «Информатика и вычислительная техника», «Информацион-
ная безопасность», «Нефтегазовое дело» продемонстрировали устойчи-
вый рост числа первокурсников, что объясняется увеличением количе-
ства бюджетных мест на данных направлениях и хорошо сформирован-
ным рынком труда для представителей данных профессий, что делает их 
привлекательными для абитуриентов. В то же время, такое направление 

как «Транспортные средства» показало большой рост числа первокурс-
ников по сравнению с предыдущим годом (520 человек) только лишь за 
счет увеличения количества бюджетных мест на 575. Это еще раз дока-
зывает, что регулирование количества бюджетных мест является эффек-
тивным инструментом формирования спроса на образовательные 
услуги. 

В 2023 году была продемонстрирована положительная динамика 
приема студентов на инженерно-технические направления подготовки. 
И хотя наибольшее количество студентов было принято на направление 
«Информатика и вычислительная техника» (48205 человек), наибольший 
прирост по сравнению с 2022 годом продемонстрировали такие направ-
ления, как «Управление водным транспортом» (21%), «Энергетика и 
энергетическое машиностроение» (20,3%), «Машиностроение» (18,1%), 
«Нефтегазовое дело» (17,9%), «Ядерные физика и технологии» (16%). 

В 2024 году также отмечено увеличение количества студентов, при-
нятых на инженерно-технические направления подготовки, причем 
наиболее значительный прирост контингента был продемонстрирован не 
на традиционно востребованных IT-направлениях (на направлениях 
«Информатика и вычислительная техника» и «Информационная без-
опасность» он составил 1,1% и 6,2% соответственно), а на таких инже-
нерных направлениях, как «Машиностроение» (14,9%) и «Ядерные фи-
зика и технологии» (12,4%).  

Таким образом, за последние два года был продемонстрирован 
устойчивый рост количества студентов, поступающих на инженерно-
технические направления подготовки, что можно объяснить, с одной 
стороны, увеличением бюджетного набора, с другой стороны, предпри-
нимаемыми государством мерами для популяризации профессии инже-
нера. Данная тенденция подчеркивает рост доверия к инженерной спе-
циальности и свидетельствует о перераспределении стратегии абитури-
ентов в пользу инженерно-технических направлений подготовки. 

В таблице 4 представлены данные о среднем балле ЕГЭ по инже-
нерно-техническим направлениям подготовки за период с 2021 по 2024 
годы [3; 4; 5; 6]. 

 
Таблица 4 
Средний балл ЕГЭ по инженерно-техническим направлениям подго-
товки (2021–2024 гг.) 

 
Направления подготовки 

Средний балл ЕГЭ 
2021 2022 

 
2023 2024 Динамика

(%) 
Авиационная и ракетно-космическая 

техника 
70,4 69,9 69,3 72,2 +2,5 

Авиационные системы (эксплуата-
ция) 

67,8 65 67,2 65,2 -3,8 

Автоматика и управление 69,8 69,7 68,3 70,1 +0,4 
Архитектура и градостроительство 71,2 70,5 70,5 71,7 +0,7 

Информационная и вычислительная 
техника 

72,3 72,6 71,8 72,5 +0,2 

Информационная безопасность 71,2 71,4 70,5 70,6 -0,9 
Материалы 64,7 65 64,8 64,9 +0,3 

Машиностроение 62 62 61,8 63,6 +2,5 
Нефтегазовое дело 70,9 69 69 71,1 +0,2 

Приборостроение и оптотехника 69,5 69 68,1 69,4 -0,2 
Техника и технологии строительства 63,3 63 62,8 64,7 +2,2 
Технологии легкой промышленности 64,8 67 67,2 67 +3,3 

Транспортные средства 58,6 59 58,6 59,8 +2 
Управление водным транспортом 59,6 60 57,4 60,9 +2,1 

Химическая и биотехнологии 69,9 69 68,1 69,3 -0,9 
Экология 63 62 61,9 62,1 -1,5 

Электронная техника, радиотехника 
и системы связи 

65,4 66 65,4 66,3 +1,3 

Энергетика и энергетическое маши-
ностроение 

64,1 63 61,6 62,7 -2,2 

Ядерные физика и технологии 74,9 73,7 74 77,4 +3,3 
 
Видим, что для большинства инженерно-технических направлений 

подготовки средний балл ЕГЭ в 2023 году снизился по сравнению с 2021 
годом (снижение составило от 0,2% до 3,9%), но вырос в 2024 году (при-
рост составил от 0,2% до 3,3%), причем наиболее заметный рост сред-
него балла ЕГЭ продемонстрировали такие направления подготовки как 
«Ядерные физика и технологии» (3,3%), «Технологии легкой промыш-
ленности» (3,3%), «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
(2,5%), «Машиностроение» (2,5%). Такой рост показателей качества 
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приема можно объяснить не только увеличением количества бюджетных 
мест, но и переориентацией интересов абитуриентов в сторону инженер-
ных профессий.  

 
Заключение 
Анализ показателей динамики спроса на образовательные услуги в 

технических университетах позволил определить основные тенденции 
его формирования. 

В результате оптимизации сети высших учебных заведений и приве-
дения ее в соответствие с потребностями национальной экономики ли-
дирующее место по количеству образовательных организаций высшего 
образования заняли технические университеты. Однако, было отмечено 
неравномерное обеспечение различных регионов Российской Федерации 
техническими образовательными организациями, что может оказывать 
негативное влияние на формирование спроса на инженерное образова-
ние со стороны абитуриентов. 

Анализ динамики выделения государством бюджетных мест на ин-
женерно-технические направления подготовки за последние 7 лет про-
демонстрировал увеличение их количества для большинства УГСН. От-
меченное сокращение количества бюджетных мест для ряда УГСН 
(«Техника и технологии наземного транспорта», «Технологии материа-
лов», «Физико-технические науки и технологии») свидетельствует о 
стремлении государства регулировать спрос в соответствии с потребно-
стями экономики путем перераспределения выделяемых бюджетных 
мест в сторону тех отраслей, где наблюдается дефицит инженерных кад-
ров. 

Анализ распределения первокурсников по инженерно-техническим 
направлениям подготовки показал, что большая часть этих направлений 
продемонстрировала рост числа принятых на 1 курс за последние два 
года. Наибольший прирост отмечен для таких направлений, как «Управ-
ление водным транспортом», «Энергетика и энергетическое машино-
строение», «Машиностроение», «Нефтегазовое дело», «Ядерные физика 
и технологии», что обусловлено как количеством выделяемых бюджет-
ных мест, так и хорошо сформированным и понятным для абитуриентов 
рынком труда. 

Вместе с ростом количественных показателей приема на инже-
нерно-технические направления подготовки в 2024 году был отмечен и 
рост качества приема, поскольку средний балл ЕГЭ увеличился практи-
чески на всех инженерных направлениях. 

В целом, проведенный анализ основных тенденций формирования 
спроса на образовательные услуги в технических университетах позво-
ляет говорить о росте популярности инженерного образования. Несо-
мненно, сдвиг общественного интереса к инженерным специальностям 
начался, однако, для изменения ситуации потребуется значительное ко-
личество времени. 
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Training of engineering and technical personnel is an integral condition for ensuring the 

economic security of the country, which made the development of engineering education 
one of the priority tasks. This determined the relevance of the study, within the framework 
of which the authors attempted to identify the main trends in the formation of demand for 
educational services in technical universities. The study is based on the use of a set of 
methods: theoretical (analysis of scientific sources, systematization) and statistical. The 
article defines and analyzes the main indicators characterizing the formation of demand 
for engineering specialties. Based on the quantitative data obtained, the authors came to 
the conclusion that the leading position can be attributed to the main trends in the 
formation of demand for engineering education. The results of the study suggest that the 
measures taken by the state to regulate the demand for engineering specialties in the 
direction of its increase have led to an increase in the interest of applicants in engineering 
education. 
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Формирование методики принятия решений на основе анализа 
ключевых потребностей рынка в новых IT-продуктах 
 
 
Сахиуллин Ильнур Ильдарович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 
isakhiullin@yandex.ru 
 
Формирование эффективной методологии принятия решений при разработке 
новых ИТ-продуктов зависит от согласования характеристик продукта с раз-
вивающимися потребностями рынка. В данной статье представлен комплекс-
ный подход, объединяющий анализ ценности для заинтересованных сторон, 
управление требованиями к качеству и предиктивную аналитику. Благодаря 
использованию отраслевых знаний, потребительских ожиданий и конкурент-
ного бенчмаркинга предлагаемая методология обеспечивает принятие обос-
нованных решений на протяжении всего жизненного цикла продукта. Иссле-
дование демонстрирует, как непрерывный анализ рынка и итеративные 
циклы обратной связи снижают неопределенность, повышают актуальность 
продукта и улучшают успех коммерциализации. Такой подход позволяет ИТ-
компаниям создавать инновационные продукты, отвечающие требованиям 
рынка, сохраняя при этом конкурентоспособность, обеспечивая устойчивый 
рост, снижая вероятность ошибочных инвестиций в разработку вследствие 
ошибок выявления потребностей клиента. 
Ключевые слова: методология принятия решений, анализ потребностей 
рынка, разработка IT-продуктов, ценность для заинтересованных сторон, тре-
бования к качеству, предиктивная аналитика, управление инновациями, кон-
курентный бенчмаркинг. 
 
 
 

Введение.  
Формирование эффективной методологии принятия решений по 

разработке новых ИТ-продуктов - важнейший фактор, обеспечивающий 
успех продукта на конкурентных рынках. В современном технологиче-
ском ландшафте ИТ-компании сталкиваются с быстрыми изменениями 
требований потребителей, рыночных тенденций и технологических до-
стижений. Поэтому лица, принимающие решения, должны опираться на 
комплексные методики, объединяющие анализ рынка, оценку ценности 
для заинтересованных сторон и ожидания потребителей. Успех ИТ-про-
дуктов теперь определяется не только техническим совершенством, но и 
способностью согласовывать характеристики продукта с реальными по-
требностями рынка. Такие исследования, как работы Голлай и Богин-
ского и др., показывают, что недостаточный анализ рынка часто приво-
дит к провалу продукта, подчеркивая важность надежной системы при-
нятия решений. В данной статье рассматривается интеграция анализа 
ценностей, ориентированного на заинтересованные стороны, управле-
ния требованиями к качеству и бизнес-аналитики для формирования ме-
тодологии, которая направляет разработку ИТ-продуктов, обеспечивая 
соответствие требованиям рынка и повышая вероятность коммерческого 
успеха. 

 
Материалы и методы. В данном исследовании использовался под-

ход сравнительного анализа рынка, предложенный Голлай, который 
включает в себя изучение отраслевых тенденций, предложений конку-
рентов и моделей поведения потребителей [2]. Данные были собраны из 
первичных и вторичных источников, включая отраслевые отчеты, 
опросы потребителей и аналитические платформы ИТ-рынка. Система 
поддержки принятия решений (DSS), описанная Богинским и др., была 
использована для оценки потребительских ожиданий, определения кри-
тических характеристик продукта и прогнозирования будущего спроса 
на рынке [1]. Кроме того, инструменты предиктивной аналитики исполь-
зовались для прогнозирования технологических тенденций и их потен-
циального влияния на разработку продукта. Сочетание этих методов поз-
волило создать комплексную систему, которая позволяет ИТ-компаниям 
принимать обоснованные решения на основе рыночной информации в 
режиме реального времени, снижая неопределенность и повышая веро-
ятность успеха продукта. 

 
Результаты и их обсуждение. Эффективность процессов принятия 

решений в контексте разработки новых ИТ-продуктов зависит от соот-
ветствия характеристик продукта преобладающим требованиям рынка. 
Неверно идентифицированная потребность клиента может привести к 
разработке невостребованной клиентом функциональности, что может 
вызвать значительные финансовые потери на её создание. В данной ста-
тье раскрывается методологическая основа для принятия решений, кото-
рая базируется на анализе ценностей заинтересованных сторон, управле-
нии требованиями к качеству и ориентированных на достижение целей 
механизмах бизнес-анализа. Предлагаемый подход объединяет ценност-
ные предложения заинтересованных сторон, определяет приоритеты 
требований к качеству и использует инструменты бизнес-анализа для 
обеспечения адаптивного и оперативного процесса принятия решений. 
Это гарантирует, что ИТ-продукты не только соответствуют техниче-
ским спецификациям, но и обеспечивают ценность для рынка. Быстрая 
эволюция ИТ-продуктов требует надежной методологии принятия реше-
ний для обеспечения соответствия усилий по разработке потребностям 
рынка. Принятие решений часто связано с балансированием конкуриру-
ющих приоритетов между заинтересованными сторонами, управлением 
требованиями к качеству и использованием данных. В данной статье 
предлагается интегрированный подход, основанный на ценностно-ори-
ентированной программной инженерии, управлении требованиями к ка-
честву и бизнес-аналитике, для принятия решений при разработке ИТ-
продуктов. 
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В сфере программной инженерии концепция программной инжене-
рии, основанной на ценностях (Value-Based Software Engineering, далее - 
VBSE), стала ключевой парадигмой, подчеркивающей значимость цен-
ностей заинтересованных сторон в процессах принятия решений, связан-
ных с разработкой программного обеспечения. Это понятие было по-
дробно рассмотрено в исследовании, проведенном Родригесом, Менде-
сом и Турханом, которые подчеркнули необходимость четких предложе-
ний ценности от заинтересованных сторон, чтобы избежать двусмыслен-
ности и необъективного принятия решений [7]. В их фундаментальном 
исследовании ценность была классифицирована по шести различным из-
мерениям: ценность для клиента, конкурентоспособность на рынке, эко-
номическая ценность, эффективность затрат, технология и архитектура, 
а также стратегия компании. Систематически получая и анализируя эти 
измерения ценности, лица, принимающие решения, могут разумно опре-
делять приоритеты функций, которые обеспечивают оптимальную цен-
ность для заинтересованных сторон. Как показано в исследовании Род-
ригеса и др., группы заинтересованных сторон часто расставляют прио-
ритеты по разным параметрам, что подчеркивает необходимость созда-
ния единой системы принятия решений, объединяющей эти различные 
точки зрения. Такой подход гарантирует, что решения по продукту будут 
основываться на всестороннем понимании приоритетов рынка и органи-
зации, тем самым снижая риск упущения критических факторов. 

Модель QREME (Quality Requirements Engineering Methodology) Ол-
ссона и Внука обеспечивает структурированный подход к управлению 
QR в течение всего жизненного цикла продукта. Модель объединяет 
стратегическое планирование сверху вниз с принятием решений на ос-
нове обратной связи снизу вверх, обеспечивая учет требований к каче-
ству наряду с функциональными требованиями. В модели различают 
стратегический и оперативный уровни принятия решений. Решения 
стратегического уровня касаются высокоуровневых аспектов качества и 
ориентации на рынок, а на оперативном уровне принимаются тактиче-
ские решения по выпуску отдельных продуктов и внедрению КО. Непре-
рывный характер управления требованиями к качеству гарантирует, что 
КО будет развиваться вместе с меняющимися условиями рынка и техно-
логическими достижениями. Итерационные циклы обратной связи, 
включенные в модель QREME, позволяют заинтересованным сторонам 
уточнять характеристики продукта и определять приоритетность тех, ко-
торые соответствуют ожиданиям заинтересованных сторон и техниче-
ским возможностям. Такой итеративный подход снижает риск задержек 
проекта и неправильного распределения ресурсов, тем самым повышая 
успешность продукта на конкурентных рынках. 

Авторы Пуршахид и др. предлагают методологию принятия реше-
ний, ориентированную на достижение целей и поддерживаемую инстру-
ментами бизнес-аналитики (BI). Этот подход объединяет цели организа-
ции, ключевые показатели эффективности (KPI) и бизнес-процессы в 
единую структуру [6]. Методология следует итерационному циклу, 
начиная с определения целей, затем идентификации KPI, сбора данных 
и поддержки принятия решений. Это обеспечивает постоянное принятие 
решений на основе данных, поступающих в режиме реального времени, 
и меняющихся потребностей бизнеса [5]. Итеративный характер приня-
тия решений с помощью BI позволяет организациям адаптироваться к 
изменениям на рынке и появляющимся тенденциям путем постоянного 
мониторинга KPI и анализа показателей эффективности. Это позволяет 
лицам, принимающим решения, выявлять недостаточно эффективные 
области и определять приоритетность корректирующих действий, тем 
самым снижая зависимость от интуиции и повышая точность решений, 
что приводит к более успешному выходу продукта. 

Предложенная методология принятия решений объединяет идеи 
VBSE, QREME и системы BI. Она включает в себя анализ ценностей за-
интересованных сторон, приоритизацию требований к качеству, согла-
сование целей и KPI, анализ данных и итеративное принятие решений. 
Этот интегрированный подход обеспечивает принятие решений по ИТ-
продуктам, ориентированных на рынок, заинтересованные стороны и ка-
чество. В телекоммуникационной компании, исследованной Родригесом 
и др., интегрированная методология была применена для определения 
приоритетности функций для продукта с интенсивным использованием 
программного обеспечения [7]. Методология позволила компании выпу-
стить продукт, отвечающий как техническим, так и рыночным требова-
ниям, продемонстрировав тем самым эффективность интегрированного 

подхода к принятию решений. Формирование методологии принятия ре-
шений на основе ключевых потребностей рынка требует интегрирован-
ного подхода, сочетающего анализ ценностей заинтересованных сторон, 
управление требованиями к качеству и бизнес-аналитику. Согласовывая 
решения по продуктам с потребностями рынка и постоянно совершен-
ствуя их на основе данных, организации могут разрабатывать ИТ-про-
дукты, обеспечивающие истинную ценность. Эта методология повышает 
качество принимаемых решений и обеспечивает устойчивую конкурен-
тоспособность на рынке и удовлетворенность клиентов.  

 
Таблица 1  
Сравнение VBSE, QREME, BI и предложенной методологии 

Критерии VBSE QREME BI-системы Предложенная 
методология 

Фокус на ценно-
стях заинтересо-
ванных сторон 

+ - - + 

Управление тре-
бованиями к каче-

ству 

- + - + 

Использование 
анализа данных 

- - + + 

Итеративное при-
нятие решений 

+ + - + 

 
Исследование Голлей, посвященное анализу отраслевого рынка как 

инструменту принятия решений в контексте запуска инновационных 
продуктов, подчеркивает исключительную важность тщательного ана-
лиза внешней среды для предотвращения провала на рынке. В своем ис-
следовании Голлай обнаружила, что 42 % стартапов потерпели неудачу 
из-за отсутствия спроса, а 19 % столкнулись с сильной конкуренцией, 
что подчеркивает необходимость комплексного и обоснованного под-
хода к принятию решений [2]. Всесторонний анализ отраслевого рынка, 
включающий определение целевой аудитории, конкурентного позицио-
нирования и технологических тенденций, является основополагающим 
компонентом эффективного принятия решений. Для облегчения этого 
процесса Голлей предлагает подход, состоящий из четырех блоков: во-
первых, определение границ рынка; во-вторых, анализ спроса; в-третьих, 
изучение конкурентной среды; и в-четвертых, оценка рыночных усло-
вий. Такой многогранный анализ позволяет ИТ-компаниям выявить воз-
можности и угрозы, а также привести разработку продукта в соответ-
ствие с реалиями рынка. 

Как подчеркивают Богински и др. в своем исследовании, посвящен-
ном методам поддержки принятия решений при создании нового про-
дукта, не менее важно понимать ожидания потребителей [1]. Их подход 
предполагает создание системы поддержки принятия решений (DSS), ко-
торая оценивает потенциальные объемы рынка, технико-экономические 
характеристики продукта и его соответствие потребностям потребите-
лей. Эта система опирается на обширный анализ данных, включая от-
зывы потребителей, сравнительный анализ конкурентов и прогнозное 
моделирование для выявления будущих тенденций. Процесс DSS вклю-
чает несколько этапов: сначала выявление требований потребителей, за-
тем их ранжирование по степени важности, последующее сопоставление 
с техническими характеристиками продукта и, наконец, оценка удовле-
творенности потребителей существующими решениями. Экспертные 
оценки еще более уточняют этот процесс, гарантируя, что лица, прини-
мающие решения, имеют четкое представление о том, какие характери-
стики продукта обеспечат наибольшую ценность. Например, в случае за-
метного изменения потребительского спроса в сторону увеличения 
склонности к автоматизации продукции DSS может определить техниче-
ские характеристики, которые поддерживают эту тенденцию, тем самым 
ориентируя ИТ-компании на приоритетность соответствующих иннова-
ций. 

Исследование маркетинговых стратегий ИТ-компаний, проведенное 
Соколовой, еще раз подчеркивает важность согласования разработки 
продукта с бизнес-моделями и рыночными стратегиями [3]. Она выде-
ляет две основные бизнес-модели: продуктовую и сервисную. Продукто-
вые ИТ-компании разрабатывают решения до привлечения клиентов, а 
сервисные компании создают индивидуальные решения для конкретных 
потребностей клиентов. Это различие влияет на процесс принятия реше-
ний: компании, ориентированные на продукты, должны уделять особое 
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внимание исследованию рынка и анализу потребительских тенденций, в 
то время как компании, ориентированные на услуги, больше полагаются 
на отзывы клиентов и итеративную разработку. Более того, Соколова 
подчеркивает важность цифровых маркетинговых каналов для продви-
жения ИТ-продуктов, включая поисковую оптимизацию (SEO), марке-
тинг в социальных сетях (SMM) и целевую рекламу в Интернете [3]. Эти 
каналы не только способствуют видимости продукта, но и предостав-
ляют ценную информацию о потребителях через показатели вовлечен-
ности и отзывы. Интеграция этих данных в процесс принятия решений 
имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы характеристики 
продукта оставались актуальными и конкурентоспособными на рынке. 

Сегментация рынка - важнейший компонент процесса принятия эф-
фективных решений. Изучая сегменты рынка на основе демографиче-
ских, географических, психографических и поведенческих характери-
стик, ИТ-компании могут адаптировать свои продукты для конкретных 
групп потребителей. Например, корпоративные клиенты могут отдавать 
предпочтение безопасности и масштабируемости, а индивидуальные по-
требители - простоте использования и доступности. Такая сегментация 
гарантирует, что усилия по разработке продуктов будут соответствовать 
уникальным потребностям каждого сегмента рынка [4]. В дополнение к 
принятию решений, ориентированных на потребителя, анализ конку-
рентной среды дает ценные сведения, как подчеркивается в исследова-
нии Голлей. Проводя сравнительный анализ с конкурентами, ИТ-компа-
нии могут выявить пробелы на рынке и разработать продукты, удовле-
творяющие неудовлетворенные потребности. Этот конкурентный анализ 
также используется в ценовых стратегиях, обеспечивая конкурентоспо-
собную цену продуктов при сохранении прибыльности. 

Кроме того, интеграция предиктивной аналитики в процесс приня-
тия решений повышает способность предвидеть тенденции рынка и 
предпочтения потребителей. Прогностические модели, используемые в 
рамках DSS, анализируют исторические данные и текущие рыночные 
условия для прогнозирования будущего спроса. Такое предвидение поз-
воляет ИТ-компаниям инвестировать в те функции продукта, которые, 
скорее всего, будут востребованы, тем самым снижая риск провала на 
рынке. Итерационный характер этой методологии принятия решений 
обеспечивает непрерывное совершенствование. По мере разработки и за-
пуска продуктов постоянный анализ рынка, отзывы потребителей и по-
казатели эффективности служат основой для будущих итераций методо-
логии принятия решений. Такой адаптивный подход повышает качество 
продукции и обеспечивает устойчивую актуальность и конкурентоспо-
собность на рынке. Формирование методологии принятия решений на 
основе потребностей рынка требует целостного подхода, объединяю-
щего анализ рынка, оценку ожиданий потребителей, сравнительный ана-
лиз конкурентов и предиктивную аналитику. Используя эти знания, ИТ-
компании могут принимать обоснованные решения, которые согласуют 
разработку продуктов с реалиями рынка, обеспечивая успешный запуск 
продуктов и устойчивый рост. 

Для систематизации предложенного подхода разработана блок-
схема процесса принятия решений (Рис. 1). Она отражает цикличность 
методологии, где этапы анализа ценностей, стратегического планирова-
ния и работы с данными взаимосвязаны через обратную связь. Напри-
мер, на этапе пост-релизного мониторинга данные о падении пользова-
тельской активности могут стать триггером для пересмотра требований 
к качеству (шаг 2) или уточнения ценностей стейкхолдеров (шаг 1). Та-
кая гибкость позволяет избежать классической «ловушки waterfall-моде-
лей», где недочеты на ранних этапах приводят к провалу на рынке. 

 

 
Рис.1 – Блок схема предложенного процесса принятия решений  

 
Заключение. Разработка методологии принятия решений, основан-

ной на анализе важнейших потребностей рынка, обеспечивает структу-
рированный подход к разработке ИТ-продуктов. Данное исследование 
показывает, что интеграция анализа ценностей заинтересованных сто-
рон, управления требованиями к качеству и предиктивной аналитики 

значительно повышает точность принятия решений и обеспечивает со-
ответствие рынку. Полученные результаты подчеркивают важность по-
стоянного мониторинга рынка, интеграции обратной связи с потребите-
лями и итеративной разработки продуктов для поддержания конкурен-
тоспособности на динамичных ИТ-рынках. Применяя эту методологию, 
ИТ-компании могут снизить риски, связанные с запуском продуктов, 
улучшить распределение ресурсов и повысить удовлетворенность кли-
ентов. В конечном итоге успех новых ИТ-продуктов зависит не только 
от технических инноваций, но и от способности эффективно удовлетво-
рять реальные потребности рынка, обеспечивая устойчивый рост и дол-
госрочную жизнеспособность. 
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informed decision-making throughout the product lifecycle. The study demonstrates how 
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В статье рассматриваются ключевые управленческие функции в IT-компа-
ниях, включая планирование, организацию, контроль и мотивацию. Анали-
зируются проблемы делового администрирования, такие как текучесть кад-
ров, сложности найма, управление ростом и цифровая трансформация. Выде-
лены закономерности трансформации функций управления в современных 
IT-компаниях и представлены соответствующие ключевые факторы успеха в 
управлении. 
Ключевые слова: развитие технологий, деловое администрирование, управ-
ленческие функции, стратегическое планирование, текучесть кадров, цифро-
вая трансформация. 
 
 

Введение 
Цифровая трансформация коренным образом меняет подходы к 

управлению в IT-компаниях [1]. Инновационные технологии не только 
оптимизируют бизнес-процессы, но и формируют новые модели ведения 
бизнеса, повышая гибкость, адаптивность и конкурентоспособность. Со-
временные IT-компании активно используют искусственный интеллект 
(AI), автоматизацию, облачные решения и новые методологии управле-
ния для повышения эффективности и минимизации рисков. 

Целью настоящего исследования является анализ трансформации 
управленческих функций IT-компаний под влиянием цифровых техно-
логий. Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении вли-
яния автоматизации, AI и гибких методологий на организационные 
структуры и стратегическое управление. 

 
Материалы и методы 
Исследование базируется на анализе цифровых трендов, кейс-ме-

тоде и сравнительном анализе. Были изучены успешные примеры внед-
рения новых управленческих подходов в таких мировых компаниях, как 
Microsoft, Amazon, GitLab и Tesla, а также таких российских компаниях, 
как «Т-Технологии», «Яндекс» и «1С». Метод структурного анализа поз-
волил проанализировать влияние цифровых технологий на ключевые 
управленческие процессы: планирование, организацию, контроль и мо-
тивацию. 

 
Результаты и обсуждение 
Опыт российских IT-компаний в современных условиях 
Российские IT-компании, столкнувшись с санкциями и технологи-

ческими ограничениями, демонстрируют гибкость в управленческих 
процессах, сохраняя конкурентоспособность через адаптацию ключевых 
функций. В планировании чаще стали использовать реактивные страте-
гии: «Яндекс» переориентировался на внутренний рынок, ускорив внед-
рение AI в сервисы «Яндекс.Go», а «Сбер», трансформировавшись в эко-
систему, синхронизирует разработку продуктов (например, AI-ассистент 
«Салют») с рыночными трендами. «Лаборатория Касперского» исполь-
зует сценарное моделирование для прогнозирования рисков, заранее со-
здавая инфраструктуру для работы в изоляции. 

Организация процессов строится на гибридных моделях: «Т-Техно-
логии» внедрили «бирюзовые» принципы с автономными командами, а 
VK Group заменила иностранные инструменты (например, VK Работа 
вместо Slack), усиливая кросс-функциональность между командами [2]. 
Контроль качества в условиях ограничений обеспечивается автоматиза-
цией: «1С» сократила циклы обновлений за счет CI/CD с отечествен-
ными решениями, а Wildberries повысил конверсию на 15% через A/B-
тесты интерфейса. 

Мотивация сотрудников фокусируется на удержании талантов: «Ян-
декс» развивает образовательные программы, «Т-Технологии» поощ-
ряют инновации через «битву идей», а «Лаборатория Касперского» пред-
лагает ротацию между проектами. Ключевые вызовы включают им-
портозамещение – Astra Linux не только создает ПО, но и переучивает 
команды, – и сохранение лояльности клиентов, как у Ozon, который 
удерживает NPS на уровне 65 за счет AI-аналитики 

Опыт российских компаний подтверждает, что эффективное управ-
ление, основанное на четырёх функциях, позволяет не только адаптиро-
ваться к кризисам, но и формировать новые рынки, превращая ограниче-
ния в возможности для инноваций. Традиционные функции управления 
– планирование, организация, контроль и мотивация – приобретают в IT-
компаниях особую динамику (таблица 1). Планирование требует гибко-
сти и быстрого реагирования на изменения рынка, что реализуется через 
Agile, OKR и технологические дорожные карты. Организация переходит 
к децентрализованным и кросс-функциональным моделям, минимизируя 
бюрократию и ускоряя принятие решений. Контроль все больше автома-
тизируется с помощью AI-аналитики, CI/CD и предиктивных моделей, 
снижая риски и повышая качество продукта. Мотивация сотрудников 
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смещается от материальных стимулов к развитию, автономности и во-
влеченности в инновационные проекты, что формирует устойчивую кор-
поративную культуру. 

 
Таблица 1  
Трансформация функции управления с современных IT-компаниях 
Функция управ-

ления 
Традиционный подход Трансформация IT-компаниях 

Планирование Стратегии и долгосроч-
ное планирование с 

определенными целями 
и централизованным 

управлением 

Становится гибким и динамичным, 
основывается на Agile-подходах и 
OKR, что позволяет быстро адап-
тироваться к изменениям рынка. 

Организация Иерархия, четкое распре-
деление ролей и после-

довательное выполнение 
задач в рамках существу-
ющей организационной 

структуры 

Упор на децентрализацию, работу 
в кросс-функциональных командах 
и сокращение бюрократии для по-

вышения оперативности. 

Контроль Регламентированные 
проверки, фиксирован-
ные показатели эффек-
тивности, контроль вы-
полнения поставленных 

задач. 

Автоматизируется с помощью AI и 
предиктивной аналитики, что поз-
воляет заранее выявлять риски и 
повышать качество управления. 

Мотивация Материальное стимули-
рование (премии, бо-

нусы) 

Смещается в сторону профессио-
нального развития, автономности 
и участия в инновационных проек-
тах, усиливая вовлеченность со-

трудников. 
 
Эти функции не существуют изолированно – их сила заключается во 

взаимном усилении. Планирование определяет цели, организация со-
здаёт условия для их достижения, контроль корректирует курс, а моти-
вация обеспечивает энергию для движения вперёд. В IT-индустрии, где 
успех зависит от скорости, адаптивности и качества, такой системный 
подход к управлению и соответствующий синергетический эффект ста-
новятся не просто инструментом, а ключевым конкурентным преимуще-
ством. 

Успешные IT-компании не просто применяют функции управления 
по отдельности – они создают систему, где планирование, организация, 
контроль и мотивация усиливают друг друга. Например, Amazon, объ-
единив долгосрочное видение (планирование экосистемы сервисов), 
гибкие команды (организация) и строгий контроль логистики, смог запу-
стить всего за 14 месяцев Amazon Go – магазины без касс. А SpaceX, где 
цели колонизации Марса (планирование) сочетаются с культурой ответ-
ственности (контроль) и мотивацией через участие в «великой миссии», 
перевернула представление о космической индустрии. 

 
Основные проблемы делового администрирования в IT-компа-

ниях 
Современные IT-компании динамично эволюционируют, однако од-

новременно сталкиваются с новыми управленческими вызовами. Руко-
водителям приходится учитывать множество факторов: от текучести 
кадров до технологических изменений и проблем масштабирования биз-
неса. Без эффективного делового администрирования даже перспектив-
ные компании могут столкнуться с трудностями, влияющими на их рост 
и конкурентоспособность. Например, компания Nokia в начале 2010-х 
годов не смогла адаптироваться к быстро меняющемуся рынку смартфо-
нов, что привело к её ослаблению в конкурентной борьбе.  

Ключевой проблемой кадровой политики IT-компаний остаётся вы-
сокая текучесть персонала. Причинами этого становятся отсутствие чёт-
ких карьерных перспектив, недостаточная вовлечённость сотрудников в 
процессы принятия решений, несоответствие корпоративной культуры 
их ожиданиям, а также высокие уровни стресса и перегрузки на проек-
тах. Для решения этой проблемы можно создавать комфортные условия 
работы, такие как гибкий график, удалённая занятость и удобные офисы, 
предлагать конкурентоспособные зарплаты и бонусные программы, раз-
вивать корпоративную культуру, чтобы сотрудники чувствовали себя ча-
стью команды и были мотивированы оставаться.  

Спрос превышает предложение, что создаёт сложности для компа-
ний, особенно если речь идёт о найме экспертов в областях машинного 
обучения, кибербезопасности или блокчейна. обучения и конкуренции 

со стороны крупных международных компаний. Решить это можно, раз-
рабатывая программы стажировок и обучения внутри компании, привле-
кая удалённых специалистов или используя аутсорсинг. Также стоит 
вкладываться в HR-бренд, активно работать с молодыми талантами, раз-
вивать партнёрства с университетами. 

 

 
Рисунок 2 - Годовой показатель текучести кадров в зависимо-
сти от размера компаний [3] 

 
Таблица 2  
Структура спроса на ИТ-специалистов в России [4] 

Специализация Доля от общего числа вакансий 
Java-разработчики 16% 
PHP-разработчики 12% 

Python-разработчики 11% 
Системные аналитики 10% 

Бизнес-аналитики 9% 
Менеджеры проектов 8% 
Менеджеры продуктов 7% 

DevOps-инженеры 6% 
Фронтенд-разработчики 5% 

Специалисты по кибербезопасности 4% 
Специалисты по блокчейн-технологиям 3% 

Специалисты по большим данным 2% 
 
Сфера информационных технологий характеризуется высокой дина-

микой изменений, из-за чего технологические решения могут терять ак-
туальность в течение нескольких лет. Компании, не следящие за новыми 
тенденциями, рискуют потерять конкурентоспособность. Слишком кон-
сервативный подход приводит к накоплению технического долга – ситу-
ации, когда использование устаревших или неоптимальных решений за-
трудняет развитие IT-инфраструктуры и увеличивает издержки на её 
поддержку, а также снижает эффективность работы. Это влечёт увели-
чение времени на исправление ошибок, замедление внедрения новых 
функций и рост расходов на модернизацию. Чтобы избежать таких по-
следствий, нужно вкладываться в обучение сотрудников и регулярные 
курсы повышения квалификации, гибко подходить к технологиям, не бо-
яться экспериментировать с новыми инструментами, выстраивать стра-
тегии обновления технологического стека, внедрять DevOps-практики, 
автоматизированное тестирование и использовать микросервисную ар-
хитектуру для повышения гибкости разработки. 

Когда IT-компания растёт, это обычно воспринимается как успех, 
однако быстрый рост может привести к серьёзным проблемам. Напри-
мер, Uber столкнулся с кризисом корпоративной культуры и управлен-
ческим хаосом в период бурного расширения, а стартап WeWork не спра-
вился с чрезмерной экспансией, что привело к финансовым потерям и 
снижению доверия инвесторов. Расширение бизнеса усложняет про-
цессы, добавляет новые уровни бюрократии, а координация команд 
начинает страдать. Чтобы не утонуть в собственном росте, стоит автома-
тизировать бизнес-процессы, внедрять системы управления проектами, 
использовать облачные технологии для гибкого масштабирования, по-
стоянно анализировать и оптимизировать внутренние процессы, форми-
ровать эффективную систему управления ресурсами и создавать про-
зрачную структуру корпоративного управления [5]. 

Новые технологии, такие как облачные решения, ИИ и блокчейн, 
требуют пересмотра бизнес-процессов, но их внедрение часто осложня-
ется отсутствием стратегии, неоправданными расходами и сложной ин-
теграцией. Для успешной трансформации важно анализировать текущие 
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процессы, поэтапно внедрять технологии, обучать сотрудников и при-
влекать экспертов. 

 
Опыт российских компаний в современных условиях 
Российские IT-компании также сталкиваются с управленческими 

вызовами, связанными с текучестью кадров [6, С. 111-116], наймом спе-
циалистов и цифровой трансформацией. Однако в условиях локального 
рынка они вырабатывают уникальные стратегии для преодоления этих 
трудностей. 

Например, «Яндекс», один из крупнейших IT-гигантов России, 
столкнулся с массовым оттоком разработчиков после 2022 года, но смог 
частично компенсировать это за счёт активного развития внутренней об-
разовательной платформы «Яндекс.Практикум» и запуска собственных 
акселераторов для молодых специалистов. Это позволило компании го-
товить новые кадры "под себя" и быстрее интегрировать их в проекты. 

Компания «Т-Технологии», лидер в сфере финтеха, внедрила гибкие 
условия работы и систему распределённых команд, что позволило при-
влекать IT-специалистов из регионов и снизить уровень стресса среди 
сотрудников. Кроме того, «Т-Технологии» активно инвестирует в соб-
ственную платформу для автоматизации DevOps-процессов, что сокра-
тило время развертывания новых продуктов. 

В области кибербезопасности компания Positive Technologies столк-
нулась с нехваткой высококвалифицированных специалистов по защите 
данных. Для решения этой проблемы компания создала корпоративный 
университет и программу стажировок, позволяя молодым специалистам 
на практике осваивать сложные технологии и быстро выходить на уро-
вень экспертов. 

Аналогичный опыт демонстрирует компания «1С», разрабатываю-
щая программные решения для бизнеса. Они запустили обширную сеть 
обучающих центров по всей стране и интегрировали программы серти-
фикации для партнеров и разработчиков [7]. Это не только помогает 
удерживать специалистов, но и способствует формированию экоси-
стемы вокруг продуктов компании. 

 
Выводы и заключение 
Анализ показал, что цифровизация привела к: 
 глубокой трансформации стратегического управления; 
 внедрению автоматизированных систем контроля и аналитики; 
 распространению гибких методологий управления; 
 изменениям в корпоративной культуре и мотивации персонала. 
Результаты исследования демонстрируют, что IT-компании, адапти-

рующие цифровые технологии в управлении, достигают высокой устой-
чивости и эффективности в условиях глобальной конкуренции. 

На основе проведенного исследования можно выделить следующие 
закономерности трансформации управления в современных IT-компа-
ниях под влиянием цифровых технологий и выделить их соответствую-
щие ключевые факторы успеха (КФУ) в деловом администрировании со-
временных IT-компаний (таблица): 

 гибкость планирования: IT-компании отходят от жестких страте-
гий к адаптивным моделям (Agile, OKR, roadmaps), что ускоряет реаги-
рование на изменения; 

 децентрализация управления: сетевые структуры, кросс-функцио-
нальные команды и Holacracy заменяют традиционные иерархии, повы-
шая эффективность; 

 автоматизация контроля: внедрение AI-аналитики и предиктив-
ных моделей позволяет предупреждать проблемы до их возникновения; 

 новая мотивация сотрудников: ключевые стимулы – развитие, ав-
тономность и участие в инновационных проектах (хакатоны, upskilling, 
R&D); 

 управление на основе данных: решения принимаются на основе 
Big Data и AI, что требует соблюдения баланса между автоматизацией и 
человеческим фактором. 

Будущее управления в IT-сфере связано с расширением использова-
ния AI, автоматизацией процессов и развитием цифровых моделей орга-
низации труда. Важным направлением дальнейших исследований явля-
ется анализ влияния AI и машинного обучения на принятие управленче-
ских решений, а также поиск оптимального баланса между технологиче-
ской эффективностью и человеческим фактором. 

 
Таблица 3  
Ключевые факторы успеха управления в IT-компаниях 
Вид КФУ КФУ в управлении 
КФУ, зависящие от техноло-
гий и инноваций (подсистема 
управления инновациями) 

 использование AI, CI/CD и предиктивных 
моделей для мониторинга процессов; 
 применение A/B-тестирования и KPI-мо-
ниторинга для оценки эффективности; 
 внедрение облачных решений и автома-
тизации для повышения прозрачности бизнеса; 
 использование цифровых инструментов 
(Jira, Confluence, Slack) для управления коман-
дами; 
 применение Agile, OKR и roadmap-подхо-
дов для быстрого реагирования на изменения.  

КФУ в области управления 
(подсистема организации 
управления) 

 постоянный анализ данных и обратной 
связи для актуализации стратегий; 
 децентрализованные модели управления 
и кросс-функциональные команды; 
 минимизация бюрократии и оптимизация 
внутренних коммуникаций. 

КФУ в области управления 
персоналом (подсистема 
управления персоналом) 

 корпоративная культура, поощряющая 
обучение и инновации; 
 автономность сотрудников и вовлечен-
ность в стратегические проекты; 
 оптимальное сочетание автоматизиро-
ванных и экспертных решений; 
 комфортная рабочая среда, предотвра-
щение выгорания и поддержка корпоративных 
ценностей. 
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Анализ преимуществ и недостатков российской государственной 
службы как нанимателя (по материалам авторского опроса) 
 
 
Симонов Алексей Андреевич 
независимый исследователь, alsim_alexa@mail.ru 
 
Целью работы выступает выявление ключевых преимуществ и недостатков, 
которые стереотипно сложились у молодых соискателей в РФ в рамках обоб-
щения социологических исследований и проведении собственного опроса.  
Теоретическая значимость исследования заключается в синтезе воззрений ис-
следователей, результатов социологических вопросов и выделении ключе-
вых преимуществ и недостатков государственной службы как платформы для 
старта карьеры для молодых соискателей. Практическая значимость статьи 
состоит в проведении авторского исследования (опроса) среди студентов ве-
дущих вузов, направление обучения которых ориентировано на работу в гос-
ударственных структурах. В результате обработки данных были сформули-
рованы выводы о недостаточной привлекательности государственной 
службы для молодых соискателей и обосновано предложены рекомендации 
по улучшению имиджа работодателя государственных органов.  
Ключевые слова: государственная служба; кадровое обеспечение; воспро-
изводство кадров; возрастная структура; молодой специалист; кадровое пла-
нирование; имидж работодателя; кадровый голод; карьерное планирование; 
государственный орган. 
 

Введение 
Человеческий капитал выступает базисом для стратегического раз-

вития компании любой отраслевой направленности. Для конструирова-
ния выверенной кадровой политики в российской государственной 
службе необходимо создание кадрового обеспечения, которое будет ха-
рактеризоваться не только достаточным уровнем квалификации и soft-
skills, но и быть гармоничным по социо-демографическим индикаторам. 
В частности, штат государственным служащих должен быть сбаланси-
рован с гендерной и возрастной позиции для обеспечения преемственно-
сти поколений и непрерывности функционирования госаппарата. 

 
Обзор литературы 
Т. С. Голубева отмечает следующий парадокс в рамках кадрового 

обеспечения российской государственной службы: увеличение числа 
выпускников по направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление» при сохранении «кадрового голода» в большинстве 
структур госаппарата и нехватки высококвалифицированных кадров [2, 
c. 83]. 

Д. Д. Антонова делает акцент на важности привлечения молодых 
специалистов в местные органы власти при помощи взаимодействия с 
вузами, ярмарок вакансий, информационного взаимодействия и форми-
рования конкурентных условий труда [3, c. 60]. 

Т. И. Петрова констатирует низкий престиж российской государ-
ственной службы, который вызван неконкурентной заработной платой, 
информационной закрытостью и низкими квалификационными требова-
ниями для занятия вакантных должностей [4, c. 127]. 

В. А. Золотов приходит к выводу о наличии диспропорций в рамках 
возрастной структуры кадрового обеспечения государственной службы 
различных государственных структур, рассматривая данную тенденцию 
на примере органов местного самоуправления города федерального зна-
чения Москва [5]. 

М. Д. Казакова, А. К. Сусина в качестве приоритетного механизма 
кадрового обновления выделяют кадровый резерв, однако при его при-
менение сталкивается с рядом проблем [6, c. 188-189]: 

- низкая привлекательность государственной службы для молодёжи 
из-за жёстких рамок, медленного карьерного продвижения и неконку-
рентной оплаты труда на начальных этапах; 

- недостаточная мотивация для участия в карьерных мероприятиях, 
проводимых государственными структурами; 

- недостаточное информирование молодёжи о возможностях по-
строения карьеры в госаппарате; 

- нехватка финансирования для комплексной реализации мер по 
привлечению молодых специалистов в органы государственной власти. 

О. В. Василенкова уделяет внимание важности поддержки и разви-
тию молодёжных общественных объединений, которые выступают эле-
ментами гражданского общества, артикулируя социальные запросы и 
привлекая молодёжь к участию в решении общественных проблем, что в 
дальнейшем будет содействовать их осознанному выбору в виде трудо-
устройства в государственные органы для реализации социальной мис-
сии государства [7, c. 34] 

Е. А. Николаева на основе собственного трудового опыта в Управ-
лении Федерального казначейства по Республике Марий Эл выделяет 
ряд демотиваторов для молодёжи при рассмотрении ими варианта по-
ступления на государственную службу [8, c. 76-77]: 

- законодательно установленные ограничения и запреты; 
- устаревшие условия труда и бюрократизированность процедур; 
- низкий уровень оплаты труда. 
Д. Р. Саварина на основе проведённого опроса среди студентов вы-

делила следующие проблемы в позиционировании государственных ор-
ганов как работодателей [9, c. 54]: 

- недоверие со стороны населения; 
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- недостаточная транспарентность деятельности государственных 
структур; 

- отсутствие системы карьерного планирования. 
N. Ravanilla в рамках эмпирического исследования пришёл к вы-

воду, что семинары по развитию лидерских навыков являются эффектив-
ным средством для привлечения молодёжи в государственные струк-
туры, поскольку позволяет отобрать наиболее замотивированных пред-
ставителей и организовать адресную работу с ними [10]. 

J. Asseburg, F. Homberg на основе данных опрос и их математиче-
ской обработки пришли к выводу о необходимости наличия и качествен-
ной реализации трёх ключевых аспектов для привлечения и удержания 
молодых специалистов на государственной службе: внутренняя мотива-
ция и желание служить обществу; материальное стимулирование; нема-
териальная система мотивации [11]. 

Henstra D., McGowan R. A. заключают, что миллениалы мотивиро-
ваны как ощущаемыми внутренними выгодами, такими как возможность 
изменить общество к лучшему, так и внешними вознаграждениями, та-
кими как возможности карьерного роста. Кроме того, многие считают 
карьеру на государственной службе “призванием” — чувством обязан-
ности вносить свой вклад в общественные интересы, — и анализ пока-
зывает различные события и опыт, которые вдохновляют на это “призва-
ние служить” [12]. 

В рамках предыдущих исследований автором отмечается, что обоб-
щение социологических материалов позволяет выделить ключевые триг-
геры для молодёжи при анализе госслужбы как плацдарма для старта ка-
рьеры [1, c. 182]: 

- коррупциогенные и лоббистские факторы при трудоустройстве и 
карьерном продвижении (наличие протекционизма для предпочитаемых 
кандидатов при трудоустройстве и карьерном продвижении); 

- недостаточная конкурентоспособность оплаты труда по сравнению 
с коммерческим сектором (больший размер заработной платы на старто-
вых должностях в коммерческом секторе); 

- ригидность и низкая восприимчивость к инновациям и нововведе-
ниям из-за наличия жёстких законодательных рамок (законодательные 
рестрикции существенно осложняют внедрение кадровых технологий). 

При этом наличествует широкий спектр преимуществ государствен-
ной гражданской службы, который привлекает выпускников вузов [1, c. 
183]: 

- социальный престиж труда (государственная служба воспринима-
ется социумом как профессия, требующая высокой самоотдачи для реа-
лизации общественно значимых задач); 

- стабильность и постоянство (в отличие от частного сектора, госу-
дарственный аппарат гарантирует долгую и стабильную работу без рез-
ких изменений); 

- безукоризненное соблюдение норм трудового законодательства 
(соблюдение всех гарантий для работников, которые закреплены в ТК 
РФ). 

 
Методология и результаты исследования  
С целью выделения картины карьеры установок, мотивов и факто-

ров, воздействующих на выбор карьерной стратегии среди выпускников 
вузов нами, был проведён опрос среди студентов (как будущих молодых 
специалистов), в котором приняло участие 40 респондентов. Опрос был 
реализован в формате электронного анкетирования на базе google-форм 
в период с 27 по 30 апреля 2024 г. 
(https://docs.google.com/forms/d/1NbkAWW4He5JlAn1uR-
X9_HpEGofMFeO9Z8EGCB1oCkc/edit?ts=6633cc22). 

В рамках исследования были опрошены студенты МГУ им. М. В. 
Ломоносова (60%) и РАНХиГС (40%). 

В ходе опроса были получены ответы студентов следующих направ-
лений подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 
(55%), «Менеджмент» (22,5%), «Политология» (12,5%), «Управление 
персоналом» (7,5%), «Культурология» (2,5%). 

Уровень получаемого образования и курс обучения будущих моло-
дых специалистов визуализированы на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по курсам обучения и 
направлению подготовки, в % от общего числа опрошенных 

 
Следовательно, распределение по курсу обучения выглядит следую-

щим образом: 
- 1 курс бакалавриата (17,5%); 
- 2 курс бакалавриата (12,5%); 
- 3 курс бакалавриата (22,5%); 
- 4 курс бакалавриата (12,5%); 
- 1 курс магистратуры (7,5%); 
- 2 курс магистратуры (27,5%) 
В рамках четвёртого вопроса нами были уточнены планы или уже 

реализованные карьерные траектории среди студентов (рис.2): 
 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по планируемым карьер-
ным траекториям, в % от общего числа опрошенных 

 
Следовательно, 35% опрошенных лиц планируют трудоустраи-

ваться или уже работают в частном секторе, когда как лишь 17,5% счи-
тают для себя приоритетным поступление на службу в государственные 
органы. Достаточно интересным выглядит тот факт, что одинаковое ко-
личество респондентов (по 17,5%) хотят сначала трудоустроиться в част-
ную компанию, а затем перейти работать в государственные органы и 
аналогичное число студентов ориентированы на обратный переход: из 
государственных структур в коммерческие. 

Вместе с тем следует отметить, что в целом наблюдается приоритет 
и большая заинтересованность студентов в работе в долгосрочной пер-
спективе именно в частном секторе (52,5% против 35%). 

Распределение по приоритизации видов государственной службы 
как места своего первого трудоустройства представлено на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Распределение приоритетов респондентов при трудо-
устройстве по видам государственной службы, в % от общего 
числа опрошенных 

 
Таким образом, приоритетным видом государственной службы для 

опрошенных лиц является государственная гражданская (77,5%), что 
связано с тем, что военная и правоохранительная службы являются в 
большей мере прерогативой студентов специализированных учебных за-
ведений, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел 
РФ или Министерства обороны РФ. 

Выявление предпочтительной ветви власти представлено на ри-
сунке 4: 

 

 
Рисунок 4 – Планы респондентов по поступлению на госслужбу по 
ветви власти, в % от общего числа опрошенных 

 
Соответственно, приоритетной для студентов является исполни-

тельная ветвь власти (76%), что, возможно, обосновывается наибольшей 
штатной численностью данных органов и, соответственно, расширенной 
линейкой для профессионально-карьерной реализации.  

Результаты ответа на вопрос о предпочтительном уровне трудо-
устройства респондентов в системе государственного и муниципального 
управления изображены на рисунке 5: 

 

 
Рисунок 5 – Распределение приоритетов опрошенных при поступ-
лении в систему государственного и муниципального управления 
по уровню, в % от общего числа опрошенных 

Из рис.5 видно, что ключевая часть опрошенных (68%) предпочи-
тают пытаться устроиться на работу в федеральных органах власти, что, 
по нашему мнению, связывается с большим социальных престижем, 
наличием широких карьерных перспектив и более высокой оплатой 
труда. Кроме того, полученные результаты определяются тем фактом, 
что в опросе принимали участие студенты московских вузов, которые 
ориентированы на трудоустройстве в Москве, где сконцентрирована 
большая часть федеральных органов власти. 

В рамках нашего анкетирования студентами были выделены ключе-
вые преимущества государственной службы (можно было отметить до 
трёх вариантов) (рис.6): 

 

 
Рисунок 6 – Выявление ключевых преимуществ имиджа государ-
ственной службы как потенциального места трудоустройства, в 
% от общего числа опрошенных 

 
На базе данных рис.6 можно сделать заключение, что наиболее зна-

чимыми мотивами респондентов для поступления на государственную 
службу выступают: возможность для получения нужных знакомств 
(61,9%), социальный престиж (57,1%), стабильность (42,9%) и достойная 
оплата труда (42,9%). При сравнении с результатами опросов, рассмот-
ренных в предыдущих исследованиях, можно выделить более значитель-
ную роль лоббистского фактора как драйвера для трудоустройства в гос-
ударственные органы [9]. 

В рамках исследования респондентами также были диагностиро-
ваны ключевые ограничения в имидже государственной службы как 
нанимателя (можно было отметить до трёх вариантов) (рис.7): 

 

 
Рисунок 7 – Основные недостатки имиджа государственной 
службы как нанимателя, в % от общего числа респондентов 

 
Таким образом, наиболее значимыми отталкивающими факторами 

для поступления на государственную службу опрошенных будущих мо-
лодых специалистов выступают: наличие большого количества законо-
дательных рестрикций для государственных служащих (38,5%), чрез-
мерная бюрократизация (43,6%), неконкурентный уровень оплаты труда 
(53,8%). При этом важно выделить тот факт, что полученные результаты 
не совсем совпадают с проанализированными ранее исследованиями, по-
скольку в них отмечались коррупция и лоббистские факторы как наибо-
лее значимые триггеры [9]. 

В ходе опроса одной из задач было формирование идеализирован-
ного образа государственного служащего (можно было отметить до трёх 
вариантов) (рис.8): 



 

 299

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

 
Рисунок 8 – Черты характера государственного служащего, в % 
от общего числа опрошенных 

 
Полученные данные опроса позволяют заметить, что по мнению 

большинства респондентов ключевыми чертами идеального образа гос-
ударственного служащего являются: ответственность (79,5%), дисци-
плинированность (61,3%) и честность (41%). 

В рамках опроса нами также была исследована привлекательность 
конкретных государственных органов. Каждый орган был оценён ре-
спондентами по пятибалльной шкале: 

1 – ничего не знаю про данную государственную структуру; 
2 – совсем не привлекательна для моей карьеры; 
3 – привлекательна, но как трамплин карьеры или временный вари-

ант; 
4 – условно привлекательна, но не рассматриваю как вариант для 

долгосрочной карьеры; 
5 – привлекательна как место карьерной самореализации в моём 

ближайшем и отдаленном будущем. 
В таблице 1 приведён средний балл по результатам опроса: 
 

Таблица 1 
Привлекательность органов государственной власти для трудо-
устройства для молодых специалистов (опрошенных лиц) 
Государствен-

ный орган 
Кол-во 

оценок 5 
Кол-во 

оценок 4 
Кол-во 

оценок 3 
Кол-во 

оценок 2 
Кол-во 

оценок 1
Средний 

балл 
Правительство 
Москвы и его 
структурные 

подразделения 

12 11 12 4 1 3,725 

Министерство 
экономиче-

ского развития 
РФ 

13 12 8 3 4 3,675 

Министерство 
финансов РФ 

11 10 9 6 4 3,45 

Министерство 
цифрового 
развития, 

связи и массо-
вых коммуни-

каций РФ 

8 13 11 4 4 3,425 

Министерство 
науки и выс-
шего образо-

вания РФ 

3 8 17 10 2 3 

Исполни-
тельно-распо-
рядительные 

органы власти 
г. Москвы 

6 6 13 5 10 2,825 

Министерство 
здравоохране-

ния РФ 

3 6 14 11 6 2,725 

Министерство 
просвещения 

РФ 

3 6 14 11 6 2,725 

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
РФ 

1 7 14 12 7 2,585 

Министерство 
природных ре-
сурсов и эко-

логии РФ 

3 5 12 15 7 2,571 

Итого 63 84 124 81 51 3,067 
  
Заключение 
Таким образом, наибольшую привлекательность для будущего тру-

доустройства на государственную службу по мнению опрошенных лиц 
имеют: Правительство Москвы, Министерство экономического развития 
РФ, Министерство финансов РФ и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. Однако при этом следует акценти-
ровать внимание на том, что ни один орган не смог набрать более четы-
рёх баллов из пяти максимальных, что свидетельствует о низкой привле-
кательности государственной службы в целом. Итоговый средний балл 
по всем органам немногим превышает среднестатистическую «тройку», 
что наталкивает на мысль о преобладании негативных стереотипов отно-
сительно потенциального трудоустройства и конструирования карьеры 
в государственном аппарате. 

Проведённый нами опрос позволяет констатировать, что на сего-
дняшний день государственная служба недостаточно привлекательна 
для будущих выпускников вузов как категории молодых специалистов, 
поскольку, по их мнению, она представляет собой низкооплачиваемый, 
переполненный бюрократией и ограничениями труд. Проведённый 
опрос позволил выявить также ряд позитивных моментов в имидже гос-
органов как нанимателей: стабильность, соблюдение государственных 
гарантий, возможность получения полезных знакомств, которые в даль-
нейшем будут содействовать успешному продвижению по карьерной 
лестнице. 
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Analysis of the advantages and disadvantages of the Russian civil service as an employer 
(based on the materials of the author's survey) 
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The aim of the work is to identify the key advantages and disadvantages that have 

stereotypically developed among young applicants in the Russian Federation within the 
framework of generalizing sociological research and conducting our own survey. The 
theoretical significance of the study lies in the synthesis of the views of researchers, the 
results of sociological questions and the identification of the key advantages and 
disadvantages of public service as a platform for starting a career for young applicants. 
The practical significance of the article lies in conducting an original study (survey) 
among students of leading universities whose field of study is focused on work in 
government agencies. As a result of data processing, conclusions were formulated about 
the insufficient attractiveness of public service for young applicants and 
recommendations were reasonably proposed to improve the image of the employer of 
government agencies. 

Keywords: civil service; staffing; personnel reproduction; age structure; young specialist; 
personnel planning; employer's image; personnel hunger; career planning; government 
agency. 
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Разработка брендинговой стратегии для вольтижировки в 
контексте массовых мероприятий 
 
 
Стикин Александр Сергеевич 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
stikin2012@yandex.ru 
 
Статья посвящена разработке стратегических подходов в брендинге вольти-
жировки, рассматриваемой в русле массовых событий и широких аудиторий. 
Актуальность темы определяется растущим интересом к синтезу спортивной 
и художественной составляющих, что делает вольтижировку привлекатель-
ной для спонсоров и зрителей. Новизна исследования состоит в рассмотрении 
этой дисциплины как культурно-туристического продукта, способного при-
нести дополнительный экономический эффект и повысить имидж террито-
рии. В рамках работы описаны особенности продвижения вольтижировки за 
счёт визуальной выразительности, применяемых маркетинговых инструмен-
тов и эффективной коммуникации. Изучены публикации отечественных и за-
рубежных авторов, фиксирующие роль коллабораций, инфраструктуры и вза-
имодействия с бизнесом. Внимание уделено факторам, связанным с воспри-
ятием зрителей и бережным отношением к лошадям.  
Ключевые слова: вольтижировка, брендинг, массовые события, конный 
спорт, маркетинг, инфраструктура, зрелищность, коллаборации, аудитория, 
медиа. 
 

Рост интереса к конному спорту и стремление к поиску новых форм зре-
лищности обуславливает внимание к вольтижировке как перспективной 
дисциплине для массовых мероприятий. Данное направление привле-
кает широкую публику соединением спорта и артистичности, это даёт 
базу для продвижения территории и расширения туристических возмож-
ностей.  

 
Цель данной работы — выявить способы формирования брендин-

говой стратегии вольтижировки в формате крупных событий. 
В связи с поставленной целью решаются следующие задачи: 
1) Оценить значение визуального оформления и художественной по-

дачи в процессе увеличения узнаваемости вольтижировки. 
2) Изучить маркетинговые каналы, ведущие к вовлечению аудито-

рии и привлечению инвесторов. 
3) Определить механизмы интеграции вольтижировки в фестивали и 

туристские программы как двигатели культурно-экономического роста. 
 
Новизна исследования заключается в том, что вольтижировка 

впервые рассматривается в качестве инструмента, ориентированного на 
брендинг территории, общественную коммуникацию и массовый спорт. 

Для анализа исходных данных обращались к исследованиям, демон-
стрирующим разные аспекты развития конной индустрии и события как 
маркетинговое средство. В частности, А.В. Осташков и Е.В. Мурунова 
[6] описали визуальные решения событийной сферы применительно к 
брендингу, подчёркивая роль оформления. Т.А. Атаева [2] выделила со-
бытийный маркетинг как эффективный способ продвижения в массовом 
сегменте. A.С. Стикин [8] уделил внимание факторам инфраструктуры в 
развитии конноспортивных комплексов. Ю.М. Лагусев [4] отразил про-
блематику детско-юношеского туризма, сопоставимую с общемассо-
выми спортивными акциями. A.A. Коблякова [3] рассмотрела меха-
низмы создания яркого бренда на основе события. Исследования Н.А. 
Новикова [5] проанализировали культурные практики мероприятий, где 
участвуют оригинальные форматы с конным компонентом. E.С. 
Штанько, Н.Н. Калашникова и Н.В. Ефремова [9] выделили связь регио-
нальных культурных брендов с социально-культурным развитием. В.В. 
Петушкова [7] затронула вопросы коммерческой составляющей олим-
пийского конного спорта, а Д.О. Ямпольская и А.Ю. Винокуров [10] вы-
делили тренды российского брендинга в сфере потребительского отно-
шения. А.В. Артемова и Е.Н. Чингина [1] рассмотрели динамику и пер-
спективы конного спорта с учётом массовой доступности. 

При подготовке статьи использовались методы сравнительного ана-
лиза, отработки источников, а также синтез материалов, чтобы сформу-
лировать практико-ориентированные рекомендации по продвижению 
вольтижировки. 

Анализ собранных материалов выявил тенденцию к превращению 
вольтижировки в заметный объект внимания маркетинговых стратегий и 
массовых проектов. Достигнутый успех объясняется тем, что подобная 
дисциплина сочетает в себе соревновательный элемент, артистизм и ак-
робатическую выразительность, что повышает зрительскую привлека-
тельность и вовлекает широкую аудиторию в мир конного спорта. «В со-
временном мире понятие “бренд” часто используется как в науке, так и 
практике» [5], при этом именно событийный формат, в котором задей-
ствована вольтижировка, даёт возможность формировать положитель-
ное восприятие у разных групп населения, одновременно способствуя 
экономическому потенциалу территории. 

Проведённое исследование продемонстрировало, что грамотное ис-
пользование брендинговых подходов в сфере вольтижировки придаёт 
соревнованиям и показательным выступлениям привлекательный облик 
как для публики, так и для спонсоров. Зафиксирована зависимость 
между уровнем зрительского интереса и степенью вовлечения партнёров 
и инвесторов, выражающейся в росте числа организованных шоу, фести-
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валей и массовых акций. В целях формирования устойчивого бренда вы-
явлены несколько критериев: непрерывное повышение качества органи-
зации мероприятий и медийное освещение, учёт этики и комфорта лоша-
дей, поддержка актуальных технологий продвижения и ориентация на 
ценности аудитории, разделяющей эстетику конного спорта. 

Синтез мнений, представленных в литературе, показал приоритет 
события в продвижении туристско-спортивных продуктов, связанных с 
вольтижировкой. Параллельно увеличивается спрос на инфраструктур-
ные решения, позволяющие проводить тренировки и зрелищные выступ-
ления не только в профессиональных клубах, но и на открытых площад-
ках, вовлекающих новых участников. При работе с инфраструктурой 
важны факторы безопасности, логистическая удобность и эстетическая 
выразительность пространства [8]. Эти параметры лежат в основе 
успешного позиционирования конноспортивного мероприятия, выходя-
щего за рамки узко специализированной сферы. 

Согласно материалам исследования, популярность вольтижировки 
возрастает ещё и в силу того, что «Российские бренды должны быстро 
заполнять образовавшиеся рыночные ниши и создавать собственные 
стандарты потребления» [10]. Применительно к вольтижировке данное 
высказывание находит отражение в формировании новых форматов ин-
терактивных шоу и интеграции в просветительские программы для раз-
ных возрастов. Подобные форматы сочетают в себе развлекательную, 
образовательную и социальную составляющие. 

Установлено, что среди факторов, стимулирующих узнаваемость 
бренда, наиболее значимы визуальное оформление и концептуальная 
идея. К этой идее относятся художественный образ лошади и её взаимо-
действие с вольтижёра, подчёркивающее гармонию атлета и животного, 
а также эмоциональный отклик публики. Эффективность брендинговых 
инструментов тесно связана с работой информационных каналов: он-
лайн-трансляции, социальные сети, тематические сообщества. Положи-
тельное восприятие напрямую зависит от наличия качественного медиа-
контента, где акцент сделан на динамике элементов и выразительности 
исполнения, что усиливает интерес и расширяет фанатское сообщество. 

Проведённая сравнительная оценка подтверждает результативность 
привлечения спонсоров, имеющих отношение к индустрии товаров для 
спорта, экотуризма, массовых мероприятий. При этом вольтижировка 
даёт возможность сформировать яркие рекламные коллаборации благо-
даря синтезу артистической и спортивной составляющих. Такая колла-
борация положительно отражается на репутации массовых и туристиче-
ских событий, укрепляя имидж организаторов и территорий, где прохо-
дят представления. События, включающие выступления по вольтижи-
ровке, постепенно становятся двигателем культурной и туристской ак-
тивности, предоставляя площадку для совместной работы клубов, гос-
учреждений, бизнес-структур и общественных организаций. 

Совокупность полученных результатов позволяет утверждать, что 
вольтижировка способна формировать самостоятельный культурно-ту-
ристический бренд, привлекательный для разных категорий населения. 
В этом заключена перспектива расширения ассортимента конноспортив-
ных услуг, особенно если в основе заложены многообразие форм пред-
ставления, цифровые инструменты продвижения и тесное взаимодей-
ствие со зрительской аудиторией. 

Обнаруженная в ходе исследования тенденция к увеличению инте-
реса к вольтижировке опирается на сочетание спортивной выразитель-
ности и привлекательности для массовой аудитории. По уже опублико-
ванным материалам известно, что включение конных дисциплин в круп-
ные событийные форматы положительно отражается на вовлечённости 
зрителей и востребованности бренда, сформированного вокруг меропри-
ятия [1]. Укреплению таких позиций способствуют успехи в обществен-
ной коммуникации: цифровые медиа, отраслевые сообщества и прессо-
вые каналы предоставляют полезные возможности для яркой подачи. 

Значимость полученных результатов, связанных с повышением 
узнаваемости вольтижировки, обусловлена тем, что конные выступле-
ния могут вызывать у широкой публики гораздо более высокий эмоцио-
нальный отклик, чем сугубо прикладные конные соревнования. Наблю-
дается интерес к синтезу спорта и артистизма, когда выступающие де-
монстрируют ловкость, эстетику движений и акробатические элементы. 
Подобное направление, согласно ранее проводившимся исследованиям, 
усиливает зрелищность и создаёт основу для формирования визуально 

запоминающегося образа, который, как утверждают авторы в смежных 
работах [6; 9], легко тиражируется и даёт долговременный эффект. 

Сравнение с иными конноспортивными дисциплинами показывает, 
что вольтижировка тесно связана с маркетингом спортивных мероприя-
тий в тех же пропорциях, что и, например, конкур, но выигрывает за счёт 
большей «театрализации» происходящего. Между тем изученные про-
екты подтверждают: зритель, незнакомый с тонкостями конного спорта, 
лучше воспринимает именно комбинацию из динамики и художествен-
ной подачи, что было отмечено в опубликованных отчётах об опыте клу-
бов, практикующих открытые показательные номера. 

Связь выявленных закономерностей с идеями увеличения турпотока 
и инвестиций, отражёнными в ранее упоминаемых источниках [2], сви-
детельствует о широких перспективах включения таких конноспортив-
ных постановок в фестивали и городские праздники. Организация соот-
ветствующих показов во время культурно-массовых событий обогащает 
программу, а внедрение современных технологий (например, прямых 
трансляций, мобильных приложений) гарантирует доступ к более широ-
кой аудитории. 

Неожиданным моментом в полученных данных оказалось то, что 
часть спортсменов и экспертов отмечает дополнительную сложность при 
работе с лошадьми для вольтижировки, поскольку требуется долгий пе-
риод психофизической подготовки животных. Ранее подобный аспект в 
литературе освещался недостаточно подробно, основной акцент делался 
в основном на акробатику и режиссёрскую составляющую. Анализ отзы-
вов берейторов подчёркивает необходимость углублённого изучения 
этого вопроса, чтобы минимизировать стресс для животного и оптими-
зировать тренировочный процесс. Подобные наблюдения, перекликаю-
щиеся с исследованиями в области благополучия лошадей в спортивной 
индустрии, дополняют общее понимание повышенных требований к тех-
нике безопасности и заботе о здоровье животных. 

С точки зрения методологии продвижения выявлено, что традици-
онные каналы рекламы, ориентированные на спортивные сообщества, 
работают лишь частично. Вместо этого возрастает роль коллабораций с 
блогерами, инфлюенсерами и мультижанровыми фестивалями, где при-
сутствует дополнительный эффект вовлечения новых участников. Как 
указывают статьи по событийному маркетингу [3; 7], важным шагом ста-
новится акцент на эмоциональном контакте со зрителем, передача пози-
тивного образа через дружелюбие к лошадям и доступность выступле-
ний для всех возрастов. 

Сопоставление результатов с международным опытом даёт основа-
ния говорить о том, что вольтижировка способна укреплять экономику и 
репутацию мест, претендующих на статус центров событийного ту-
ризма. Недостаток предыдущих исследований — ограниченное количе-
ство публикаций, специально посвящённых брендингу вольтижировки. 
Настоящая работа закладывает основы для дальнейшего расширения и 
детализации этой темы, позволяя формировать комплексное представле-
ние о бренде, который базируется на зрелищной дисциплине конного 
спорта и подразумевает взаимодействие лошади, наездника и спортив-
ной режиссуры. 

Суммарный вклад проведённого исследования состоит в том, что ре-
зультаты уточняют некоторые механизмы увеличения популярности 
вольтижировки, дополняют существующие научные наработки в обла-
сти спортивного брендинга и формируют базу для развития новых фор-
матов массовых мероприятий. Перспективы последующих исследований 
могут затронуть практику внедрения вольтижировочных шоу в турист-
ские маршруты, изучение цифровых инструментов для продвижения 
конного спорта и анализ оптимальных моделей сотрудничества с бизне-
сом. 

Проведённое исследование позволило сформировать несколько ито-
говых выводов. Во-первых, выявлена ценность художественного оформ-
ления и эмоциональной составляющей в зрелищных форматах вольти-
жировки, это даёт ей конкурентные преимущества в массовых событиях. 
Во-вторых, подтверждено, что поддержка бизнес-партнёров и примене-
ние информационных каналов способны повысить узнаваемость дисци-
плины среди широкой аудитории, укрепляя экономический потенциал 
территории. В-третьих, доказана результативность внедрения вольтижи-
ровки в фестивали и различные культурно-туристические программы.  

Так, брендинговая стратегия, опирающаяся на синтез спорта, арти-
стичности и мобильных инструментов продвижения, формирует новое 
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предложение, которое способно привлечь инвесторов, расширить гра-
ницы массовых мероприятий и обеспечить развитие конной отрасли в 
условиях современных запросов общества. 
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The article is devoted to the development of strategic approaches to branding vaulting, 

considered in the mainstream of mass events and wide audiences. The relevance of the 
topic is determined by the growing interest in the synthesis of sports and artistic 
components, which makes vaulting attractive to sponsors and spectators. The novelty of 
the study lies in considering this discipline as a cultural and tourist product that can bring 
additional economic benefits and enhance the image of the territory. The work describes 
the features of promoting vaulting through visual expressiveness, applied marketing tools 
and effective communication. The publications of domestic and foreign authors, 
recording the role of collaborations, infrastructure and interaction with business, are 
studied. Attention is paid to factors related to the perception of spectators and careful 
attitude to horses.  
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В статье рассматривается методика оценки систем класса ECM, разработан-
ная совместно ООО «ДокМенеджмент Консалт», Межрегиональной обще-
ственной организацией «Союз ИТ-директоров» и кафедрой Бизнес-информа-
тики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Методика направлена на определение функциональных возможностей ECM-
систем, выявление операционных, технологических и регуляторных рисков, 
связанных с их использованием. В статье представлены основные критерии 
оценки, эталонная модель цифрового документооборота, подходы к форми-
рованию рейтинга программных продуктов и практические аспекты приме-
нения методики в реальных условиях. 
Ключевые слова: система электронного документооборота, система хране-
ния электронный документов, ECM, эталонная модель цифрового докумен-
тооборота, операционные риски, регуляторные риски, технологические 
риски, рейтинг систем электронного документооборота. 
 

Цифровая трансформация документооборота является одной из ключе-
вых задач современного бизнеса и государственного управления. Си-
стемы электронного документооборота и системы, предназначенные для 
хранения электронных документов, отнесем к классу ECM-систем, внед-
рение которых позволяет организациям не только сократить издержки, 
связанные с обработкой бумажных документов, но и повысить прозрач-
ность и эффективность бизнес-процессов. Однако выбор подходящей 
ECM-системы является сложной задачей, требующей учета множества 
факторов, включая функциональные возможности системы, ее соответ-
ствие нормативным требованиям и уровень рисков, связанных с ее ис-
пользованием. В связи с этим возникла потребность в разработке мето-
дики оценки ECM-систем, которая позволит организациям и разработчи-
кам программного обеспечения принимать обоснованные решения. 

Методика оценки ECM-систем, описанная в статье, представляет со-
бой важный шаг на пути к созданию стандартизированных подходов к 
выбору и внедрению систем электронного документооборота, что спо-
собствует повышению эффективности управления документами в орга-
низациях различного профиля. 

Статья может быть полезна для специалистов в области информаци-
онных технологий, руководителей организаций, а также для научного со-
общества, занимающегося вопросами цифровой трансформации и управ-
ления документами. 

Методика оценки ECM-системе базируется на консолидированных 
требованиях, изложенных в ГОСТ Р 5999 «Цифровой документооборот 
организации. Требования к эталонной модели», утверждённом приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 26 февраля №100. Данный стандарт направлен на последовательный 
переход от автоматизированной обработки документов к цифровым тех-
нологиям их создания, использования и хранения. 

 
Объектами оценки методики являются системы класса ECM 

(управление корпоративным контентом) и проектная документация к 
ним. Предметом оценки выступают функциональные возможности ис-
следуемых систем, которые должны соответствовать требованиям рос-
сийских нормативных правовых актов, государственных стандартов и 
методических рекомендаций профильного регулятора (Росархив). 

Основная цель оценки – подтвердить возможность обеспечения 
полного цикла работы с электронными документами с использованием 
исследуемых систем.  

Основные задачи исследования включают: 
1. Определение функциональных возможностей ECM-систем, вклю-

чая управление жизненным циклом документов, использование элек-
тронной подписи и формирование метаданных. 

2. Выявление операционных, технологических и регуляторных рис-
ков, связанных с использованием ECM-систем. 

3. Формирование рейтинга ECM-систем на основе их соответствия 
эталонной модели цифрового документооборота. 

4. Практическое применение методики оценки в реальных условиях 
для выявления сильных и слабых сторон различных ECM-систем. 

Методика оценки ECM-систем базируется на консолидированных 
требованиях, изложенных в российских нормативных правовых актах, 
государственных стандартах и методических рекомендациях профиль-
ного регулятора (Росархив). Основным документом, на который опира-
ется методика, является ГОСТ Р 5999 «Цифровой документооборот ор-
ганизации. Требования к эталонной модели», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 26 февраля 2021 года №100. Этот стандарт направлен на последова-
тельный переход от автоматизированной обработки документов к циф-
ровым технологиям их создания, использования и хранения. 

Методика оценки предусматривает проверку ECM-систем на соот-
ветствие следующим критериям: 
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1. Общие функциональные требования к управлению документами 
в ECM-систем: поддержание аутентичности, достоверности, целостно-
сти и пригодности электронных документов, обеспечение преемственно-
сти метаданных. 

2. Функциональные требования к обеспечению жизненного цикла 
документа: создание, согласование, подписание, регистрация и хранение 
документов. 

3. Требования к электронной подписи: использование средств элек-
тронной подписи в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

4. Требования к составу электронного документа: формирование и 
сохранение метаданных, включая информацию о регистрации, класси-
фикации и индексации документов. 

 
Оценка уровня рисков 
Одним из ключевых аспектов методики оценки ECM-систем явля-

ется анализ рисков, которые могут возникнуть при внедрении и эксплу-
атации таких систем. Риски классифицируются на три основных вида: 
операционные, регуляторные и технологические. Каждый из этих видов 
рисков имеет свои особенности и требует отдельного подхода к оценке 
и управлению. В статье подробно рассматриваются эти риски, а также 
приводятся ссылки на соответствующие стандарты и нормативные доку-
менты, которые регулируют вопросы управления рисками в области 
электронного документооборота. 

 
Операционные риски связаны с убытками, использованием лиш-

них трудозатрат и ресурсов в результате отклонений от выполнения тре-
бований эталонной модели цифрового документооборота. Эти риски мо-
гут возникать как из-за ошибок сотрудников, так и из-за неправильной 
настройки или эксплуатации системы. Например, неправильная класси-
фикация документов или несвоевременное их согласование могут при-
вести к задержкам в бизнес-процессах и увеличению затрат. 

Для оценки операционных рисков используются стандарты, регули-
рующие управление документами и процессы документооборота. В 
частности, ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» предоставляет общие принципы и методы управления рис-
ками, которые могут быть применены для оценки операционных рисков 
в ECM-систем. Этот стандарт определяет процесс управления рисками, 
включая идентификацию, анализ, оценку и обработку рисков. 

Кроме того, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Управление документами. 
Общие требования» устанавливает требования к управлению докумен-
тами, включая обеспечение их целостности, достоверности и доступно-
сти. Эти требования помогают минимизировать операционные риски, 
связанные с потерей или искажением документов. 

 
Регуляторные риски возникают при несоответствии функционала 

системы внешним нормам и правилам, установленным регулятором. 
Например, если ECM-систем не поддерживает использование электрон-
ной подписи в соответствии с требованиями законодательства, это мо-
жет привести к юридическим последствиям, таким как штрафы или при-
знание документов недействительными. 

Для оценки регуляторных рисков используются нормативные акты, 
регулирующие электронный документооборот и электронную подпись. 
В частности, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» устанавливает требования к использованию электрон-
ной подписи в электронных документах. Этот закон определяет виды 
электронных подписей, их юридическую силу и порядок использования. 

Кроме того, ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система организационно-распоря-
дительной документации. Требования к оформлению документов» уста-
навливает требования к оформлению документов, включая электронные 
документы. Этот стандарт помогает минимизировать регуляторные 
риски, связанные с неправильным оформлением документов. 

 
Технологические риски связаны с техническими проблемами, 

сбоями в оборудовании или ошибками в программном обеспечении. 
Например, отказ системы хранения данных может привести к потере 
важных документов, что может иметь серьезные последствия для ор-
ганизации 

Для оценки технологических рисков используются стандарты, регу-
лирующие информационную безопасность и управление ИТ-инфра-
структурой. В частности, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Информаци-
онная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Ме-
неджмент риска информационной безопасности» предоставляет методы 
и подходы к управлению рисками информационной безопасности. Этот 
стандарт помогает идентифицировать и оценить риски, связанные с 
утечкой данных, несанкционированным доступом и другими угрозами. 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 
определения» устанавливает основные термины и определения в области 
защиты информации, что помогает более точно оценить технологиче-
ские риски, связанные с использованием ECM-систем. 

 
Уровни угрозы рисков 
Уровень угрозы каждого риска определяется степенью его послед-

ствий и может быть низким, средним или высоким: 
Низкий уровень угрозы: последствия риска незначительны и могут 

быть устранены на месте возникновения проблемы. Например, ошибка в 
заполнении метаданных документа может быть быстро исправлена поль-
зователем системы. 

Средний уровень угрозы: организация может понести убытки в ре-
зультате неправильного выполнения бизнес-процесса из-за несоответ-
ствия системы. Устранение последствий может занять длительное время 
и потребовать привлечения специалистов. Например, задержка в согла-
совании документа может привести к срыву сроков выполнения проекта. 

Высокий уровень угрозы: организация может понести значительные 
потери, а последствия риска могут распространиться на множество 
структур организации. Например, потеря данных из-за сбоя в системе 
хранения может привести к остановке бизнес-процессов и значительным 
финансовым потерям. 

Итак, оценка уровня рисков является важной частью методики 
оценки ECM-систем. Она позволяет выявить потенциальные угрозы и 
разработать меры по их минимизации. Использование стандартов, таких 
как ГОСТ Р ИСО 31000-2010, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 и ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27005-2010, помогает более точно оценить риски и обеспе-
чить соответствие системы нормативным требованиям. Это способ-
ствует повышению надежности и эффективности использования ECM-
систем в организациях различного профиля 

Эти стандарты и нормативные документы являются основой для 
оценки и управления рисками в системах электронного документообо-
рота, что делает их важным инструментом для обеспечения надежности 
и безопасности работы с электронными документами. 

 
Практическое применение методики 
Методика оценки ECM-систем может быть применена как организа-

циями-заказчиками, так и производителями программного обеспечения. 
Для организаций-заказчиков она позволяет выбрать наиболее подходя-
щую систему, соответствующую их потребностям и нормативным тре-
бованиям. Для производителей программного обеспечения методика 
служит инструментом для выявления слабых мест в их продуктах и опре-
деления направлений развития. 

На практике оценка ECM-систем включает следующие этапы: 
1. Сравнительный анализ бизнес-архитектуры: изучение, сопостав-

ление и оценка архитектурных решений различных ECM-систем с целью 
выявления их сильных и слабых сторон. 

2. Сравнение с эталонной функциональной моделью: сопоставление 
возможностей конкретной системы с заранее определенной эталонной 
моделью, которая описывает идеальный набор функций и характеристик 
для ECM-систем. 

3. Сравнение с эталонной атрибутивной моделью документообо-
рота: сопоставление характеристик системы с эталонной моделью, опи-
сывающей набор атрибутов, необходимых для эффективного управле-
ния документами. 

По результатам оценки может быть сформирован рейтинг отече-
ственных ECM-систем, которые могут быть использованы для реализа-
ции цифровой трансформации документооборота. Выявленные отклоне-
ния от эталонной модели позволяют наметить пути развития ECM-си-
стем, а организации получают актуальную информацию о том, какие си-
стемы соответствуют современным требованиям. 
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Например, в ходе оценки может быть выявлено, что некоторые си-
стемы не поддерживают многокритериальный поиск документов или не 
обеспечивают должного уровня защиты данных. Эти недостатки могут 
быть устранены в будущих версиях ECM-систем, что повысит их конку-
рентоспособность на рынке. 

Еще одна ценность использования методики – это возможность со-
ставить практические рекомендации по управлению рисками для доку-
ментных процессов для конкретной организации. Приведем несколько 
примеров рекомендаций. 

1. Регулярное обучение сотрудников: обучение пользователей си-
стемы правилам работы с электронными документами и методам мини-
мизации ошибок. 

2. Аудит и мониторинг системы: регулярная проверка соответствия 
системы нормативным требованиям и выявление потенциальных уязви-
мостей. 

3. Резервное копирование данных: обеспечение регулярного резерв-
ного копирования документов и метаданных для минимизации рисков 
потери данных. 

4. Использование стандартов и нормативных документов: следова-
ние требованиям ГОСТ и других нормативных актов, регулирующих 
электронный документооборот и информационную безопасность. 

 
Оценка программного продукта на примере системы Directum 
1. Сформирован реестр функциональных возможностей программы. 

Выявлено, что программа Directum поддерживает следующий набор 
функциональных возможностей: 

 управление жизненным циклом документа: создание, согласова-
ние, подписание, регистрация, хранение и уничтожение документов; 

 интеграция с другими системами: поддержка обмена документами 
с внешними системами, включая МЭДО и СМЭВ; 

 электронная подпись: использование различных типов электрон-
ных подписей (простая, усиленная, квалифицированная); 

 метаданные и классификация: формирование и сохранение мета-
данных, классификация документов по тематикам, подразделениям и 
срокам хранения; 

 контроль доступа: управление правами доступа пользователей, 
включая ролевую модель и аутентификацию; 

 отчетность и аналитика: формирование отчетов по документам и 
действиям с ними, контроль сроков исполнения; 

 хранение и архивирование: управление хранением документов, 
включая передачу в архив и уничтожение. 
2. Сформирован реестр рисков. Для каждого критерия оценки выявлены 
риски, как показано в  

Таблица . 
 

Таблица 1 
Критерий 

оценки 
Риск Тип риска Уровень 

угрозы 
Причина Основание

Общие 
функцио-
нальные 
требования 
к управле-
нию доку-
ментами в 
СЭД 

Неполное 
соответ-
ствие про-
цессов 
управления 
докумен-
тами нор-
мативным 
требова-
ниям 

Регулятор-
ный 

Средний (воз-
можны за-
держки в согла-
совании и реги-
страции доку-
ментов, что мо-
жет повлиять 
на соблюдение 
сроков). 

Некоторые 
процессы 
могут быть 
настроены 
в зависи-
мости от 
конкретной 
организа-
ции, что 
может при-
вести к 
несоответ-
ствию стан-
дартам 

В документе 
указано, что 
соответствие 
процессов 
норматив-
ным требо-
ваниям зави-
сит от 
настроек ор-
ганизации 

Недоста-
точная пол-
нота ин-
формации 
о влиянии 
событий в 
журнале 
регистра-
ции 

Операцион-
ный 

Низкий (по-
следствия не-
значительны, 
но могут потре-
бовать допол-
нительных уси-
лий для ана-
лиза) 

Журнал ре-
гистрации 
событий не 
всегда 
предостав-
ляет пол-
ную инфор-
мацию о 
влиянии 
событий на 
СЭД 

В документе 
указано, что 
информация 
о влиянии 
событий не 
всегда 
предостав-
ляется с не-
обходимой 
полнотой 

Критерий 
оценки 

Риск Тип риска Уровень 
угрозы 

Причина Основание

Функцио-
нальные 
требования 
к обеспече-
нию жиз-
ненного 
цикла доку-
мента в 
СЭД 

Отсутствие 
автомати-
ческой 
фиксации 
попыток 
одновре-
менного 
подключе-
ния под од-
ной учет-
ной запи-
сью 

Технологи-
ческий 

Средний (воз-
можны утечки 
данных или не-
санкциониро-
ванный доступ) 

Система не 
фиксирует 
попытки 
одновре-
менного 
подключе-
ния под од-
ной учет-
ной запи-
сью 

В документе 
указано, что 
данная функ-
ция отсут-
ствует 

Ограничен-
ная под-
держка 
формата 
PDF/A для 
основной 
части доку-
мента 

Регулятор-
ный 

Средний (воз-
можны про-
блемы с архи-
вированием и 
хранением до-
кументов) 

Основная 
часть доку-
мента не 
всегда со-
храняется 
в формате 
PDF/A, что 
может при-
вести к 
проблемам 
с долго-
срочным 
хранением 

В документе 
указано, что 
формат 
PDF/A не яв-
ляется обя-
зательным 
для всех до-
кументов 

Требования 
к электрон-
ной подписи

Неполная 
визуализа-
ция элек-
тронной 
подписи 

Регулятор-
ный 

Низкий (по-
следствия не-
значительны, 
но могут потре-
бовать допол-
нительных про-
верок) 

Визуализа-
ция под-
писи не 
всегда 
явно указы-
вает на то, 
что доку-
мент под-
писан элек-
тронной 
подписью 

В документе 
указано, что 
визуализа-
ция подписи 
не всегда 
явно указы-
вает на факт 
подписания 

Требования 
к составу 
электрон-
ного доку-
мента 

Отсутствие 
файла опи-
сания доку-
мента в 
формате 
PNG 

Технологи-
ческий 

Низкий (по-
следствия не-
значительны, 
но могут потре-
бовать ручной 
доработки) 

Система не 
формирует 
отдельный 
файл опи-
сания доку-
мента в 
формате 
PNG 

В документе 
указано, что 
такой файл 
отсутствует 

 
3. Проведен расчет общего соответствия Directum консолидирован-

ным требованиям. В итоге общее соответствие системы программы кон-
солидированным требованиям оценено следующим образом: 

 общие функциональные требования к управлению документами в 
СЭД: 90% (большинство требований выполнены, но есть незначитель-
ные замечания); 

 функциональные требования к обеспечению жизненного цикла 
документа в СЭД: 85% (есть риски, связанные с форматами документов 
и безопасностью); 

 требования к электронной подписи: 95% (большинство требова-
ний выполнены, но есть незначительные замечания по визуализации); 

 требования к составу электронного документа: 80% (есть риски, 
связанные с отсутствием файла описания в формате PNG). 

4. Проведен расчет процентного соотношения различных уровней 
рисков. 

Низкий уровень угрозы определен на уровне 60% (большинство рис-
ков имеют незначительные последствия и могут быть устранены на ме-
сте). 

Средний уровень угрозы определен на уровне 40% (риски, связан-
ные с несоответствием нормативным требованиям и безопасностью, мо-
гут потребовать дополнительных ресурсов для устранения). 

Высокий уровень угрозы определен на уровне 0% (значительных 
рисков, которые могут привести к серьезным убыткам, не выявлено). 

 
Вывод 
Система Directum в целом соответствует большинству требований, 

предъявляемых к системам электронного документооборота. Однако су-
ществуют риски, связанные с неполным соответствием нормативным 
требованиям, безопасностью и форматами документов. Большинство 
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рисков имеют низкий или средний уровень угрозы, что позволяет мини-
мизировать их последствия при своевременном устранении. Для повы-
шения уровня соответствия рекомендуется доработать систему в части 
поддержки формата PDF/A, улучшения визуализации электронной под-
писи и фиксации попыток одновременного подключения под одной 
учетной записью. 

 
Заключение  
Методика оценки ECM-систем, представленная в статье, является 

важным инструментом для организаций, стремящихся к цифровой 
трансформации документооборота. Она позволяет не только оценить 
функциональные возможности систем, но и выявить потенциальные 
риски, что способствует принятию обоснованных решений при выборе 
программного обеспечения. Дальнейшее развитие методики может быть 
направлено на уточнение критериев оценки и адаптацию к изменяю-
щимся нормативным требованиям. 

Кроме того, методика может быть расширена за счет включения до-
полнительных аспектов, таких как оценка пользовательского интер-
фейса, интеграции с другими информационными системами и масшта-
бируемости ECM-систем. Это позволит более полно оценить пригод-
ность системы для использования в различных отраслях и организациях 
разного масштаба. 
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Функциональное моделирование и оценка устойчивости системы 
профессионального развития студенческой молодежи в России 
 
 
Фальковская Ксения Игоревна 
к. соц. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой стратегического управ-
ления топливно-энергетическим комплексом, Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина, kseniafalk@mail.ru 
 
В статье предпринята попытка проследить изменение системы профессио-
нального образования в России как сложного и многогранного процесса. Осу-
ществлен анализ устойчивости профессионального развития молодежи, ко-
торая определяется как способность молодых людей успешно интегриро-
ваться в рынок труда и преодолевать профессиональные вызовы. Рассмот-
рены основные модели профессионального развития молодежи. Описан 
спрос на профессиональное образование в России и представлена оценка 
ожидаемой предрасположенности устойчивости профессиональной подго-
товки на базе расчета цепей Маркова как вероятности наступления фазы ро-
ста показателей в отношении динамики их изменения за период 2000–2022 
гг.  
Ключевые слова: профессиональное развитие, молодежь, студенческая мо-
лодежь, спрос на профессиональное образование, метод Евклидовой нормы, 
цепи Маркова. 
 

Введение 
Изменение системы профессионального образования в России – это 

сложный и многогранный процесс, происходящий под влиянием множе-
ства факторов, включая глобализацию, технологический прогресс и по-
требности рынка труда. Можно выделить несколько ключевых направ-
лений этих изменений.  

Во-первых, это переход к компетентностному подходу. Акцент в 
подготовке кадров смещается с передачи теоретических знаний на фор-
мирование практических навыков и компетенций, востребованных рабо-
тодателями. Обучение становится более ориентированным на резуль-
таты и включает в себя проектную деятельность, практику на реальных 
предприятиях и использование современных технологий.  

Во-вторых, развитие дуального образования. По мере развития си-
стемы образования расширяется сотрудничество между образователь-
ными учреждениями и предприятиями, что позволяет студентам полу-
чить практический опыт работы еще во время обучения и лучше адапти-
роваться к требованиям рынка труда после его завершения.  

В-третьих, это цифровизация образования. В образовательное про-
странство все активнее внедряются онлайн-курсы, платформы дистанци-
онного обучения и интерактивные образовательные ресурсы.  

В-четвертых, перенос акцента на развитии soft skills. В современных 
условиях, помимо профессиональных навыков, уделяется больше вни-
мания развитию мягких навыков (soft skills), таких как коммуникация, 
командная работа, критическое мышление и умение решать проблемы.  

В-пятых, происходит интеграция с наукой и инновациями. Образо-
вательные учреждения все больше вовлекаются в научно-исследователь-
скую деятельность и инновационные проекты, что позволяет студентам 
приобретать опыт работы с передовыми технологиями и развивать 
навыки инновационного мышления.  

В-шестых, усиливается специализация, возникают узконаправлен-
ные программы подготовки.  

И, наконец, в-седьмых, активно внедряются новые образовательные 
стандарты, которые отражают современные требования к профессио-
нальному образованию. 

 
Модели устойчивости профессионального развития  
Моделирование устойчивости профессионального развития моло-

дежи – это сложная задача, требующая учета множества взаимосвязан-
ных факторов, влияющих на способность молодых людей успешно ин-
тегрироваться в рынок труда и преодолевать профессиональные вызовы. 
Не существует одной универсальной модели, но несколько подходов мо-
гут быть использованы.  

1) Многофакторные модели, которые выделяют несколько ключе-
вых факторов, влияющих на профессиональную устойчивость, и иссле-
дуют их взаимосвязь. К таким факторам относятся: 

 личностные характеристики, то есть позиции самоэффективности, 
целеустремленности, адаптивности, стрессоустойчивости, навыков са-
морегуляции, креативности, готовности к обучению;  

 образование и профессиональная подготовка, где качество обра-
зования, соответствие навыков требованиям рынка труда, наличие прак-
тического опыта, профессиональная ориентация являются определяю-
щими;  

 социально-экономический контекст, то есть доступ к ресурсам 
(финансовым, информационным), социальная поддержка семьи и окру-
жения, уровень безработицы в регионе, дискриминация;  

 рынок труда – наличие вакансий, конкуренция, требования к кан-
дидатам, возможности для профессионального роста;  

 здоровье, в частности физическое и психическое здоровье, спо-
собность справляться со стрессом. 

2) Динамические модели. Эти модели учитывают, что профессио-
нальная устойчивость представляет собой не статическое состояние, а 
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процесс, изменяющийся во времени. Они фокусируются на траекториях 
развития карьеры и адаптации к изменениям на рынке труда. 

3) Системные модели. Данные модели рассматривают профессио-
нальную устойчивость как результат взаимодействия различных систем 
(индивидуальной, социальной, экономической). Они подчеркивают важ-
ность учета контекста и взаимодействия между факторами. 

4) Модели на основе жизненного курса, которые изучают, как опыт 
на разных этапах жизни (детство, юность, взрослая жизнь) влияет на про-
фессиональную устойчивость. 

Выбор модели и методов зависит от целей исследования и доступ-
ных ресурсов. Важным аспектом является разработка практических ре-
комендаций для повышения профессиональной устойчивости молодежи 
на основе результатов моделирования. 

 
Спрос на высшее профессиональное образование 
Статистические данные официальной статистики Росстата также от-

ражают значимые качественные и структурные изменения в процессе 
профессиональной подготовки трудовых ресурсов. Особенный акцент в 
анализе статистики уделим именно молодёжному сегменту рынка труда, 
поскольку именно он предопределяет качество рабочей силы, уровень 
производительности и структуру распределения трудовых ресурсов на 
длительный период функционирования социально-экономической си-
стемы общества. 

Оценивая в историческом ракурсе количество студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата и специалитета, приходящихся на 
10000 человек населения, рассмотрим следующие данные (см. рис. 1). 

Данные статистики показывают условно три ключевые трансформа-
ции профессиональной мотивации населения. Период 1914–1951 гг. от-
ражает нивелирование ценности высшего профессионального образова-
ния, что сопряжено исторически с изменением как экономического, так 
и культурного строя общества. Период 1950-х годов характеризуется 
усилением потребности в образовании, в технологическом плане это 
время инноваций и их активного внедрения в производство, стремления 
увеличивать производительность труда, осваивать новые территории и 
технологии. 

 
Рисунок 1. Распределение численности студентов на 10000 чел. 
(чел.) [1] 

 
Начало времени Новой России сопряжено со спадом спроса на про-

фессиональное образование, что обусловлено усилением структурных 
диспропорций в обществе и существенным ростом скрытой безработицы 
в силу трансформации экономической структуры. Особенный всплеск 
спроса на профессиональное образование возникает в 2011 году, это пе-
риод завершения максимально быстрого развития экономики, усиления 
всех сфер жизнедеятельности общества, стремительного экономиче-
ского роста, что позволило сформировать и иное отношение к професси-
ональному образованию. Именно в этот период профессиональное обра-
зование, особенно высшее, становится важным атрибутом, необходи-
мым для успешной профессиональной деятельности. Последующий пе-
риод развития экономики, характеризующийся уже сформированным 

экономическим механизмом, переживающим временные спады и восста-
новления, привел к выравниванию потребительского спроса на услуги 
профессионального образования, и надо отметить, что уровень устано-
вившейся значимости высшего образования становится умеренным в от-
ношении всех прочих форм профессиональной подготовки, а также воз-
можности не обучаться.  

График нормального распределения спроса на высшее профессио-
нальное образование описывается общим положительным трендом и, со-
гласно регрессионной оценке временных рядов, предопределяется вре-
менным развитием общества: то есть технологическим развитием, уров-
нем технологического внедрения (см рис. 2, табл. 1-2). Общая регресси-
онная зависимость спроса на высшее профессиональное образование 
оценивается функцией: Y = 112,25 + 12,53*t, что функционально под-
тверждает наличие устойчивого базового спроса на высшее профессио-
нальное образование и положительную динамику изменения спроса в 
долгосрочной перспективе.  

 

 
Рисунок 2. График нормального распределения спроса на высшее 
профессиональное образование по временному тренду [составлено 
автором] 

 
Таблица 1 
Регрессионная статистика спроса на высшее профессиональное об-

разование в долгосрочной временной перспективе [составлено автором] 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,597739 
R-квадрат 0,357292 

Нормированный R-квадрат 0,325156 
Стандартная ошибка 111,8034 

Наблюдения 22 
 

Таблица 2. [составлено автором] 
 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

Y-пересечение 112,2468 49,34637 2,274671 
Переменная X 1 12,52795 3,757169 3,334413 

 
Особенный вклад в удовлетворение спроса на высшее профессио-

нальное образование вносят государственные и муниципальные образо-
вательные организации высшего образования и научные организации. В 
структуре же профессионального спроса как в государственной, так и 
частной образовательной системах нет существенной дифференциации. 
При достаточно обширном перечне специальностей доминантными вот 
уже достаточный период времени остаются специальности профиля 
«экономика и управление» (см. рис. 3-4). 



 

 310

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

 
Рисунок 3. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров государ-
ственными и муниципальными образовательными организациями 
высшего профессионального образования (тыс. чел.) [3] 
 

 
Рисунок 4. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров част-
ными образовательными организациями высшего профессиональ-
ного образования (тыс. чел.) [3] 

 
Значимость профессионального образования для системы хозяй-

ствования и оценка ожидаемой предрасположенности устойчивости про-
фессиональной подготовки за период 2000–2022 гг. 

 
Оценим степень значимости профессионального образования для 

всей системы хозяйствования в стране. Для этого воспользуемся мето-
дом Евклидовой нормы, позволяющей оценить средневзвешенную долю 
значимости рассматриваемого показателя в сопряжении с показателями 
оценки среды включения оцениваемой переменной. Данный метод также 

называется нормой Фробениуса и используется для оценки устойчиво-
сти отдельных социально-экономических систем по общей формуле:  

Оценка была проведена за период 2000–2020 гг. по данным офици-
альной статистики Росстата с включением следующих показателей [2]: 
численность обучающихся по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования, тыс. человек; валовой коэф-
фициент охвата образовательными программами начального, основного 
и среднего общего образования; прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования – всего, тыс. че-
ловек (перечень всех показателей представлен ниже, где описан расчет 
на основе цепей Маркова). Оценка представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 
Оценка образовательного потенциала за период 2000 – 2022 гг.  
[составлено автором] 

год количественный показатель доля Изменение 
2000 21883,22 0,23 ++ 
2010 16131,03 0,17 -- 
2020 18050,93 0,193 + 
2021 18475,8 0,197 + 
2022 18957,11 0,203 + 

 
Далее осуществим оценку ожидаемой предрасположенности 

устойчивости профессиональной подготовки на базе расчета цепей 
Маркова как вероятности наступления фазы роста показателей в от-
ношении динамики их изменения за период 2000–2022 гг. по показате-
лям:  

 численность обучающихся по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования, тыс. человек 
(0,75);  

 валовой коэффициент охвата образовательными программами 
начального, основного и среднего общего образования (0,5);  

 численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – всего, тыс. человек 
(0,75);  

 численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – квалифицирован-
ных рабочих, служащих, тыс. человек (0,25);  

 численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – специалистов сред-
него звена, тыс. человек (0,75);  

 численность студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, на 10 000 человек 
населения: квалифицированных рабочих, служащих (0,75);  

 прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования – всего, тыс. человек (0,25);  

 прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования – квалифицированных рабочих, служа-
щих, тыс. человек (0,25);  

 прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования – специалистов среднего звена, тыс. че-
ловек (0,5);  

 выпуск по образовательным программам среднего профессио-
нального образования – всего, тыс. человек (0,5);  

 выпуск по образовательным программам среднего профессио-
нального образования – квалифицированных рабочих, служащих, тыс. 
человек (0,5);  

 выпуск по образовательным программам среднего профессио-
нального образования специалистов среднего звена, тыс. человек (0,5);  

 выпуск по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на 10 000 человек занятого населения: квалифици-
рованных рабочих, служащих (0,25);  

 выпуск по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на 10 000 человек занятого населения – специали-
стов среднего звена (0,5);  

 численность студентов, обучающихся по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры, тыс. человек (0,25);  

 численность студентов, обучающихся по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения (0,75);  
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 прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, тыс. человек (0,75); 

 выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек (0,25);  
 выпуск бакалавров, специалистов, магистров на 10 000 занятых, 

человек (0,25);  
 валовой коэффициент охвата образовательными программами 

среднего профессионального образования и высшего образования (0,75). 
Данные представлены на рис. 5. 
Оценки вероятности следующих фаз роста показателей и процент 

изменения показателей в 2022 году по сравнению с 2000 годом и показа-
тель корреляции ожидаемой фазы роста и динамики изменения 2000–
2022 гг. представлены в табл. 4-5. 

 

 
Рисунок 5. Оценка процента изменения показателя в 2022 году по 
отношению к 2000 году [составлено автором] 

 
Таблица 4  
Оценки вероятности следующих фаз роста показателей и процент 
изменения показателей в 2022 году по сравнению с 2000 годом  
[составлено автором] 
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Численность обучаю-
щихся по образова-

тельным программам 
начального, основного 
и среднего общего об-
разования, тыс. чело-

век 

0,75 16 Численность студентов, 
обучающихся по образо-
вательным программам 

среднего профессиональ-
ного образования 3), на 10 

000 человек населения: 
квалифицированных рабо-

чих, служащих 

0,25 195 

Валовой коэффици-
ент охвата образова-
тельными програм-

мами начального, ос-
новного и среднего 

общего образования3) 

0,50 -7 Численность студентов, 
обучающихся по образо-
вательным программам 

среднего профессиональ-
ного образования 3), на 10 

000 человек: населения 
специалистов среднего 

звена 

0,75 -21 

Численность студен-
тов, обучающихся по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования – всего, 

тыс. человек 

0,75 13 Прием на обучение по об-
разовательным програм-
мам среднего профессио-
нального образования – 

всего, тыс. человек 

0,25 49 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

0,25 191 квалифицированных рабо-
чих, служащих 

0,25 302 

специалистов сред-
него звена 

0,75 -21 специалистов среднего 
звена 

0,50 -8 

Выпуск по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования 
– всего, тыс. человек:

0,50 73 Численность студентов, 
обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специ-

алитета, магистратуры, 
тыс. человек 

0,25 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

0,50 374 Численность студентов, 
обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры3), 

на 10 000 человек населе-
ния 

0,75 15 

специалистов сред-
него звена 

0,50 -6 Прием на обучение по 
программам бакалаври-
ата, специалитета, маги-
стратуры, тыс. человек 

0,75 7 

Выпуск по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования 
на 10 000 человек за-

нятого населения: 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

0,25 436 Выпуск бакалавров, специ-
алистов, магистров, тыс. 

человек 

0,25 -22 

Выпуск по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования 
на 10 000 человек за-

нятого населения: 
специалистов сред-

него звена 

0,50 6 Выпуск бакалавров, специ-
алистов, магистров на 10 

000 занятых, человек 

0,25 -12 

   Валовой коэффициент 
охвата образовательными 

программами среднего 
профессионального обра-
зования и высшего обра-

зования3) 

0,75 -13 

 
Таблица 5  
Показатель корреляции ожидаемой фазы роста и динамики измене-
ния 2000–2022 гг. [составлено автором] 

 Столбец 1 Столбец 2 
Столбец 1 1  
Столбец 2 -0,44905 1 

 
Анализ показателя корреляции ожидаемой фазы роста и динамики 

изменения 2000–2022 гг. показывает среднюю обратную зависимость. 
Это означает, что система профессиональной подготовки находится на 
этапе адаптации после значимого «перегрева» и существенной структур-
ной диспропорции по уровням профессиональной подготовки.  

Показатели устойчивости системы профессиональной подготовки 
отражают, с одной стороны, потребности общества, а с другой – возмож-
ности этой системы.  

Функциональное моделирование устойчивости профессионального 
развития фокусируется на понимании того, как и почему индивиды про-
являют устойчивость к стрессорам. Вместо простого описания устойчи-
вости как черты личности, функциональный подход исследует конкрет-
ные механизмы, когнитивные процессы и поведенческие стратегии, ко-
торые позволяют людям эффективно справляться с трудностями профес-
сиональной жизни. Это включает в себя анализ: когнитивных оценок, ко-
пинг-механизмов, физиологических факторов, личностных ресурсов. 

 
Заключение 
Функциональное моделирование стремится выявить взаимосвязь 

между этими факторами и разработать интервенции, направленные на 
улучшение профессиональной устойчивости путем укрепления когни-
тивных, поведенческих и социальных ресурсов индивида. Это более ком-
плексный и практически ориентированный подход, чем простое описа-
ние уровня устойчивости. Решение проблем устойчивости системы про-
фессиональной подготовки требует комплексного подхода, объединяю-
щего усилия государства, работодателей, образовательных учреждений 
и самих студентов.  
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The article attempts to trace the change in the system of professional education in Russia as a 

complex and multifaceted process. An analysis of the sustainability of professional 
development of young people was carried out, which is defined as the ability of young 
people to successfully integrate into the labor market and overcome professional 
challenges. The main models of professional development of young people are 
considered. The demand for professional education in Russia is described and an 
assessment of the expected predisposition to the sustainability of professional training is 
presented based on the calculation of Markov chains as the probability of the onset of the 
growth phase of indicators in relation to the dynamics of their change for the period 2000–
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Роль образовательного сотрудничества в контексте 
регионального развития 
 
 
Ван Цзюньтао 
Аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Wangjuntao@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу роли образовательного сотрудничества в контек-
сте регионального развития, рассматривая его как ключевой фактор экономи-
ческого, социального и инновационного роста территорий. В рамках струк-
туры IMRAD исследование раскрывает механизмы взаимодействия учебных 
заведений, бизнеса, государственных органов и международных партнёров, 
фокусируясь на интеграции образовательных инициатив в стратегии разви-
тия регионов. Особое внимание уделено роли бизнеса в создании дуальных 
образовательных программ и проектной деятельности, а также культурно-ту-
ристическому потенциалу регионов.  
Ключевые слова: образовательное сотрудничество, региональное развитие, 
человеческий капитал, инновационные кластеры, цифровая трансформация. 
 
 

Введение 
Образовательное сотрудничество в современном мире становится 

одним из ключевых факторов, определяющих успешное развитие регио-
нов как в экономическом, так и в социальном контексте. Взаимодействие 
учебных заведений, научных институтов, представительств бизнес-сек-
тора и органов государственной власти способно оказать долгосрочное 
и масштабное влияние на качество человеческого капитала и структур-
ную перестройку локальных сообществ. Подобные коллаборации фор-
мируются на основе взаимодополняющих интересов и стремлений к ин-
новациям, когда каждая сторона готова инвестировать ресурсы в подго-
товку квалифицированных кадров и стимулировать прикладные иссле-
дования, востребованные на конкретных территориях. Немаловажную 
роль здесь играют учебные заведения высшего образования, которые в 
партнерстве с региональными и международными структурами могут 
формировать новые образовательные программы, способствующие удо-
влетворению меняющихся потребностей рынка труда [14]. С одной сто-
роны, такие инициативы повышают конкурентоспособность выпускни-
ков, а с другой — укрепляют экономику региона за счёт подготовки спе-
циалистов, готовых к решению специфических задач, связанных с инду-
стриальными, инженерными и аграрными особенностями конкретной 
местности [3]. Синергия науки, бизнеса и государства формирует новые 
условия для развития инновационной инфраструктуры, создаёт рабочие 
места и привлекает инвестиции, поэтому ценность образовательного со-
трудничества выходит далеко за рамки традиционного понимания акаде-
мических проектов. Долгосрочные успехи таких коллабораций форми-
руют благоприятный имидж территории и способствуют развитию соци-
альной сферы, расширяя возможности для самореализации местного 
населения. В перспективе грамотная реализация совместных образова-
тельных инициатив способна обеспечить устойчивый рост на уровне це-
лых федеральных округов и даже государств, если межрегиональное со-
трудничество переходит в международную плоскость. В этом контексте 
важно комплексно оценивать результаты и гибко адаптировать их к ме-
няющимся социально-экономическим условиям, чтобы каждое партнёр-
ство не теряло своей актуальности и открывало путь к новым формам 
участия граждан. Понимание роли образовательного сотрудничества, та-
ким образом, становится критически важным для администрации регио-
нов и всех заинтересованных сторон, стремящихся повысить качество 
жизни населения. Это способствует развитию взаимного доверия между 
гражданами и институтами, закладывая прочную основу для гармонич-
ного социокультурного роста территории. 

Образовательное сотрудничество может принимать разные формы, 
в числе которых обмен студентами, реализация сдвоенных и совместных 
программ, проведение научно-исследовательских проектов и организа-
ция стажировок. Подобные мероприятия дают возможность участникам 
получить новый опыт и приобрести актуальные компетенции, которые 
впоследствии становятся важным капиталом для развития местного об-
щества. Так, когда студенты, обучающиеся по совместной программе, 
возвращаются в свой родной регион, они приносят с собой не только но-
вые технические или управленческие навыки, но и расширенное видение 
процессов, происходящих в глобальном масштабе. Это расширяет интел-
лектуальный потенциал сообществ, даёт толчок для появления стартапов 
и стимулирует инновационную деятельность [8]. Укрепляются, кроме 
того, международные связи: участие в сетевых образовательных проек-
тах даёт региону выход на зарубежные партнёрства, что в будущем спо-
собствует привлечению дополнительных финансовых и интеллектуаль-
ных ресурсов. Анализируя опыт таких стран, как Германия, Великобри-
тания и некоторые государства Азии, можно заметить, что благодаря 
прочным образовательным взаимоотношениям регионы получают до-
полнительный импульс в виде взаимного обмена сотрудниками и фор-
мируют многоуровневые проекты. Это влечёт за собой появление новых 
отраслей, укрепление позиций на мировых рынках и формирование бла-
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гоприятного климата для развития тех или иных технологий. Парал-
лельно институционализация связей с зарубежными университетами 
способна изменить саму структуру местного образования, сделать его 
более гибким и ориентированным на постоянное обновление учебных 
планов в соответствии с глобальными трендами. Такой подход обеспе-
чивает значительную отдачу для всего региона уже в средней и долго-
срочной перспективе. Тесное взаимодействие образовательных учре-
ждений разных рангов формирует основу для консолидированных уси-
лий в деле подготовки молодых специалистов, учитывая потребности ло-
кального бизнеса и глобальные тенденции. Перспективу можно рассмат-
ривать с точки зрения непрерывного образования, когда человек полу-
чает доступ к компетенциям, необходимым для личной и профессио-
нальной самореализации на каждом этапе жизни. Подобная система, раз-
вивающаяся за счёт совместных инициатив, повышает качество челове-
ческого капитала и способствует росту социального благополучия. 

 
Материалы и методы исследования 
С точки зрения региональной политики важен вопрос о том, каким 

образом можно наиболее эффективно использовать инструменты обра-
зовательной коллаборации для продвижения приоритетов территориаль-
ной стратегии. Это требует не только отлаженной координации между 
образовательными учреждениями, научно-исследовательскими цен-
трами и предпринимательским сектором, но и продуманной государ-
ственной поддержки [5]. Ключевым элементом в данном процессе вы-
ступает финансирование. Через гранты, субсидии и иные механизмы 
прямой и косвенной поддержки государство формирует условия, позво-
ляющие университетам, колледжам и профессиональным школам вы-
страивать долгосрочные проекты совместно с различными социальными 
и экономическими институциями. При этом важно учитывать специфику 
каждого региона: в одних приоритет будет отдаваться сельскому хозяй-
ству и пищевой промышленности, в других — информационным техно-
логиям, энергетике или индустрии туризма. Такие особенности диктуют 
преобладающий характер образовательного сотрудничества, определяя 
профиль новых программ или научно-исследовательских инициатив. 
Однако общим остаётся стремление интегрировать образовательную 
среду в широкий контекст регионального развития, чтобы формируемые 
компетенции и инновации работали в пользу внутреннего рынкa, а также 
помогали наращивать экспортный потенциал. Одновременно с этим сле-
дует учитывать, что образовательная сфера остаётся источником соци-
ально-культурного обмена, который даёт людям возможность приоб-
щаться к ценностям и традициям разных сообществ [11]. Таким образом, 
сотрудничество становится не только инструментом экономического ро-
ста, но и фактором укрепления социальной стабильности. Оно способ-
ствует формированию устойчивых связей, когда выпускники и специа-
листы, выходящие на рынок, обладают не только техническими, но и 
коммуникативными и культурными компетенциями, что особенно 
важно для межрегиональных и международных компаний, действующих 
на локальном уровне. Успешная интеграция подобных инициатив в стра-
тегию развития региона помогает минимизировать образовательный 
дисбаланс и обеспечивает возможность профессионального роста для 
широкого круга граждан, делая регион привлекательным для молодёжи. 

При этом большие надежды возлагаются на сетевую форму взаимо-
действия учебных заведений, когда школы, колледжи и университеты 
объединяют усилия, чтобы расширить доступ к качественному образо-
ванию для сельских и отдалённых территорий. Взаимодействие может 
выражаться в форме обмена методическими материалами, проведения 
совместных вебинаров и семинаров, организации выездных модулей, ко-
гда преподаватели и эксперты приезжают в труднодоступные районы 
для передачи знаний и компетенций [1]. В итоге такая стратегия помо-
гает сформировать более равномерное распределение образовательных 
ресурсов и обеспечивает социальную справедливость на местном 
уровне, уменьшая разрыв между центром и периферией. Одновременно 
расширяется и академическая мобильность, поскольку студенты из раз-
ных поселений могут выезжать на короткие стажировки в более разви-
тые вузы, получать опыт взаимодействия с современными научно-иссле-
довательскими лабораториями, знакомиться с передовыми практиками, 
а затем внедрять элементы полученных знаний в родной среде. Эффект 
от подобных программ даёт положительные результаты не только в 

сфере подготовки кадров, но и в плане модернизации локальных инсти-
тутов, которые начинают ориентироваться на более высокие стандарты. 
Укрепляются межрегиональные связи, формируются новые социальные 
контакты, что в дальнейшем открывает окна возможностей для партнёр-
ства не только внутри одной страны, но и за её пределами. Появляются 
проекты, направленные на привлечение специалистов из наиболее 
успешных образовательных центров для тим-тренинга местных препо-
давателей, в результате чего регион получает резкое повышение квали-
фикации педагогического состава. Всё это складывается в комплексную 
модель сотрудничества, где заинтересованность местных образователь-
ных организаций и поддержка со стороны властей играют равноправную 
роль. Следствием становится рост уровня образования населения и 
укрепление гуманитарной составляющей всей системы. 

 
Результаты и обсуждение 
Однако важно понимать, что образовательное сотрудничество не 

может реализовываться в вакууме и зачастую требует пересмотра суще-
ствующих бюрократических процедур, законодательной базы и управле-
ния проектами. Поддержка на уровне муниципалитетов и региональных 
министерств образования должна быть скоординирована таким образом, 
чтобы снивелировать бюрократические барьеры и создать гибкую среду 
для совместных инициатив [9]. Например, согласование учебных планов 
или выдача лицензий на ведение отдельных образовательных программ 
может занимать неоправданно долгое время, если не будет налажена эф-
фективная межведомственная коммуникация. От этого страдают все 
участники процесса: образовательные учреждения теряют мотивацию к 
запуску инновационных курсов, бизнес-сектор сталкивается с нехваткой 
специалистов и снижением темпов роста, а студенты не получают доступ 
к востребованным на рынке образовательным траекториям. Поэтому 
официальные органы должны уделять особое внимание модернизации 
нормативно-правовой базы, стимулировать активность вуза или колле-
джа, предоставлять достаточную информационную и финансовую под-
держку. Региональный контекст, таким образом, формирует дополни-
тельные требования к качеству образовательного управления, требуя 
расширения полномочий местных органов власти в вопросах лицензиро-
вания и контроля качества обучения. Важна и роль частных инвестици-
онных фондов, которые могут содействовать в финансировании передо-
вых проектов, в том числе и инновационных стартапов на базе учебных 
заведений. Объединённые усилия различных структур создают необхо-
димый фундамент для продуктивного взаимодействия, повышают про-
зрачность и эффективность распределения выделенных средств. Когда 
механизмы стимулирования хорошо отлажены, образовательное сотруд-
ничество становится органической частью системы регионального 
управления, а не дополнительной или побочной инициативой. 

Нельзя упускать из виду и значимость научных исследований. 
Именно в совместных научных проектах часто рождаются решения, спо-
собные повлиять на освоение природных ресурсов, развитие промыш-
ленности, формирование экологически ориентированной политики и 
другие стратегические направления [2]. В рамках подобного взаимодей-
ствия регион может получить доступ к передовым знаниям и техноло-
гиям, выступая в качестве пилотной площадки для апробации результа-
тов исследований. Это позволяет быстрее интегрировать инновации в 
производство и сформировать конкурентные преимущества на рынках. 
Более того, межрегиональное и международное сотрудничество в науч-
ной сфере даёт возможность объединения усилий нескольких научных 
школ, что заметно экономит ресурсы и сокращает время на поставку ре-
зультатов. Одновременно укрепляется репутация образовательных и 
научных центров, которые становятся точками притяжения для моло-
дёжи и формируют среду для дальнейшего роста. В случае успешной 
коммерциализации разработок университеты и научные институты мо-
гут реинвестировать полученные средства в улучшение лабораторной 
базы, развитие исследовательских команд и поддержку новых направле-
ний исследований. Так складываются условия для самовоспроизводя-
щейся системы, в которой сотрудничество становится двигателем посто-
янного совершенствования и роста компетенций научного сообщества. 
Подобная динамика стимулирует выпускников продолжать обучение в 
аспирантурах, создавать научные кластеры или регистрировать стар-
тапы, способствующие формированию технологических зон внутри ре-
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гиона. Фактически, благодаря коллаборациям, наука перестаёт быть аб-
стракцией, а превращается в реальную экономическую силу, создавая ра-
бочие места и обеспечивая преемственность знаний между поколениями. 

Весомое значение в контексте образовательных коллабораций при-
обретают цифровые технологии. Переход на смешанные форматы обу-
чения, развитие онлайн-платформ и создание цифровых экосистем ло-
мают пространственные ограничения и дают возможность учебным 
учреждениям из разных регионов взаимодействовать в режиме реаль-
ного времени [10]. Так, совместные конференции и семинары, проводи-
мые в дистанционном формате, позволяют учащимся и преподавателям 
не только сэкономить средства на переездах, но и наладить интенсивный 
обмен идеями и исследовательскими результатами. Онлайн-курсы, лабо-
раторные практикумы с использованием виртуальных симуляторов и 
цифровые ресурсные комплексы создают новые форматы познания, ухо-
дящие за рамки традиционного классно-урочного подхода. Это особенно 
важно для тех местностей, где физическая доступность учебных учре-
ждений ограничена географическими или транспортными барьерами. 
Благодаря цифровому сотрудничеству региональные вузы могут пригла-
шать экспертов из ведущих мировых университетов, обмениваясь пере-
довым контентом и технологиями преподавания. При этом расширяются 
не только образовательные возможности, но и научная ценность иссле-
дований, так как удалённое взаимодействие открывает пути к формиро-
ванию межрегиональных и международных исследовательских команд. 
Цифровая трансформация помогает образовательным организациям бо-
лее гибко реагировать на потребности индустрии, оперативно корректи-
руя учебные планы, добавляя в программу актуальные дисциплины, свя-
занные с глобальными трендами. Такой механизм сохраняет эффектив-
ность и в периоды экономических кризисов или эпидемиологических 
ограничений, когда традиционные формы общения становятся затрудни-
тельны. Регион, который вовремя вложился в развитие цифровой инфра-
структуры образования, формирует новое конкурентное преимущество, 
способствуя дальнейшему развитию локального ИТ-сектора, телекомму-
никаций и смежных отраслей. Поэтому вовлечение в цифровой формат 
обучения и научной деятельности становится стратегическим аспектом 
для тех областей, которые стремятся удержать квалифицированные 
кадры у себя и привлекать студентов из других регионов или стран. 

При рассмотрении влияния образовательного сотрудничества на со-
циальную сферу нельзя не отметить, что совместные проекты стимули-
руют гражданскую активность и развитие различных форм волонтёр-
ства. Молодёжь, имея доступ к сетевым и межрегиональным програм-
мам, может принимать участие в социально-значимых инициативах, по-
могать уязвимым слоям населения, работать над проектами в сфере здра-
воохранения, культуры, экологии [7]. Такие действия развивают у сту-
дентов и школьников ответственность, лидерские качества, умение эф-
фективно взаимодействовать в команде. В результате формируется по-
коление, способное понимать острые проблемы сообществ и вносить 
значимый вклад в их решение. Данный процесс взаимовыгоден, так как 
регион, получая от молодёжи энергичные и свежие идеи, даёт им воз-
можность личной самореализации, часто подкрепляя это грантовой или 
организационной поддержкой. Подобные инициативы зачастую выходят 
на более высокий уровень, становясь частью международных проектов, 
в которых волонтёры из разных стран внедряют практики социального 
проектирования и обмена культурным опытом. Параллельно возникает 
благоприятная среда для развития межкультурного диалога, укрепления 
терпимости и уважения к многообразию, что особенно актуально для по-
ликультурных регионов. Волонтёрские программы, поддерживаемые об-
разовательными учреждениями, оказывают гармонизирующее воздей-
ствие на локальные социумы, снижая социальную напряжённость и фор-
мируя позитивный образ территории. Жители начинают ощущать, что 
образовательные структуры активно участвуют в жизни общества, а не 
изолированы в собственном академическом пространстве. В долгосроч-
ной перспективе это способствует формированию нового типа регио-
нальной идентичности, основанной на признании ценности знаний, со-
трудничества и общественной солидарности. Подобный подход помо-
гает регионам более мягко приспосабливаться к вызовам глобализации, 
сохранять своё культурное наследие и одновременно двигаться вперёд в 
инновационных сферах. 

Изменения, вызванные образовательным сотрудничеством, нередко 
затрагивают и градостроительную перспективу, поскольку наличие раз-
витой образовательной инфраструктуры с межрегиональными связями 
повышает привлекательность города для инвесторов, специалистов и мо-
лодых семей [13]. Новые кампусы, научные кластеры и технопарки ста-
новятся точками роста, вокруг которых создаются современные жилые и 
рекреационные зоны. Это стимулирует дальнейшее развитие инфра-
структуры: дорожной сети, транспорта, общественных пространств. В 
результате формируется так называемая “экосистема знаний”, где учеб-
ное заведение интегрировано в городскую среду, а студенческое и пре-
подавательское сообщество активно участвуют в разнообразных про-
граммах развития территории. Вузы распахивают двери для горожан че-
рез публичные лекции, культурные мероприятия и тематические фести-
вали, создавая интеграцию академической и общественной жизни. 
Укрепляются связи с бизнесом, который получает близость к научным 
разработкам и кадровому потенциалу, создавая исследовательские лабо-
ратории и инновационные хабы. В свою очередь, само население видит, 
что учебные организации приносят реальную пользу, будь то инвестпро-
екты или незаметная, но важная социальная работа, такая как консульти-
рование школьников или помощь в социальном предпринимательстве. 
Масштабность подобных инициатив возрастает, когда в процесс вклю-
чаются несколько регионов сразу: тогда университетские и научные цен-
тры выстраивают многоуровневые сети, содействуя комплексной транс-
формации больших территорий. Города, где образование становится од-
ним из приоритетов стратегического развития, попадают в фокус внима-
ния международных организаций, получая дополнительные возможно-
сти для партнёрств и привлечения грантов. Поэтому планирование го-
родской среды всё чаще учитывает роль университетов и научно-иссле-
довательских учреждений как важных драйверов экономической и куль-
турной эволюции. 

Немаловажен и аспект перспективного планирования, который под-
разумевает формирование механизмов мониторинга и оценки эффектив-
ности совместных образовательных программ. Работа в данном направ-
лении требует применения систематических исследований, сбора и ана-
лиза статистических данных о количественных и качественных показа-
телях, таких как уровень трудоустройства выпускников, их заработные 
платы, процент вовлечённости в региональные проекты [6]. Также 
важны неформальные критерии, отражающие социальную активность и 
инновационную культуру, которая складывается в среде участников об-
разовательных инициатив. Благодаря такому мониторингу можно свое-
временно выявлять “узкие места”, корректировать направления развития 
и оперативно вносить изменения в учебные планы, структуру партнёрств 
и систему финансирования. Разработка показателей успеха помогает ор-
ганам власти и образовательным учреждениям понимать, насколько за-
ложенные идеи воплощаются в реальность и каким образом можно по-
высить эффективность уже запущенных проектов. Но здесь следует учи-
тывать, что региональные особенности могут диктовать разные крите-
рии успеха: в одном случае на первый план выходят агротехнологии и 
инженерные компетенции, в другом — развитие индустрии туризма и 
культуры. Поэтому системы оценки должны быть гибкими, сочетать 
универсальные индикаторы (например, уровень цифровой грамотности 
населения) и локально-ориентированные (количество инновационных 
патентов в сфере живого производства). Важно также учитывать обрат-
ную связь от бизнеса, чтобы выяснить, соответствуют ли новые профес-
сиональные навыки реальным требованиям рынка труда. Если оценки 
проводятся регулярно, образовательное сотрудничество базируется на 
более прочной основе, становится систематизированным и управляемым 
процессом. При этом высока вероятность, что успехи таких программ 
будут способствовать возникновению новых инициаторов и партнёров, 
расширяя сеть взаимодействия. 

Участие бизнеса в образовательном сотрудничестве не должно сво-
диться лишь к спонсорским проектам или целевому приёму выпускни-
ков. Компании, имеющие долгосрочные планы развития в регионе, спо-
собны предложить реальное сотрудничество, выраженное в совместном 
создании учебных программ, проведении практико-ориентированных 
семинаров, взаимодействии с профессорско-преподавательским соста-
вом с целью формирования необходимых навыков [4]. Такой формат 
партнёрства позволяет предприятиям влиять на содержание обучения, 
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обеспечивая генерацию кадров, которые в максимальной степени учиты-
вают специфику локальной экономики. Иногда компании создают соб-
ственные корпоративные университеты или центры переподготовки, ин-
тегрированные в региональную образовательную систему. Подобный 
подход приносит пользу и образовательному сообществу: преподаватели 
получают доступ к реальным технологическим процессам, могут прово-
дить исследовательские работы в условиях повышенной практической 
значимости, а студенты осваивают профессиональные навыки, которые 
затем легко адаптируются к требованиям рынка. Результатом становится 
насыщение кадрового резерва региона специалистами, не нуждающи-
мися в длительной адаптации на рабочих местах. Снижаются затраты 
бизнеса на поиск персонала, улучшаются показатели экономической эф-
фективности. Создаётся крепкая платформа взаимопонимания между 
сферой образования и сферой производства, которая позволяет опера-
тивно реагировать на новые вызовы и внедрять актуальные инновации. 
Здесь же формируется культура академического предпринимательства, 
когда выпускники, обладая междисциплинарными знаниями и поддерж-
кой бизнеса, создают стартапы или становятся частью инновационных 
подразделений уже существующих компаний. Столь многостороннее 
взаимодействие задаёт устойчивую траекторию развития для региона, 
закрепляя его позиции на локальном и глобальном уровне. 

Вызовы глобализации требуют от всех участников регионального 
развития особого внимания к межкультурной коммуникации. Образова-
тельное сотрудничество формирует среду, где студенты, преподаватели 
и исследователи из разных стран могут взаимодействовать, обмени-
ваться идеями и находить совместные решения, которые учитывают 
культurografические особенности каждой стороны [15]. Важно внедрять 
программы обучения иностранным языкам и межкультурной компетен-
ции, чтобы облегчить взаимопонимание и стимулировать коллективную 
работу над проектами. Когда региональные учебные заведения уделяют 
приоритетное внимание международному сотрудничеству, это откры-
вает доступ к новым рынкам и экспертным сетям, помогает быстро реа-
гировать на изменения в мировой экономике и политике знаний. Тем бо-
лее что глобальные вызовы, такие как изменение климата, цифровая 
трансформация, эпидемии, требуют комплексного подхода и консолида-
ции усилий разных держав. Поэтому привлечение международных спе-
циалистов к совместным образовательным инициативам может дать ре-
гионам уникальный шанс адаптироваться и развиваться в динамичной 
обстановке. Партнёрства такого уровня обеспечивают обмен лучшими 
практиками, повышают конкурентоспособность учебных программ и 
формируют имидж региона, активно вовлечённого в решение актуаль-
ных мировых проблем. Наряду с глобальным аспектом, межкультурная 
среда внутри образовательных проектов повышает у студентов способ-
ность эффективно работать в условиях разнообразия, которая всё больше 
востребована в современном бизнесе. Формируется толерантность к раз-
личным моделям поведения и образам мышления, что приводит к более 
гибкому стилю управления и коммуникации. Взаимодействие с предста-
вителями других культур позволяет расширить личный кругозор, осо-
знать плюрализм и научиться уважать иную точку зрения, не теряя при 
этом собственной идентичности. 

 
Выводы 
Важно отметить, что образовательное сотрудничество не исчерпы-

вается сугубо академическими или экономическими интересами. Оно за-
трагивает и нравственно-этические аспекты, формируя у учащихся цен-
ности коллективной работы, взаимопомощи, уважения к культурному 
наследию. В долгосрочной перспективе это оказывает влияние на фор-
мирование более ответственных и инициативных граждан, готовых при-
нимать активное участие в жизни своего региона [3]. Когда люди видят, 
что их участие в коллаборациях приносит реальные результаты, будь то 
создание нового продукта, улучшение инфраструктуры или реализация 
социальных проектов, у них возникает чувство сопричастности и моти-
вация продолжать подобную деятельность. В таких условиях снижается 
социальное напряжение, так как появляется широкий слой населения, за-
интересованного в созидании и развитии. В то же время образовательные 
структуры становятся площадками для дискуссий по наиболее острым 
вопросам, будь то экологические проблемы, социальное неравенство или 
экономические вызовы. Формируется культура диалога и критического 

мышления, которая помогает сглаживать возможные конфликты и ис-
кать оптимальные пути решения сложных задач. Регион, где взаимодей-
ствие вузов, бизнеса и общества налажено на прочной ценностной ос-
нове, более устойчив к внешним шокам, демонстрирует гибкость и спло-
чённость в кризисные периоды. Подобный подход формирует общее до-
верие между различными стейкхолдерами, поддерживает идею коллек-
тивной ответственности за будущее территории и даёт импульс для но-
вых форм обучающих проектов. В конце концов, при приближении об-
разовательного сотрудничества к ценностному уровню возникает ощу-
щение общей миссии, которая объединяет самых разных участников в 
единую команду. 
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The article is devoted to the analysis of role educational cooperation in the region of regional 

development, considering it as a key factor in the economic, dynamic and innovative 
growth of the territory. Within the framework of the structure, the IMRAD study reveals 
the mechanisms of interaction between international institutions, business, government 
agencies and international partners, focusing on initiatives in the field of regional 
development strategy. Particular attention is paid to the development of business in the 
creation of dual educational programs and project activities, as well as the cultural and 
tourist potential of the region. 
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Особенности использования искусственного интеллекта в 
управлении цепочками поставок промышленных компаний 
 
 
Цянь Фэйфань 
аспирант, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы, 1042238239@pfur.ru 
 
В данной статье представлены возможности применения технологии искус-
ственного интеллекта в управлении цепочками поставок промышленных 
компаний: автоматизация рутинных процессов, выявление недостоверной 
информации, прогнозирование потенциального потребительского поведе-
ния. Приводятся преимущества и недостатки использования цифровых двой-
ников, а также умных объектов, которые потенциально могут принести 
пользу для современных организаций. Автором приводится ряд рекоменда-
ций, позволяющих внедрить технологию искусственного интеллекта в дея-
тельность компании: разработать экономическое обоснование внедрения ис-
кусственного интеллекта; создать комплексную базу данных и интегрировать 
с аналогичной, имеющейся у поставщика; оценить имеющиеся ресурсы; пла-
нировать мероприятия в соответствии с поставленными целями. Большой ак-
цент делается на раскрытии потенциала искусственного интеллекта для фи-
нансирования цепочки поставок. В конце статьи приводятся темы дальней-
ших исследований: проблема отсутствия правовой ответственности за дея-
тельность устройств, созданных на основе искусственного интеллекта, а 
также неизученность информационных технологий, которые развиваются 
ежедневно. 
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), нейросеть, цепочки по-
ставок, разработка продукции, управленческие процессы, промышленные 
компании. 
 

Появление новых информационных технологий, кардинально менявших 
ключевые аспекты повседневной жизни, всегда было поворотным мо-
ментом, знаменующим собой начало новой эры в истории человечества. 
Так, например, механизированное текстильное производство, химиче-
ская промышленность, паровая энергия способствовали первой про-
мышленной революции (1760-1840). Такие достижения научно-техниче-
ского прогресса, как железные дороги, телеграф и электричество, сопро-
вождали общество, стремительно развивающееся в 1870-1940 гг. Затем 
последовали авиация, радиоприемники, стиральные машины, электрон-
ные компьютеры, пик развития которых пришелся на 1940-1970-е гг. Ин-
тернет и цифровые медиа положили начало информационной револю-
ции, длящаяся по сей день. 

В настоящее время человечество является свидетелями беспреце-
дентных изменений, происходящих в различных отраслях промышлен-
ности. Чаще всего это обсуждается в рамках концепции Индустрии 4.0. 
Об этом также говорится в опросе, проведенном сотрудниками Массачу-
сетского технологического института (MIT) среди группы американских 
предпринимателей. В результате были определены технологии, которые, 
по мнению респондентов, являются движущей силой текущей револю-
ции. К ним относятся беспроводные сети, 3D-печать, робототехника, 
нанотехнологии, а также искусственный интеллект.  

Сам термин вызывает ассоциации с футуристическим видением, где 
появляются машины, захватывающие мир. Но на самом деле это подра-
зумевает создание программного обеспечения, способного обучаться и 
реагировать на поведение пользователя. Д.В. Ларчев отмечает, что по-
добные технологии позволяют адаптировать рабочее место под новые 
задачи, как это видно на примере виртуальных ассистентов [3, с. 31]. 
Кроме того, они повышают эффективность существующих инструмен-
тов, используемых для анализа производительности, стимулирования 
продаж, а также проведения маркетинговых кампаний. По данной при-
чине представляется, что в случае управления цепочками поставок ис-
пользование искусственного интеллекта имеет особое значение в обла-
стях, связанных с использованием и анализом данных, и, следовательно, 
с реализацией управленческих решений, аналитикой и планированием 
бизнес-процессов. 

С практической точки зрения при внедрении искусственного интел-
лекта в компании на первый план выходит необходимость автоматиза-
ции процессов при выполнении повторяющихся, ручных, монотонных 
задач. Именно так можно выявить ответы на такие вопросы, как «Почему 
мы пропустили дату доставки?»; они требуют описательного анализа, ос-
нованного на больших объемах данных. Технология позволяет выявить 
возникающие трудности при взаимодействии с поставщиками: неверные 
данные, долгие сроки доставки и др. Новые методы искусственного ин-
теллекта применяются для обнаружения недействительных данных (по-
иск лживой информации, автоматическая очистка данных, корректи-
ровка параметров запасов для понимания изменчивости цепочки поста-
вок, прогнозирование продаж на уровне магазина).  

Что касается аналитики, то она позволяет выявить закономерности 
происходящих событий по принципам «что произошло» и «почему это 
случилось», как отмечается в научных трудах Д.В. Ковалькова [2]. Рас-
сматриваемая технология позволяет выявить, какие действия следует 
предпринять в будущем, например, для моделирования потенциального 
поведения клиентов. Также формулируются альтернативные сценарии 
происходящих событий. На основании полученных данных создаются 
выводы, позволяющие улучшить качество обслуживания клиентов прак-
тически во всех секторах: от банковского дела до розничной торговли. 

По мнению Д.А. Сосфенова, в деятельности промышленных компа-
ний большую значимость имеют цифровые двойники [4, с. 38]. В крат-
косрочной перспективе они могут оптимизировать пользовательский 
опыт. Данная технология позволяет перейти от превентивного к прогно-
стическому подходу, что приводит к многочисленным преимуществам, 
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которые связаны с снижением затрат на эксплуатацию и техническое об-
служивание предмета. Организации смогут использовать ее для плани-
рования обслуживания оборудования. Например, руководители подраз-
делений уже будут учитывать, что на закупку сырья влияют колебания 
валютных курсов, процентные ставки, инфляция, правила торговли, кри-
зисы (политические, экологические), а также изменения потребитель-
ского спроса. В долгосрочной перспективе они представляют ценность с 
точки зрения прогнозирования того, как используются продукты и как 
их можно улучшить. То есть искусственный интеллект позволяет изба-
виться от предвзятости и недостающих шаблонов (пример ситуации: за-
вышенные прогнозы продаж – виновата служба поддержки клиентов). 
Другая категория – это умные объекты, то есть физические вещи, кото-
рые благодаря искусственному интеллекту могут использоваться в сте-
пени, выходящей за рамки реализации жестких моделей [1]. К подобным 
примерам можно отнести дроны, роботов и транспортные средства. Их 
действия свободны от контроля (например, со стороны людей), работая 
в течение определенного периода времени, например, пока не будет вы-
полнена рабочая задача. 

Можно представить рекомендации, предназначенные для предприя-
тий, которые стремятся внедрить последние достижения научно-техни-
ческого прогресса в свою деятельность. 

Во-первых, стоит разработать экономическое обоснование внедре-
ния искусственного интеллекта. Компания должна сформулировать 
определенные причины, например, соотношение цены и качества, а 
также увеличение дохода. Это помогает избежать проблем, связанных с 
переоценкой окупаемости инвестиций. 

Во-вторых, необходимо создать комплексную базу данных. Исполь-
зование искусственного интеллекта в любой области без доступа к соот-
ветствующим наборам информации невозможно. Поэтому компании 
следует стандартизировать и каталогизировать собственные данные. 
Также стоит проверить, можно ли получить дополнительную информа-
цию, которая обеспечит конкурентное преимущество, например, инфор-
мация о настроениях потребителей или место проведения различных ме-
роприятий в режиме реального времени. Во многих компаниях синхро-
низация данных из различных систем (например система управления 
складом, взаимодействующая со считывателем RFID-кодов) является се-
рьезной проблемой, решением которой становится аналитика больших 
данных — набор инструментов, которые можно использовать для извле-
чения неизвестных, скрытых, полезных закономерностей и информации. 
Анализ больших данных повысит устойчивость цепочки в таких обла-
стях, как поддержка современного устойчивого производства, разра-
ботка достоверных графиков движения судов или оценка экологических 
показателей. 

В-третьих, стоит оценить имеющиеся ресурсы. При реализации каж-
дого проекта необходимы соответствующие знания, поэтому компании 
следует рассмотреть возможность использования услуг экспертов, 
например, на основе аутсорсинга, или опыта консалтинговых компаний. 
Интеграция данных внутри предприятия так же важна, как и приобрете-
ние нужных ноу-хау на рынке. Решения на основе искусственного ин-
теллекта чаще всего используются в, казалось бы, независимых друг от 
друга подразделениях организации, таких как складирование, дистрибу-
ция, финансы и бухгалтерский учет или обслуживание клиентов, но к 
ним следует относиться комплексно. 

В-четвертых, все процессы должны быть интегрированы с особым 
упором на финансовый аспект. Рассмотрев выводы, полученные в ре-
зультате пилотного внедрения искусственного интеллекта, стоит син-
хронизировать их с основными бизнес-процессами компании. Процесс 
должен быть комплексным, что обычно требует изменения процессов — 
их автоматизации или кардинальной перестройки совместно с ответ-
ственными за данную сферу людьми). В случае искусственного интел-
лекта самое главное — обеспечить четкие стандарты взаимодействия 
между людьми и роботами. Наиболее сложные изменения в организации 
касаются человеческого капитала, а не инновационных технологических 
решений. Поэтому компания должна подготовить сотрудников к внедре-
нию новой технологии посредством полного доступа к информации об 
уровне продвинутости проектных работ. 

К примеру, системы обучения, которые можно предложить компа-
нии по производству одежды, должны быть направлены на персонализа-

цию рекламных акций. Одним из наиболее простых решений в этой об-
ласти являются маяки, которые отправляют предложения на смартфоны 
клиентов и одновременно отслеживают их потребительский выбор. Ис-
пользование ИИ позволяет оптимизировать затраты в глобальной це-
почке поставок и гибко реагировать на изменения внешней среды. Ком-
пания должна использовать это в своих интересах в случае очередного 
(гипотетического) закрытия магазинов в торговых центрах из-за панде-
мии и эффективно перейти на продажи только онлайн, без лишних запа-
сов или необходимости откладывать сбор по времени (как это было в 
случае с локдауном в 2020 году). Цифровая интеграция баз данных по-
ставщиков и производителей предоставит полную информацию о нали-
чии производственных мощностей, а также позволит оптимизировать 
транспортную доступность и реагирование на чрезвычайные события и 
сбои. Результаты внедрения искусственного интеллекта представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  
Предполагаемые результаты внедрения искусственного интел-
лекта в структуру промышленных предприятий. 

Результат Описание 
Повышение инновационности 
складских процессов 

Применение решений, позволяющих экономить 
сырье – энергию, воду и т. д. 
Повышение качества обслуживания, а также 
рост трудовой безопасности, например, за счет 
снижения риска несчастных случаев. 

Увеличение продаж Повышение рентабельности, экономия финан-
совых средств за счет увеличения объема про-
даж. 

Прогнозирование потребно-
стей клиентов 

Соответствие ассортимента спросу поможет 
бороться с проблемой перепроизводства в про-
мышленности, которая приводит к проблеме 
неликвидов, наносящих вред окружающей 
среде и влекущих за собой неоправданные рас-
ходы. Сокращение количества возвратов сни-
жает затраты, в том числе экологические, на их 
реализацию и обработку. 

Эффективное управление по-
ставками 

Сокращение затрат, возникающих в результате 
сбоев в цепочке поставок, например, поддер-
жание больших запасов, организация дополни-
тельных перевозок. 

 
Дополнительным обоснованием использования искусственного ин-

теллекта на предприятии является поддержка внедрения финансирова-
ния цепочки поставок (или SCF). При внедрении SCF компании обычно 
используют аналитические модели, помогающие определить последова-
тельность, в которой программа должна быть представлена поставщи-
кам. Эти модели обычно выводятся из преобразования матрицы, разра-
ботанной П. Краличем, согласно которой поставщики сегментируются с 
учетом таких факторов, как их относительная стратегическая важность 
для покупателя и риски, например, нарушение цепочки поставок в слу-
чае прекращения деятельности поставщика.  

Вторая популярная модель фокусируется на потенциальной ценно-
сти, которую SCF может принести как поставщикам, так и покупателям. 
Анализируемые критерии включают разницу в кредитном рейтинге от-
дельных поставщиков и покупателя, ставку стоимости капитала постав-
щиков и общие расходы всех поставщиков с определенным кредитным 
рейтингом. Однако внедрение устойчивого финансирования цепочки по-
ставок предполагает определенные специфические особенности, кото-
рым должна следовать компания. 

Применение обеих концепций требует сбора большого объема кон-
фиденциальной информации о поставщиках и ее комплексного анализа. 
Сложностью внедрения модели в цепочку поставок определенной ком-
пании становится необходимость получения данных из таких звеньев, 
как перерабатывающие предприятия, химические заводы или фабрики, 
входящие в «расширенную» цепочку поставок и расположенные в раз-
вивающихся странах.  

Приведем успешные примеры. «JPMorgan Chase» работает с 1799 
года и является одним из крупнейших финансовых холдингов в мире. 
Компания использует искусственный интеллект в своей деятельности, в 
том числе для анализа документов: за несколько секунд он проверяет 12 
000 документов, таких как кредитные договоры; для сравнения человеку 
на выполнение такой работы требуется около 360 000 часов. Алгоритм 
снижает затраты, одновременно уменьшая количество ошибок. 
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Рассматриваемая организация также внедрила решение в виде вир-
туального помощника для корпоративных платежей. «JPMorgan Chase» 
имеет команду, которая проводит исследования по разработке искус-
ственного интеллекта. Это соответствует ключевой цели, которая кро-
ется в повышении конкурентного преимущества за счет проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
современных технологий. 

Работа австралийских больниц в Квинсленде поддерживается техно-
логическим инструментом, использующим машинное обучение. Инстру-
мент прогнозирования госпитализации пациентов был разработан и про-
тестирован Организацией научных и промышленных исследований Со-
дружества в 2010 году. Инструмент основан на анализе исторических 
данных с использованием передовых алгоритмов машинного обучения и 
в результате выявляет закономерности, которые позволяют делать точ-
ные прогнозы относительно будущих госпитализаций пациентов. Точ-
ность ежедневных прогнозов колеблется в пределах 90–95%. Предостав-
ляется достоверная информация, такая как количество пациентов с опре-
деленным типом травмы, наличие коек, а также потребность в персонале 
и других ресурсах на период до 10 лет. Австралийские больницы также 
используют инструменты на основе искусственного интеллекта в обла-
сти радиологии, в частности, при обработке изображений пациентов. С 
помощью рассматриваемой технологии было обработано 50 000 необра-
ботанных изображений, что позволило избежать необходимости даль-
нейшего аутсорсинга исследований в частный сектор. 

Подводя итоги, на глобальном саммите «Al Frontiers» британско-
американский ученый, Эндрю Нг (Стэнфорд), заявил о том, что искус-
ственный интеллект – это новое электричество. На самом деле это 
правда. Рассматриваемая технология позволяет реализовать процесс 
принятия решений в динамичных и непредсказуемых условиях, ибо 
предоставляет актуальные данные, например, сроки доставки продук-
ции. Она также пытается имитировать нелинейные связи нейронов в че-
ловеческом мозге для распознавания закономерностей в изображениях, 
звуках, текстовой информации. Алгоритмы данного типа предназначены 
для оптимизации решений, которые будут иметь последствия в будущем. 
В результате наблюдается переход от традиционных операций по прин-
ципу «точно вовремя» к планированию в реальном времени с использо-
ванием неструктурированных данных. 

Следующие размышления могут послужить отправной точкой для 
дальнейших исследований. 

В первую очередь, популяризация некоторых технических приложе-
ний искусственного интеллекта, таких как роботы, дроны, автономные 
транспортные средства, помимо несомненных преимуществ, несет с со-
бой и проблемы, связанные, прежде всего, с вопросом установления пра-
вил их функционирования в цепочках поставок. Возникает вопрос ответ-
ственности, которая в случае устройств на основе искусственного интел-
лекта должна распространяться и на деятельность компании. 

Другой нерешённый вопрос – как известно, технологические реше-
ния не являются достаточным ответом на вызов цифровой трансформа-
ции (Индустрия 4.0). Эта революция отличается от предыдущих тем, что 
она придает большое значение изменениям в организационной культуре. 
Поэтому активное использование информационных технологий должно 
соответствовать изменениям в бизнес-процессах, охватывающим все ас-
пекты функционирования организации, что позволит ей эффективно 
конкурировать на рынках. 
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This article presents the possibilities of using artificial intelligence technology in supply chain 

management of industrial companies: automation of routine processes, detection of 
inaccurate information, forecasting potential consumer behaviour. Advantages and 
disadvantages of using digital twins, as well as smart objects that can potentially bring 
benefits for modern organisations are given. The author gives a number of 
recommendations that allow to introduce the technology of artificial intelligence in the 
company's activities: to develop an economic justification for the introduction of artificial 
intelligence; to create a comprehensive database and integrate with a similar database 
available at the supplier; to assess the available resources; to plan activities in accordance 
with the goals set. Much emphasis is placed on unlocking the potential of artificial 
intelligence for supply chain finance. The article concludes with the following topics for 
further research: the problem of lack of legal responsibility for the activities of devices 
based on artificial intelligence, as well as the unexplored nature of information 
technologies, which are developing daily. 
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В современном обществе наблюдается устойчивый рост интереса к здоро-
вому образу жизни. Данная тенденция стимулирует развитие фитнес-инду-
стрии. Однако высокая конкуренция среди фитнес-клубов требует от бизнеса 
поиска эффективных стратегий привлечения и удержания клиентов. В этой 
связи особое значение приобретает изучение факторов, влияющих на моти-
вацию людей посещать спортивные залы. Цель исследования – разработать 
комплекс мер, влияющих на формирование системы мотивации клиентов 
фитнес-клубов. Задачи исследования: оценить влияние различных факторов 
мотивации на мотивацию посещений фитнес-клубов, исследовать взаимо-
связь между мотивацией клиентов и финансовыми результатами фитнес-клу-
бов, оценить влияние внешних факторов на мотивацию клиентов и финансо-
вые показатели, разработать рекомендации для фитнес-клубов по улучшению 
мотивации клиентов с целью повышения их лояльности.  
В качестве результатов исследования предлагаются рекомендации для фит-
нес-клубов, нацеленных на увеличение клиентской лояльности, на основе 
оценки влияния комплекса мер мотивации потребительского поведения на 
выбор фитнес-клуба в современных экономических условиях. 
Ключевые слова: развитие фитнес-индустрии, маркетинг фитнес клубов, 
привлечение клиентов, удержание клиентов, мотивация клиентов, посещение 
фитнес-клубов. 
 
 

Одной из важных составляющих успеха современного фитнес-клуба яв-
ляется формирование устойчивой мотивации клиентов. Посещаемость 
напрямую зависит от множества факторов, при этом, полноценной ста-
тичной их классификации и уровня воздействия не существует в силу 
динамики рыночной среды и специфики стратегических целей отдель-
ных бизнесов. Актуальность исследования факторов мотивации клиен-
тов фитнес-клубов в условиях современных рыночных реалий объясня-
ется необходимостью не только привлекать новых клиентов, но и обес-
печивать их долгосрочную лояльность. В этом случае, разработка эффек-
тивных программ мотивации способствует улучшению финансовых ре-
зультатов бизнеса. [2, с. 43] 

Понятие мотивации широко исследуется в различных научных дис-
циплинах. В основе большинства теоретических подходов к изучению 
мотивации лежит представление о том, что потребительское поведение 
определяется определенным набором внутренних и внешних факторов, 
стимулирующих человека к совершению действий. 

Один из классических подходов к изучению мотивации представлен 
в теории потребностей Абрахама Маслоу, согласно которой все челове-
ческие желания можно упорядочить в иерархию, которая начинается с 
удовлетворения базовых физиологических нужд и заканчивается само-
актуализацией [7]. В контексте фитнес-индустрии это означает, что для 
одних клиентов занятия спортом являются способом поддержания здо-
ровья и физической формы, а для других – возможностью саморазвития 
и достижения новых целей. 

Другой значимый подход к изучению мотивации базируется на тео-
рии подкрепления, предложенной Б. Ф. Скиннером. Согласно данному 
подходу, поведение человека формируется под влиянием положитель-
ного и отрицательного подкрепления [1, c. 217-218]. Для фитнес-клубов 
концепция определяет необходимость выстраивания системы стимулов, 
которая будет способствовать регулярным посещениям.  

С точки зрения когнитивного подхода мотивация рассматривается 
как результат рационального выбора и оценки ожидаемых выгод [10, c. 
67-69]. Клиенты принимают решение о посещении фитнес-клуба, исходя 
из анализа множества факторов: стоимости услуг, уровня удобства, до-
ступности оборудования, профессионализма персонала и др. Особенно 
важен когнитивный подход при разработке маркетинговых стратегий, 
поскольку он позволяет клубам формировать свои предложения с учётом 
потребностей целевой аудитории. 

Современные исследования мотивации включают также теорию са-
модетерминации, в рамках которой изучается влияние автономии, ком-
петентности и социальной вовлеченности на поведение человека [9, c. 9-
10]. С позиции фитнес-индустрии, клиенты испытывают более высокую 
мотивацию, если чувствуют себя компетентными в выполнении упраж-
нений, имеют возможность самостоятельно выбирать режим тренировок 
и получают поддержку со стороны тренеров и других посетителей клуба. 

Таким образом, мотивация клиентов фитнес-клубов подразделяется 
на две основные категории: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя моти-
вация основана на личных желаниях, интересах и стремлении к саморе-
ализации. Это наиболее устойчивая форма мотивации, поскольку она ис-
ходит из внутренних убеждений человека, а не зависит от внешних сти-
мулов. Ключевые факторы, подпитывающие внутреннюю мотивацию, 
включают стремление к здоровому образу жизни, желание достичь фи-
зической формы, обеспечить самореализацию, эмоциональную раз-
рядку. В отличие от внутренней, внешняя мотивация формируется под 
влиянием окружающей среды и различных внешних стимулов. Она не 
всегда связана с личными интересами человека, но может побуждать его 
к тренировкам. Среди ключевых факторов внешней мотивации можно 
выделить социальное давление, желание соответствовать внешним стан-
дартам, финансовые стимулы (наличие акций, скидок, бонусных про-
грамм и корпоративных предложений), влияние тренера, программы ло-
яльности и прочие факторы, предлагаемые фитнес-клубами. [5, с. 76] 
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В рамках данного исследования, комплекс факторов мотивации клиен-
тов, влияющих на посещение фитнес-клубов представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Комплекс факторов мотивации клиентов, влияющих на 
посещение фитнес-клубов 

 
Оценка влияния представленных на рисунке факторов проводилась 

на примере фитнес-клуба «DDX» (DDX Новокузнецкая Аркадия).  
Для оценки был проведен опрос посетителей (количество опрошен-

ных посетителей – 100 чел), в рамках которого было предложено:  
− выделить из предложенного списка пять наиболее значимых с их 

точки зрения факторов мотивации, влияющих на выбор и посещение 
фитнес-клуба; 

− выстроить их в порядке убывания значимости. 
Таким образом, выделенные факторы получали оценку от 1 (худший 

балл) до 5 (лучший балл). Остальные факторы, не отмеченные посетите-
лями, баллов не получали. 

Итоговая оценка для каждого фактора определялась по формуле: 

 
где  Kij – оценка i-го фактора j-м посетителем; 
N – количество опрошенных посетителей. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты опроса посетителей фитнес-клуба «DDX» 

Наименование фактора Оценка фактора, балл 
Уровень внутренней мотивации посетителя 4,12 

Расположение 3,96 
Цены и ценовая политика 3,72 

Состояние и ассортимент фитнес-оборудования 3,23 
Квалификация тренеров 2,96 

Инфраструктура (интерьер, вспомогательные по-
мещения, парковка и т.д.) 

2,84 

Репутация фитнес-клуба 2,77 
Ассортимент услуг (основные и дополнительные 

услуги) 
2,53 

Контингент посетителей 2,42 
Качество программ лояльности 2,31 

Время работы 2,27 
Экономическая ситуация 1,96 

Сезонность 1,44 
 
Таким образом, наиболее важными факторами, влияющими на посе-

щение фитнес-клубов, выступают уровень внутренней мотивации посе-
тителя, расположение, цены и ценовая политика, состояние и ассорти-
мент фитнес-оборудования, квалификация тренеров. Эти же показатели 
можно рассматривать в точки зрения приоритетных с позиции влияния 
на конечные финансовые результаты фитнес-клубов. В то же время, 

внешние факторы (сезонность и экономическая ситуация), согласно ре-
зультатам опроса, оказывают наименьшее влияние на финансовые пока-
затели фитнес-клубов. 

Результаты опроса дают возможность формирования факторной мо-
дели по оценке комплекса мер мотивации потребительского поведения в 
контексте выбора и посещения фитнес-клуба. 

Факторная модель имеет следующий вид: 

 
где  I – коэффициент качества реализации мотивационного меха-

низма фитнес-клуба; 
Ii – оценка состояния i-го фактора; 
Ri – ранг значимости i-го фактора; 
k – количество факторов. 
Система оценки состояния факторов может быть разработана самим 

фитнес-клубом в зависимости от решаемых задач, аналитического по-
тенциала и других факторов. 

Наиболее простым, наглядным и эффективным подходом видятся 
экспертные оценки (например, со стороны компетентного персонала 
клуба) по определенной балльной шкале (например, по 10 балльной 
шкале). Другими способами выступают: 

− проведение опросов среди посетителей фитнес-клуба; [8, с. 743] 
− изучение динамики посещаемости клуба в зависимости от различ-

ных факторов (сезонность, стимулирующие меры, ценовая политика). 
Метод помогает относительно точно определить влияние отдельных 
факторов, однако неприменим для факторов, носящих статичный харак-
тер (например, расположение); 

− бенчмаркинг (сравнительный анализ) – изучение успешных прак-
тик конкурентов, анализ их программ лояльности, маркетинговых стра-
тегий и клиентского сервиса относительно исследуемого объекта; 

− анализ отзывов и комментариев в социальных сетях и на специа-
лизированных платформах – имеет актуальность как дополнительный 
инструмент оценки. 

Ранги значимости факторов целесообразно определить на основе ре-
зультатов опроса (таблица 1) по формуле: 

 
где  Ki – оценка i-го фактора; 
k – количество факторов. 
Ранги значимости факторов показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Ранги значимости факторов 

Наименование фактора Ранг значимости, % 
Уровень внутренней мотивации посетителя 11,28 

Расположение 10,84 
Цены и ценовая политика 10,18 

Состояние и ассортимент фитнес-оборудования 8,84 
Квалификация тренеров 8,10 

Инфраструктура (интерьер, вспомогательные по-
мещения, парковка и т.д.) 

7,77 

Репутация фитнес-клуба 7,58 
Ассортимент услуг (основные и дополнительные 

услуги) 
6,93 

Контингент посетителей 6,62 
Качество программ лояльности 6,32 

Время работы 6,21 
Сезонность 5,37 

Экономическая ситуация 3,94 
Итого 100,00 

 
В качестве примера применения предложенной модели рассматри-

вается оценка качества реализации мотивационного механизма в фитнес-
клубе «DDX» (DDX Новокузнецкая Аркадия). Расчеты проведены в таб-
лице 3. 

Таким образом, согласно предложенной модели, интегральный ко-
эффициент качества реализации мотивационного механизма фитнес-
клуба «DDX» (DDX Новокузнецкая Аркадия) равен 9,14 (при макси-
мальном значении 10,00). 
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Таблица 3 
Оценка качества реализации мотивационного механизма в фит-
нес-клубе «DDX» (DDX Новокузнецкая Аркадия) 

Наименование фактора Экспертная 
оценка фактора 

(10-балльная 
система) 

Ранг значи-
мости, % 

Оценка фактора 
с учетом ранжи-

рования 
(гр.2×гр.3 / 100)

1 2 3 4 
Уровень внутренней мотива-

ции посетителя 
8,7 11,28 0,98 

Расположение 10 10,84 1,08 
Цены и ценовая политика 8,2 10,18 0,83 

Состояние и ассортимент фит-
нес-оборудования 

9,7 8,84 0,86 

Квалификация тренеров 9,5 8,1 0,77 
Инфраструктура (интерьер, 

вспомогательные помещения, 
парковка и т.д.) 

9,2 7,77 0,71 

Репутация фитнес-клуба 9,6 7,58 0,73 
Ассортимент услуг (основные 

и дополнительные услуги) 
9,2 6,93 0,64 

Контингент посетителей 10 6,62 0,66 
Качество программ лояльно-

сти 
7,7 6,32 0,49 

Время работы 9 6,21 0,56 
Сезонность 9 5,37 0,48 

Экономическая ситуация 9 3,94 0,35 
Итого  100,00 9,14 

 
Предложенная модель обладает высокой степенью наглядности и 

позволяет учесть наиболее существенные факторы мотивации клиентов. 
Важно отметить достаточную гибкость модели ее и адаптируемость под 
специфику и цели конкретных клубов. 

Касательно рекомендаций для фитнес-клубов, которые могут по-
мочь увеличить клиентскую лояльность и, как следствие, улучшить фи-
нансовое состояние бизнеса, необходимо отметить, что согласно резуль-
татам исследования, одним из основных факторов мотивации является 
уровень внутренней мотивации посетителя (4,12 балла при ранге 
11,28%), однако данный фактор практически не поддаётся внешнему 
влиянию со стороны клуба. Расположение фитнес-центра (3,96 балла при 
ранге 10,84%) является статичным параметром, который также сложно 
(и дорого) изменить. На другие значимые факторы (цены и ценовая по-
литика, состояние и ассортимент фитнес-оборудования, квалификация 
тренеров) клуб может воздействовать. 

Касательно ценовой политики, руководству фитнес-клубов важно 
понимать, что простое снижение цен далеко не всегда является опти-
мальным решением, поскольку, скорее всего, негативно скажется на рен-
табельности бизнеса. Оптимальным вариантом выступает разработка 
гибкой системы тарифов, учитывающей разные категории клиентов. Эф-
фективными решениями видятся:  

− введение многоуровневых тарифов – абонементы различной дли-
тельности (помесячные, квартальные и годовые); [3, с. 697] 

− разработка специальных тарифных планов для студентов, семей-
ных клиентов, корпоративных групп или пенсионеров (перспектива – 
расширение аудитории с сохранением финансовой доступности услуг); 

− введение программ лояльности и системы бонусов – скидки за 
привлечение друзей, накопительные программы (чем дольше клиент 
остаётся в клубе, тем дешевле ему обходятся услуги), специальные пред-
ложения для постоянных клиентов. 

Важно отметить роль прозрачности ценообразования. Клиенты 
должны чётко понимать, за что они платят. Если в стоимость абонемента 
включены дополнительные услуги, важно информировать об этом кли-
ентов и демонстрировать ценность каждого элемента. В противном слу-
чае у посетителей может возникнуть ощущение завышенной стоимости. 

Рекомендации относительно фитнес-оборудования включают: 
− регулярное техническое обслуживание – первый шаг в направле-

нии обеспечения должного состояния фитнес-оборудования. При этом, 
важно не только оперативно устранять неисправности, но и проводить 
профилактические проверки; [6, с. 47] 

− своевременное обновление инвентаря. Здесь целесообразно про-
водить рыночные исследования, касающиеся новинок в области обору-
дования. За счет наличия передовых тренажерных систем можно значи-
тельно улучшить конкурентоспособность; 

− обеспечение необходимого разнообразия и количества оборудова-
ния; 

− обеспечение должного уровня комфорта для клиентов. Тренажёры 
не должны быть расположены слишком близко друг к другу, а простран-
ство фитнес-зала должно быть оптимизировано, в том числе, с учётом 
потока клиентов. 

Существенный эффект может дать введение цифровых решений, 
например системы отслеживания занятости тренажёров через мобильное 
приложение (особенно важно для клубов с высокой посещаемостью в 
часы пик). [4, с. 31] 

Касательно профессионализма тренерского состава, необходимо от-
метить, что для многих посетителей фитнес-клуба именно тренер стано-
вится ключевой фигурой, определяющей их прогресс и уровень мотива-
ции. Поэтому недостаточно просто иметь хороший тренажёрный зал – 
клиенты ожидают профессионального сопровождения, качественных 
консультаций и индивидуального подхода. 

В данном контексте, первый аспект, на который стоит обратить вни-
мание, – это регулярное повышение квалификации персонала. Далее – 
важна организация коммуникации тренеров с клиентами: хороший тре-
нер должен не только разбираться в фитнес-программах, но и уметь мо-
тивировать клиентов, помогать им в постановке целей и формировании 
привычки к регулярным тренировкам. Необходимо формирование пер-
сональных программ сопровождения и системы обратной связи. Данные 
опции актуально предлагать как услугу внутри абонемента или за допол-
нительную плату. В особенности это может востребовано у новичков, 
которые не знают, с чего начать, а также у клиентов с особыми потреб-
ностями (например, реабилитация после травм или возрастные группы). 

Таким образом, в качестве основных выгод от реализации представ-
ленных выше комплекса рекомендаций, можно выделить рост уровня 
удовлетворенности клиентов, увеличение посещаемости, снижение от-
тока посетителей, укрепление конкурентных позиций на рынке. Конеч-
ным итогом повышения мотивации клиентов для фитнес-клубов явля-
ется улучшение финансового состояния бизнеса. 
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Assessing the influence of client motivation factors to visit fitness clubs 
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In modern society, there is a steady increase in interest in a healthy lifestyle. This trend 

stimulates the development of the fitness industry. However, high competition among 
fitness clubs requires businesses to find effective strategies to attract and retain customers. 
In this regard, studying the factors that influence people's motivation to visit gyms is of 
particular importance. The object of the study is the motivation systems of customers in 
Moscow fitness clubs. The subject of the study is the mechanisms and tools for motivating 
fitness club customers. The purpose of the study is to develop a set of measures that 
influence the formation of a motivation system for fitness club customers. Research 
objectives: to assess the influence of various motivation factors on the motivation to visit 
fitness clubs, to study the relationship between customer motivation and financial results 
of fitness clubs, to assess the influence of external factors on customer motivation and 
financial indicators, to develop recommendations for fitness clubs to improve customer 
motivation in order to increase their loyalty. Research methods: study of publications on 
the research topic, analytical method, tabular and graphical constructions, modeling. The 
results of the study provide recommendations for fitness clubs aimed at increasing 
customer loyalty, based on an assessment of the impact of a set of measures to motivate 
consumer behavior on the choice of a fitness club in modern economic conditions. 

Keywords: development of the fitness industry, marketing of fitness clubs, attracting 
customers, retaining customers, motivating customers, visiting fitness clubs. 
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Программы лояльности в гостиницах в качестве инструмента 
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В статье сформулированы цели гостиницы при внедрении программ лояль-
ности – это построение отношений между средством размещения и клиентом, 
а также три основопологающих составляющих программ лояльности: допол-
нительные возможности для гостя, привлекательные условия и доверитель-
ные отношения. Рассмотрены этапы разработки программы лояльности для 
средства размещения, представлена классификация программ лояльности, 
применяемых в гостиничном бизнесе. На основе результатов сравнительного 
анализа программ лояльности таких, как Marriott Bonvoy, Hilton Honors, 
AZIMUT Bonus, выявлены ключевые характеристики эффективных про-
грамм лояльности: многоярусный принцип функционирования, обязательная 
регистрация постоянных гостей в системе, эксклюзивные предложения и та-
рифы для гостей, наличие электронной платформы, преимущества участни-
кам програмы лояльности на кажом уровне, популярность бренда и его связь 
с партнерами программы. Сформулированы основные направления модерни-
зации программ лояльности в гостиничном бизнесе в современных условиях, 
а также преимущества для гостиниц при их реализации.  
Ключевые слова: гостиница, программа лояльности, гостиничный бренд, 
потребитель, гостиничная услуга, продвижение.  
 

Введение. Разработка и внедрение программ лояльности стало популяр-
ным в начале ХХ века – в 1980-х годах авиакомпании и предприятия гос-
тиничного бизнеса стали активно применять в управлении продвиже-
нием своих услуг формализованные схемы построения и укрепления вза-
имоотношений напрямую с потребителями [8]. Эта инициатива была 
связана с необходимостью формирования лояльных клиентов, которые: 
имеют долгосрочную приверженность к средству размещения; делают 
покупки гостиничных услуг без значительной ориентации на колебание 
цен; не склоны к смене гостиничного бренда; с большей вероятностью 
обращаются к прямым каналам продвижения/ продаж, на которых ве-
дется взаимодействие по программе лояльности; почти не восприни-
мают доступ к расширенному выбору услуг и возможность проведения 
оперативной сравнительной оценки, предоставляемые ОТА; повышают 
дополнительных доход предприятиям на основе приобретения дополни-
тельных услуг во время своего проживания. 

Программы лояльности в гостиничном бизнесе представляют собой 
маркетинговый инструмент продвижения услуг с основополагающей 
направленностью – оптимизация взаимоотношений с потребителями, 
развитие повторных продаж в будущем и транслирование корпоратив-
ных ценностей. Они являются незаменимыми инструментами продвиже-
ния, которые позволяют привлечь новых гостей, удержать существую-
щих, а также повысить доверие потребителей ко всему гостиничному 
бренду. На основе исследования экспертов установлено, что затраты на 
привлечение клиентов в 5-10 раз превышают затраты на их удержание 
[9]. 

 
Цель исследования заключается в анализе существующих про-

грамм лояльности в индустрии гостеприимства и разработке ряда реко-
мендаций по их реализации. 

 
Методы и материалы. При подготовке статьи применены методы 

сравнения, систематизации, системно-логического и комплексного эко-
номического анализа, синтеза, обобщения. Авторы в своем исследова-
нии опирались на отечественные и зарубежные теоретические и методи-
ческие разработки в области теории организации и управления, марке-
тинга, региональной экономики и организации управления в индустрии 
туризма гостеприимства, материалы и рекомендации научных конферен-
ций, симпозиумов и семинаров. Базой аналитической работы послужили 
публикации, личные опросы, наблюдения и выводы авторов, получен-
ные в ходе исследования. 

 
Результаты и обсуждения. Программы лояльности в гостиницах 

положительно влияют на рост отраслевых показателей таких, как: ADR, 
заполняемость (загрузку номерного фонда), выручка и валовая операци-
онная прибыль, а соответственно и на эффективность работы гостинич-
ных предприятий в целом. Кроме этого, использование программ лояль-
ности позволяет гостиничным предприятиям проводить более эффек-
тивно маркетинг (продвижение) и концентрировать механизмы тарге-
тинга на уже более сложно восприимчивые аудитории [7].  

При разработке программы лояльности гостиница стремится к фор-
мированию отношений между отелем и клиентом на основе трех состав-
ляющих: дополнительные услуги, привилегии и эмоциональное вовлече-
ние (формирование позитивных отношений между потребителем и оте-
лем).  

Цель программ лояльности в гостиничном бизнесе - это предостав-
ление потребителям выгод в качестве их поощрения/ вознаграждения за 
выбор именно данного средства размещения или другого отеля той же 
гостиничной сети и в дальнейшем оформления повторных бронирований 
(таблица 1). Основным моментом, требующем внимания в определении 
размера выгоды для гостей, является нахождение баланса между ценно-
стью вознаграждения и ее достижимостью. 
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Таблица 1 
Основные типы выгоды предоставляемые по программе лояльно-
сти гостиничного предприятия 

Тип выгоды Характеристика 
Материальная Проявляется с целью мотивировать гостя вернуться 

вновь такими бонусными мероприятиями, как: 
 система накопления баллов, которые впослед-
ствии можно обменять на денежные средства/ фиксиро-
ванный процент скидки и т. д.; 
 фиксированный процент скидки/ приветственная 
скидка; 
 кэшбек; 
 материальное вознаграждение за рекомендацию 
другим потребителям (к примеру, сертификат) и др. 

Эмоциональная Положительный эмоциональный аспект зависит от того, 
какой функционал и привилегии нематериального харак-
тера включает в себя программа лояльности. Например, 
к такому можно отнести: 
 формирование интересного и полезного контента 
членам программ лояльности; 
 создание эксклюзивных предложений: повышение 
категории номера, возможность раннего заезда/ позднего 
выезда, комплименты в номер/ приветственные; 
 проведение интересных эксклюзивных online- и 
offline-событий (розыгрышей и конкурсов, вечеринок, пре-
зентаций); 
 обеспечение круглосуточной обратной связи с 
членами программы через специальный чат-бот и др. 

Психологическая У участника программы лояльности возникает: 
 чувство исключительности и привилегированно-
сти; 
 возможность стать частью сообщества постоян-
ных госте;  
 значимость в глазах других людей 

 
По данным исследования COLLOQUY Census наибольший процент 

(53%) клиентов отеля становятся участниками программы лояльности 
только, если она понятна и проста в использовании. 39% гостей отеля 
руководствуются финансовым интересом, т.е. получением существен-
ных скидок. В тоже время надо отметить, что 57% гостей при посещении 
отеля отказываются от участия в программах лояльности, так как про-
цесс получения ночей/баллов/бонусов для них представляется слишком 
долгим и сложным [10]. 

В тоже время необходимо учитывать, что удовлетворенность гости-
ничным брендом оказывает еще большее влияние на лояльность потре-
бителей, чем получаемые привилегии. Гость с небольшой вероятностью 
будет взаимодействовать с гостиничным брендом и соответствующим 
предприятием, чьи корпоративные ценности не являются для него при-
влекательными, а поддерживаемые стандарты обслуживания и качество 
услуг не приносят удовлетворения и т. д. Целесообразно выделить сле-
дующие основные модели отношения потребителей к гостиничному 
бренду, конкретному предприятию и его услугам (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Основные модели отношения потребителя к гостиничному бренду 
[1, 2] 

Наименование мо-
дели отношения 

Уровень лояль-
ности 

Характеристика 

Эмоционально-по-
зитивное 

Самый высокий Важность эмоционального фактора, когда 
выбор потребителя для него оптимален, 
не нужны разного рода изменения, его все 
устраивает.  

Индифферентное Инертный/ пас-
сивный 

Редкая переоценка своих нужд в большей 
степени ввиду нежелательных издержек 
при переориентации на другой гостинич-
ный бренд. Слабая эмоциональная связь 
с брендом – в любой момент возможно от-
сутствие повторных бронирований. 

Оценочно-рацио-
нальное 

Динамичный Наиболее массовая группа потребителей 
– примерно 40% всех потребителей в от-
расли. Рационально настроенные потре-
бители склонны к регулярному изменению 
уровня лояльности ввиду переоценки 
своих возможностей и запросов по таким 
критериям как цена, предлагаемые услуги, 
качество и уровень обслуживания. 

 

Проектирование программы лояльности – многоаспектно и объеди-
няет в себе разработку математической модели, изучение потребитель-
ской психологии, трейд-маркетинг и четкую систематизацию процесса 
управления ей. Разработку программы лояльности можно представить в 
качестве совокупности следующих этапов [4, 5]: 

1) определение и формулирование целей внедрения программы по 
принципу SMART; 

2) идентификация целевой аудитории и определение ее ключевых 
потребностей; 

3) создание автоматизированной базы данных для учета количества 
участников и информации о них; 

4) разработка механизма удержания существующих гостей. Приви-
легии и услуги, предоставляемые отелем клиентам, должны иметь опре-
деленную ценность для них и соответствовать целям программы. 

Перед этапом запуска проекта программы лояльности крайне важно 
разработать финансово-экономическую модель показателей для оценки 
ее эффективности в разных направлениях: 

 финансовые показатели (отражают достижение бизнес-целей); 
 показатели лояльности (характеризуют эффективность привлече-

ния и удержания гостей); 
 операционные показатели (демонстрируют статистические дан-

ные на текущий момент – количество участников, их активность в про-
грамме и т. д.). 

Для каждого гостиничного предприятия характерно стремление к 
формированию уникальной программы лояльности. Однако в силу еди-
ных принципов функционирования, лежащих в основе всех существую-
щих программ лояльности гостиничного бизнеса, уникальность достига-
ется в основном за счет комбинирования и усложнения данных принци-
пов, а также наполнением их теми привилегиями и на тех условиях, ко-
торые в наибольшей степени соответствуют потребностям/запросам/мо-
тивациям целевой аудитории конкретных средств размещения. На ос-
нове рассмотрения практического опыта применения программ лояльно-
сти предприятиями и различными гостиничными операторами в мире 
можно сформировать обобщенную классификацию программ лояльно-
сти, представленную в таблице 3, а также предложить ряд рекомендаций 
с целью повышения эффективности применяемых и внедряемых про-
грамм лояльности в гостиничном бизнесе: 

 конкретизировать цели программы лояльности и обеспечить их 
измеримость;  

 транслировать условия программы наиболее простым и прозрач-
ным образом, заложить для участников программы возможность выбора, 
каким образом можно потратить накопленные баллы; 

 проводить акции, разрабатывать специальные предложения с ори-
ентацией на ключевые сегменты целевой аудитории, предварительно 
изучив реакцию гостей на них (например, через рассылку по электрон-
ной почте или публикации в социальных сетях); 

 устанавливать финансовые KPI и проводить регулярный монито-
ринг состояния, динамики показателей эффективности программы ло-
яльности для оперативного внесения корректировок или проведения не-
обходимых маркетинговых мероприятий. 

 
Таблица 3  
Классификация программ лояльности гостиничного бизнеса [3, 6] 

Тип программы лояльно-
сти 

Характеристика 

Накопительная  Гость накапливает баллы/ бонусы при оплате услуг в 
гостинице (начисление происходит после соверше-
ния операции), которые впоследствии может исполь-
зовать при оплате последующих бронирований или 
обменять на различные дополнительные услуги 
(апгрейд категории номера, ранний заезд/ поздний 
выезд и др.) 
Накопление баллов/ бонусов мотивирует гостей воз-
вращаться, чтобы воспользоваться ими. 

Многоуровневая  Главная цель – поддержание интереса потребителей 
путем установления определенных уровней с раз-
личным наполнением привилегий. В ее основах зало-
жены методы геймификации – клиенты получают при 
переходе с одного уровня программы лояльности на 
другой более высокий все более значительные при-
вилегии 
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Партнерская (коалици-
онная) 

Действует более чем в одном бизнесе и опирается 
на прочные партнерские отношения. Согласно дан-
ному типу программы лояльности гости могут полу-
чать различные вознаграждения/ привилегии как 
непосредственно, от средств размещения, так и от 
их партнеров. Она характеризуется направленно-
стью на повышение ценности бизнеса, расширением 
возможностей вознаграждений, более широкой кли-
ентской базой. 

Скидочная Если гостиница помимо услуг проживания обладает 
большим разнообразием дополнительных услуг, та-
кая программа лояльности в виде скидок может сти-
мулировать их продажи. Размер скидки может опре-
деляться количеством ночей проживания или суммой 
потраченных денежных средств за определенный пе-
риод времени. 

С возвратом наличных По автоматизированной системе перенаправляется 
определенный процент от каждой единицы денежных 
средств, потраченных гостем, на его счет лояльно-
сти.  

Платная Гости вносят авансовый членский взнос, чтобы полу-
чить сразу гарантированные преимущества/ приви-
легии. 

 
В условиях глобализации современной экономики все более востре-

бованной становится единая концепция как маркетингового управления 
в целом, так и управления продвижением гостиничных услуг в гостинич-
ных объединениях/сетях. В подобных объединениях гостиниц осуществ-
ляется унификация стандартов обслуживания, действуют единые про-
граммы стимулирования лояльности и специальные пакетные предложе-
ния – формируются единые ценностные предложения для определенных 
потребительских сегментов. В свою очередь гостям, приобретающим 
услуги в одном из предприятий подобной объединенной структуры, за-
ранее известны формат обслуживания и принципы взаимодействия, что 
повышает доверие ко всему интегрированному комплексу гостиниц.  

Данная модель ведения бизнеса в индустрии гостеприимства харак-
терна для международных гостиничных операторов, которые зарекомен-
довали себя мировыми лидерами и во многом выступают ориентирами в 
вопросах управления и ведения гостиничного бизнеса. В связи с этим 
лидирующими позициями обладают и разработанные ими программы 
лояльности, основополагающие принципы которых можно рассмотреть 
во всех программах, действующих на гостиничном рынке. В соответ-
ствии с мировыми рейтингами, самыми быстрорастущими и наиболее 
эффективными по продвижению гостиничных услуг и повышению кон-
курентоспособности гостиниц являются следующие программы лояль-
ности: Marriott Bonvoy, Hilton Honors, World of Hyatt, IHG One Rewards, 
Accor Live Limitless and GHA Discovery. 

С целью более детального изучения практического опыта примене-
ния гостиничными операторами программ лояльности, которые обуслав-
ливают укрепление их конкурентных позиций, а также рост доверия и 
лояльности потребителей и стимулирование продвижения услуг, следует 
провести сравнительный анализ программ лояльности и выявить их клю-
чевые характеристики (таблица 4). В качестве объектов анализа наибо-
лее целесообразно к рассмотрению взять следующие программы лояль-
ности: 

 международной гостиничной сети, ушедшей с российского рынка 
– Marriott Bonvoy;  

 международной гостиничной сети, функционирующей на россий-
ском рынке и на данный момент являющейся одним из основных лиде-
ров – Hilton Honors; 

 отечественной гостиничной сети, обладающей наибольшей долей 
номерного фонда и уровнем известности – AZIMUT Bonus. 

 
Таблица 4  
Программы лояльности гостиниц в контексте сравнительного 
анализа 
Критерии срав-
нения 

Marriott Bonvoy Hilton Honors AZIMUT Bonus 

Наличие клуб-
ной 
карты разных 
уровней 

6 уровней: 
Member status (до 9 
суток проживания в 
год); 
Silver Elite (от 10 до 
24 суток); 

4 уровня: 
Member; 
Silver (4 пребыва-
ния в 
год/ 10 ночей в год/ 
25 

4 уровня: 
Bonus (сразу по-
сле регистрации в 
программе лояль-
ности); 

Gold Elite (от 25 до 49 
суток); 
Platinum Elite (от 50 
до 74 суток); 
Titanium Elite (не ме-
нее 75 суток); 
Ambassador Elite 
(100 суток в год + 
оговоренные расходы 
на сумму $23 000 за 
год) 

000 базовых баллов 
Hilton Honors в год); 
Gold (20 пребыва-
ний в 
год/ 40 ночей в год/ 
75 
000 базовых баллов 
Hilton Honors в год); 
Diamond (30 пребы-
ваний в год/ 60 но-
чей в год/ 120 
000 базовых баллов 
Hilton Honors в год) 

Silver (70 000 бал-
лов или 10 ночей 
в течение года); 
Gold (150 000 бал-
лов или 30 ночей 
в течение года); 
Platinum (300 000 
баллов или 50 но-
чей в течение 
года) 

VIP 
регистрация 

Для пользователей 
карт всех уровней  

Для пользователей 
карт всех уровней 

Отсутствует 

Повышение ка-
тегории номера 

Начиная с уровня 
Gold Elite 

Начиная с уровня 
Gold 
(до номера бизнес-
класса для пользо-
вателей карт 
Gold; до номера 
люкс с одной спаль-
ней для 
пользователей карт 
Diamond) 

Начиная с уровня 
Gold (до следую-
щего уровня при 
заезде) 
 

Поздний выезд Для уровня Silver Elite 
– приоритетный позд-
ний выезд предостав-
ляется при наличии 
мест; 
Гости, имеющие ста-
тус Gold Elite, могут 
выселяться из отеля 
до 14:00; 
Гости, имеющие ста-
тусы Platinum Elite 
или Titanium Elite, по-
лучают возможность 
позднего выезда до 
16:00;  
Участники программы 
уровня Ambassador 
Elite обладают пра-
вом индивидуального 
выбора необходимого 
времени выезда в те-
чение 24 часов 

Для пользователей 
карт всех уровней 

Для пользовате-
лей карт всех 
уровней  

Начисление 
бонусных бал-
лов 

За каждый доллар 
США начисляется 10 
бонусных баллов;  
бонус 10% к накоп-
ленным базовым бал-
лам для уровня Silver 
Elite;  
бонус 25% к накоп-
ленным базовым бал-
лам для уровня Gold 
Elite + приветствен-
ный подарок баллами 
(500 баллов за пре-
бывание); бонус 50% 
к накопленным базо-
вым баллам для 
уровня Platinum Elite + 
элитный приветствен-
ный подарок (1000 
баллов за каждый 
приезд); 
бонус 75% к накоп-
ленным базовым бал-
лам для уровня 
Titanium Elite и 
Ambassador Elite 

За каждый доллар 
США начисляется:  
10 бонусных 
баллов участникам 
уровня Member,  
12 бонусных баллов 
+ бонус 20% к 
накопленным 
базовым баллам 
участникам уровня 
Silver, 
18 баллов + бонус 
80% 
участникам уровня 
Gold,  
20 баллов + бонус 
100% участникам 
уровня Diamond 

Начисление бал-
лов для обмена 
на услуги для 
пользователей 
карт всех стату-
сов. 
+20% для пользо-
вателей Silver 
+30% для пользо-
вателей Gold 
+50% для пользо-
вателей Platinum 

Привилегии для 
участников про-
граммы любого 
уровня 

Мобильные услуги, 
тарифы Marriott 
Rewards и скидка не 
менее двух процентов 
(2%) в рабочие дни и 
до пяти процентов 
(5%) в выходные дни 

Гарантированная 
скидка, выбор но-
мера онлайн, бес-
платное пребыва-
ние для второго 
гостя, 
свободный перевод 
бонусных баллов и 
объединение бал-
лов 

Доступ к эксклю-
зивным предло-
жениям и распро-
дажам; 
Специальный та-
риф AZIMUT 
Bonus; 
Ранний заезд с 
9:00; 
Поздний выезд до 
16:00 ; 
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Привилегии для 
участников выс-
шего уровня 

Услуга персонального 
менеджера,  
Your24 – бонус, поз-
воляющий выбирать 
время заезда и вы-
езда 

Доступ в бар-гости-
ную 
бизнес-класса, про-
дление статуса 
Diamond, 
гарантированный 
номер за 48 часов, 
категория 
Elite в подарок 

Комплимент при 
заезде; 
Повышение кате-
гории номера до 
следующего 
уровня; 
Бесплатный 
трансфер; 
Гарантия предо-
ставления номера 
в течение 48 ча-
сов (только в оте-
лях); 
Скидка 20% в ре-
сторанах и барах 
отеля (только в 
отелях); 
Бесплатный зав-
трак (только в 
отелях); 
Медицинская 
услуга в подарок 
(в санаториях) 

 
На основе сравнения программ лояльности (таблица 4) выявлены 

следующие ключевые характеристики: 
1) Многоярусный принцип функционирования программы лояльно-

сти направленный на увеличение привилегий гостя от более низкого 
уровня к более высокому по перечню привилегий для гостя. Вид уровня 
зависит от суммы финансовых средств, которую клиент потратит в гос-
тинице. 

2) Обязательная регистрация участников программы лояльности с 
указанием персональных данных, контактной информации в личном ка-
бинете на официальном сайте гостиницы или в специально разработан-
ном приложении. После регистрации гостю присваивается специальная 
виртуальная карта лояльности с номером участника, на которую автома-
тически ведется накопление прожитых ночей или бонусных баллов в со-
ответствии с понесенными расходами. 

3) Открытие доступа к эксклюзивным предложениям и тарифам. 
4) Наличие электронной платформы для управления программой ло-

яльности (отслеживание истории проживаний, количества накопленных 
ночей и/ или бонусных средств) и круглосуточной связи с гостиницами 
бренда с целью персонализации своих бронирований, предпочтений в 
отношении проживания. 

5) Предоставление клиентам бесплатных услуг на всех уровнях про-
грамммы, в том числе на начальном, которые представляют для них ин-
терес, например, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi. 

6) Наличие репутации и популярности гостиничного бренда, воз-
можность использования ранее заработанные бонусы для мотивации 
гостей на проживание в разнообразных брендах гостиничной сети, име-
ющих разную функциональную направленность и специализацию, нали-
чие партнерских программ в смежных отраслях. 

Стоит отметить, что программа лояльности – Marriott Bonvoy доста-
точно выгодно отличается от сравниваемых конкурентов по таким кри-
териям, как количество уровней и перечень предоставляемых привиле-
гий, а также партнерским аспектом, расширяющим доступные возна-
граждения. Во многом это обуславливается тем, что текущая программа 
объединила в себе три предыдущие программы лояльности сети Marriott 
International: Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards и Starwood 
Preferred Guest (SPG). 

В современных условиях ужесточения конкуренции и нестабильно-
сти спроса на гостиничном рынке именно лояльность гостей имеет ре-
шающее значение в увеличении загрузки номерного фонда на приемле-
мом и ожидаемом уровне. В связи с чем крайне важным являются кон-
центрация максимальных усилий на учете специфики разработки и 
управления программами лояльности, а также ориентация деятельности 
на разработку предложений, которые будут востребованы гостями со-
гласно текущим условиям.  

По мнению многих экспертов и на основе многочисленных исследо-
ваний было выявлено, что построение и поддержание эффективной про-
граммы лояльности имеет одно из наиважнейших значений для ведения 
успешного бизнеса в высокоразвитой, высококонкурентной индустрии 
гостеприимства [2, 5, 6, 10].  

В таблице 5 сформированы основные направления совершенствова-
ния программ лояльности в гостиничном бизнесе в современных усло-
виях хозяйствования. 

 
Таблица 5 
Направления развития программ лояльности гостиничных пред-
приятий в современных условиях 

Тенденция Описание 
Персонификация 
сервиса 

Для повышения ценности программы лояльностей для 
гостей отеля сбор и исследование собранной информа-
ции о гостях, их предпочтениях и требованиях. Кроме 
того, это дает возможность организации обратной связи с 
клиентами и рассылки адресных предложений.. 
По данным исследования Sabre Corporation 24% респон-
дентов подтвердили личное повышение лояльности к гос-
тинице, изучающей данные об их предыдущих бронирова-
ниях для обеспечения персонализированного обслужива-
ния [10]. 

Сочетание матери-
ального и эмоцио-
нального стимули-
рования  

В программу лояльности целесообразно интегрировать 
элементы геймификации. К ее наиболее адаптируемым 
проявлениям можно отнести конкурсы, викторины или 
кейсы различного формата с возможностью самостоя-
тельно выбрать награду из списка привилегий. По резуль-
татам года выявление наиболее активных членов про-
граммы, которые получают дополнительное вознагражде-
ние. 
Согласно данным McKinsey, гости более старшего поколе-
ния готовы проявлять участие с той же активностью в по-
добного рода формате, что и гости более молодые. 
Среди гостей, которые принимали участие в игровых ме-
ханиках, сумма среднего чека выше на 55%, а также на 
63% такие участники реже сменяют гостиничный бренд – 
данные Snipp «The Power of Gamification» [6]. 

Внедрение системы 
выбора привилегий

Персональные рекомендации интересуют значительную 
части гостей, однако наибольшим предпочтением для них 
будет предоставление возможности самостоятельного 
выбора вознаграждений/привилегий с учетом собствен-
ного опыта общения с брендом. Основной целью в дан-
ном случает будет являться усиление лояльности. 
Особенно данный подход характерен для накопительных 
программ, а в случае дисконтных программ лояльности 
ведется разработка «пакетов» привилегий на выбор. При 
таком подходе гости сильнее ощущают чувство приобре-
тения гораздо большей выгоды, т. к. выбирают привиле-
гии, которые им необходимы и которыми точно будут 
пользоваться.  

Внедрение приви-
легий, применение 
которых возможно 
не только во время 
пребывания в отеле

За последнее время все большую популярность среди 
программ лояльности международных гостиничных сетей 
приобретает разработка и внедрение новых видов возна-
граждений для поддержки своих постоянных гостей не 
только во время их пребывания в гостинице, но и в повсе-
дневной жизни. К ним можно отнести посещение трена-
жерного зала, покупки в магазине-партнере, онлайн-за-
казы, трансфер и т. д. 
К данному направлению можно отнести и внедрение бо-
лее гибких правил внесения изменений и отмены брони-
рования для постоянных гостей с целью укрепления их 
доверия и лояльности ко всем гостиничным предприя-
тиям, где действует данная программа. 

 
Повышение персонификации и формирование программы лояльно-

сти на основе соответствия большему числу запросов/ требований целе-
вой аудитории дают гостиничному предприятию ряд преимуществ:  

 наличие детальной информации о гостях, предпочтениях и со-
ставе целевой аудитории; 

 мотивация гостей к прямому бронирования номеров и услуг на 
сайте отеля или через отдел бронирования, что способствует снижению 
расходов отеля на выплаты комиссий посредникам; 

 увеличение продаж дополнительных услуг; 
 рост количества постоянных гостей у отеля; 
 повышение эффективности работы гостиничного предприятия. 
Заключение. По результатам проведенного исследования основ 

функционирования программ лояльности гостиничного бизнеса можно 
выделить базовые факторы успеха и высокой эффективности данных 
программ – тщательная интеграция их в сервисную модель процесса 
предоставления услуг, высокий уровень автоматизации (для удобства 
как гостей, так и сотрудников), а также включение в их состав различных 
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форм мотивации потребителей к покупке, в особенности нематериаль-
ных, направленных на создание положительных эмоций.  
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The article formulates the hotel's goals in implementing loyalty programs - this is building 

relationships between the accommodation facility and the client, as well as three 
fundamental components of loyalty programs: additional opportunities for the guest, 
attractive conditions and trusting relationships. The stages of developing a loyalty 
program for an accommodation facility are considered, and a classification of loyalty 
programs in the hotel business is presented. Based on the results of a comparative analysis 
of the loyalty programs Marriott Bonvoy, Hilton Honors, AZIMUT Bonus, the key 
characteristics of effective loyalty programs are identified: a multi-tiered principle of 
operation, mandatory registration in the system of regular guests, exclusive offers and 
rates for guests, the presence of an electronic platform, each level of the program should 
give advantages to guests, the popularity of the brand and its connections with program 
partners. The main trends in the modernization of hotel business programs in modern 
conditions are formulated, as well as the benefits for hotels in their implementation. 
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Проблемы и перспективы пользовательского опыта в цифровых 
платформах: теоретические подходы и значение  
для бизнес-приложений 
 
 
Бурцев Валерий Алексеевич 
Технологический университет Кейпского полуострова, 
valeryburtsev@gmail.com 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с эволюцией и практическим 
применением пользовательского опыта в цифровых платформах. В статье 
представлен краткий обзор формирования и развития пользовательского 
опыта как междисциплинарной категории, в том числе его связи с когнитив-
ной психологией. Выявлены особенности пользовательского опыта в цифро-
вых продуктах. Определены ключевые проблемы пользовательского опыта в 
веб-приложениях, объединённые в четыре основные группы: навигация, ар-
хитектура интерфейса, когнитивная сложность и адаптивность. Также поль-
зовательский опыт рассмотрен во взаимосвязи с цифровым неравенством — 
установлено, как его недостаточная адаптация может усиливать барьеры до-
ступа к цифровым решениям. Кроме того, пользовательский опыт рассмотрен 
в качестве фактора эффективности цифровой трансформации бизнеса. Систе-
матизированы проблемы и перспективы пользовательского опыта в цифро-
вых платформах. Разработана авторская схема значения пользовательского 
опыта для бизнес-приложений. 
Ключевые слова: пользовательский опыт, цифровые платформы, цифрови-
зация, бизнес-приложения, цифровые продукты, цифровое неравенство, циф-
ровая трансформация, пользовательское взаимодействие 
 

Введение. Современные формы цифрового взаимодействия опираются 
на логическую модель, в которой функциональность продукта соотно-
сится с субъективным восприятием интерфейса. Возрастание зависимо-
сти бизнес-коммуникаций от цифровых каналов сформировало новое 
условие конкурентоспособности — необходимость проектировать ин-
терфейс как с ориентацией на техническую корректность, так и с учётом 
восприятия пользователя. В настоящее время присутствие цифровой 
платформы в бизнесе уже не отражает простой факт наличия веб-реше-
ния, поскольку результативность взаимодействия всё в большей степени 
зависит от характеристик пользовательского пути, что особенно ярко 
проявляется в условиях высокой плотности рыночной конъюнктуры. 
Так, 88 % пользователей не возвращаются к продукту после негативного 
взаимодействия, а 68 % считают удобство интерфейса фактором, опре-
деляющим лояльность к компании [1]. 

В Российской Федерации продолжаются активные процессы по 
цифровизации экономики. Так, согласно прогнозам McKinsey & 
Company, цифровизация ключевых процессов в экономике может сокра-
тить их стоимость на 40–60 %, а также улучшить пользовательский опыт 
(англ. User Experience; далее — UX) за счёт повышения скорости и удоб-
ства предоставления услуг [2]. Однако в настоящее время, согласно от-
чёту НИУ ВШЭ, вклад сектора информационно-коммуникационных тех-
нологий в развитие экономики в 2022 г. составил 3 % [3]. Согласно дан-
ным, представленным в «Белой книге цифровой экономики» АНО «Циф-
ровая экономика», вклад ИТ-отрасли в ВВП России составил 1,96 % в 
2023 г., что на 0,22 процентных пункта выше показателя 2022 г. [4]. В 
2024 г., по информации председателя Правительства Российской Феде-
рации М. В. Мишустина, вклад ИТ-сектора в ВВП России составил чуть 
более 2,2 % [5]. 

Пользовательская структура цифрового взаимодействия формиру-
ется на пересечении задач функциональной реализуемости и механизмов 
восприятия. Невозможность предсказать поведение интерфейса приво-
дит к снижению доверия к цифровому каналу и искажению пользова-
тельского пути. Отклонение от ожидаемого сценария взаимодействия за-
трудняет выполнение задачи, увеличивает количество прерываний и 
снижает результативность коммуникации между системой и пользовате-
лем. При накоплении подобных случаев наблюдается устойчивое сниже-
ние вовлечённости и отказ от использования цифровой среды в качестве 
предпочтительной. Так, по данным компании Forrester Research, рост ка-
чества пользовательского взаимодействия может увеличить коэффици-
ент конверсии до 400 %, в то время как негативный опыт приводит к сни-
жению совокупной выручки на 20 % [6]. Всё это актуализирует необхо-
димость исследования теоретических подходов к UX в цифровых плат-
формах и его значения для бизнес-приложений. 

 
Результаты и обсуждение. Формирование термина UX опирается 

на длительный этап теоретических и прикладных поисков, начавшихся 
задолго до его официального появления. Так, в рамках инженерной эр-
гономики, активно развивавшейся в середине XX века, основной задачей 
являлось определение параметров взаимодействия человека с техниче-
скими объектами, основанное на ограничениях физиологии, моторики и 
сенсорного восприятия. Разработка интерфейсов машин и приборов в 
этой логике подчинялась требованию снижения физического и когни-
тивного напряжения. В результате UX формировался как побочный эф-
фект процесса адаптации инженерной конструкции к биомеханике поль-
зователя, а самостоятельное значение субъективного восприятия тер-
мину не придавалось. 

Переход к более комплексному рассмотрению взаимодействия чело-
века с технической системой происходил в рамках гуманитарного пово-
рота в науке о вычислениях. Исследования в области когнитивной пси-
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хологии и теории деятельности привели к тому, что внимание исследо-
вателей стало смещаться от функциональных характеристик машин к по-
веденческим моделям пользователей. UX начал рассматриваться как ре-
зультат процесса взаимодействия, в котором значение приобретает не 
только результат, но и процесс достижения цели. На этом этапе заклады-
вались основы представлений о пользовательской среде как об автоном-
ной сфере анализа. 

Научное оформление UX получило импульс в 1990-х гг., когда Д. 
Норман, сотрудник Apple, предложил использовать термин UX для обо-
значения совокупности переживаний, возникающих в процессе контакта 
человека с продуктом [7]. В отличие от технически ориентированного 
понятия удобства использования, UX предполагал включение эмоцио-
нальных, ассоциативных и оценочных реакций. Такая трактовка озна-
чала отход от представления об интерфейсе как о нейтральной передаю-
щей структуре и признание за пользователем статуса активного субъ-
екта, формирующего своё взаимодействие на основе субъективных ожи-
даний [8]. 

Расширение понятийной базы происходило вместе с усилением тео-
ретической самостоятельности UX в рамках междисциплинарных иссле-
дований. Термин стал использоваться в социологии, теории коммуника-
ции, культурологии и дизайне, что привело к формированию многоуров-
невой модели, в рамках которой UX стал рассматривался как динамиче-
ская и ситуативная категория. Отражение получил и сдвиг в сторону ана-
лиза контекста, в котором разворачивается пользовательское поведение, 
включая временную протяжённость, структуру задачи и среду её реали-
зации. 

Современный этап развития понятия связан с попытками формали-
зации UX в рамках научных классификаций и методологических основа-
ний. В это время формируется представление о UX как об интегральной 
характеристике, включающей в себя как оценку интерфейса, так и пара-
метры доверия, предсказуемости, когнитивной нагрузки и удовлетворён-
ности. Современное понимание сущности UX подчёркивает необходи-
мость системного подхода к анализу пользовательского взаимодействия, 
в котором совмещаются данные об архитектуре интерфейса и эмпириче-
ские показатели субъективного восприятия. 

Таким образом, UX прошёл путь от эргономики к комплексному 
пользовательскому взаимодействию, в котором центральное значение 
приобрела структура субъективного опыта, формируемого на стыке ко-
гнитивных, поведенческих и контекстуальных параметров. 

Переход от эволюции термина UX к исследованию его психофизио-
логических оснований позволяет рассматривать пользовательское взаи-
модействие как объект междисциплинарного анализа. Так, формирова-
ние UX невозможно рассматривать в отрыве от процессов переработки 
информации, которые обеспечивают ориентацию пользователя в интер-
фейсной среде. Конфигурация элементов, плотность визуальной инфор-
мации и структура действий активируют когнитивные механизмы, опре-
деляющие объём рабочей памяти и скорость принятия решений. Нару-
шение баланса между сложностью задачи и возможностями её обра-
ботки порождает перегрузку, в результате чего взаимодействие воспри-
нимается как затруднённое или фрагментарное [9], что снижает устой-
чивость внимания и приводит к отказу от продолжения действия. 

Так же, как и неопределённость логики навигации, важным факто-
ром когнитивной нагрузки выступает сенсорная избыточность интер-
фейса, которая увеличивает когнитивные издержки. В подобных усло-
виях пользователь сталкивается с необходимостью удерживать в опера-
тивной памяти большое количество элементов. Последствия перегрузки 
включают в себя повышение времени реакции, рост количества ошибок 
и снижение эффективности выполнения задачи. UX в таком случае фор-
мируется как совокупность негативных реакций, связанных с превыше-
нием индивидуального предела восприятия. 

Психология внимания (англ. psychology of attention) указывает на то, 
что даже минимальные искажения в структуре интерфейса могут стать 
причиной утраты контроля над действием [10]. Так, фиксация взгляда, 
распределение внимания и переключение между задачами зависят от 
того, насколько интерфейс соответствует когнитивной модели пользова-
теля. Несоответствие вызывает ощущение потери ориентиров, что под-
рывает доверие к платформе в целом. В рамках UX это может приводить 
к снижению удовлетворённости и отказу от повторного использования. 

Теоретическая модель когнитивной нагрузки (англ. cognitive load 
theory), предложенная Дж. Свеллером, впервые показала, что информа-
цию возможно усваивать, только если она не перегружает мозг в смысле 
того, что понимание есть «усвоение материала с высокой степенью ин-
терактивности» [11]. Когнитивная нагрузка — «количество ресурсов ра-
бочей памяти, которое используется при решении некоторой задачи» 
[12]. Теория позволяет классифицировать UX в зависимости от струк-
туры задачи и уровня автоматизации взаимодействия. Повышение 
нагрузки может быть связано как со сложностью содержания, так и с не-
эффективной организацией интерфейса. В этом контексте UX выступает 
индикатором того, насколько архитектура взаимодействия соответ-
ствует когнитивным возможностям пользователя, включая способности 
к прогнозированию, оценке и корректировке собственных действий. 

Феноменология UX обнаруживает зависимость между эмоциональ-
ным состоянием пользователя и интенсивностью когнитивной нагрузки. 
В случае отсутствия контроля над процессом взаимодействия формиру-
ется тревожная реакция, что влияет на общий характер восприятия плат-
формы. Повышение напряжения сопровождается утратой чувства уве-
ренности и снижением продуктивности. UX в данной модели определя-
ется не только качеством решения задачи, но и уровнем субъективной 
вовлечённости. 

Переход к персонализированным цифровым средам усиливает зна-
чение когнитивной адаптации как центрального условия формирования 
позитивного UX. Автоматизированные элементы, интегрированные в 
интерфейс, воспринимаются положительно только в том случае, если 
они не вступают в конфликт с когнитивными ожиданиями. Нарушение 
этой зависимости приводит к тому, что пользователь тратит ресурс на 
интерпретацию структуры, а не на выполнение целевого действия. В ре-
зультате, несмотря на высокую технологическую оснащённость среды, 
UX отражает неэффективность архитектуры взаимодействия. 

Таким образом, UX демонстрирует прямую зависимость от струк-
туры когнитивной нагрузки, что подчёркивает необходимость учёта пси-
хологических механизмов восприятия при проектировании цифрового 
взаимодействия. 

Развитие цифровых платформ, ориентированных на выполнение 
прикладных задач, показало различия в структуре UX в зависимости от 
функционального назначения системы. Так, в продуктах, направленных 
на организацию образовательного процесса, пользовательское взаимо-
действие формируется как следствие постоянного чередования пассив-
ного восприятия и активного реагирования. Степень когнитивного уча-
стия в интерфейсной активности напрямую зависит от того, насколько 
структура LMS (англ. learning management system) поддерживает учеб-
ную мотивацию и способствует удержанию внимания на последователь-
ности действий. Нарушение этой связи приводит к фрагментации UX и 
снижению устойчивости образовательного взаимодействия. 

В отличие от платформ, предназначенных для обучения, CRM-си-
стемы (англ. customer relationship management) предъявляют иные требо-
вания к архитектуре UX, поскольку взаимодействие в них организовано 
вокруг задач управления информацией, принятия решений и монито-
ринга активности. Пользовательская навигация в CRM подчиняется ло-
гике деловой целесообразности и для её организации требуется устойчи-
вая ориентация в динамически обновляющемся информационном по-
токе. UX в этом контексте определяется степенью управляемости среды 
пользователя, в которой важнейшую роль играет прозрачность связей 
между модулями и понятность интерфейсных переходов. 

Переход от LMS к CRM отражает сдвиг в направлении усложнения 
UX, обусловленного ростом объёма данных и необходимостью поддер-
жания когнитивной непрерывности при выполнении последовательных 
действий. В образовательной платформе пользовательская цель обычно 
задаётся системой, тогда как в CRM она формулируется самим пользо-
вателем, в связи с чем нужна гибкая настройка взаимодействия. Разгра-
ничение этих двух типов платформ отражает зависимость UX от типа за-
дачи и от степени инициативности, заложенной в структуре пользова-
тельского поведения. 

Тем не менее, несмотря на возрастающую роль UX, можно выделить 
проблемы его использования в веб-приложениях. Анализ научной лите-
ратуры позволяет объединить их в четыре основные группы: навигация, 
архитектура интерфейса, когнитивная сложность и адаптивность. 
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Навигация в структуре UX формирует основу пространственной 
ориентации пользователя в пределах веб-приложения. Способ переме-
щения между разделами влияет на общее восприятие предсказуемости 
взаимодействия, поскольку именно навигационная логика обеспечивает 
согласование пользовательского намерения с доступной функциональ-
ностью. Потеря согласованности между задачей и способом её достиже-
ния вызывает ощущение рассогласования, которое нарушает непрерыв-
ность действия и искажает общее представление о цифровой среде как 
об управляемом пространстве. 

Форма представления элементов навигации оказывает непосред-
ственное воздействие на устойчивость пользовательского восприятия. 
Отсутствие визуальных или семантических маркеров затрудняет фикса-
цию текущего положения, а неопределённость путей перемещения уси-
ливает фрустрацию. UX в этом случае характеризуется как фрагменти-
рованный и дезориентирующий опыт, поскольку пользователь опира-
ется на ожидаемую логику переходов, в связи с чем утрачивает возмож-
ность выстраивать внутреннюю модель интерфейса. 

Нарушения в структуре навигации оказывают влияние и на общую 
оценку цифрового продукта. Так, при наличии несогласованности между 
иерархией содержания и системой переходов пользователь сталкивается 
с необходимостью прикладывать дополнительные усилия для поиска 
нужного элемента. В результате взаимодействие воспринимается как пе-
регруженное, даже при корректной работе остальных компонентов си-
стемы. Таким образом, навигация в UX проявляется как один из наибо-
лее чувствительных показателей согласованности интерфейса с когни-
тивными ожиданиями пользователя. 

Архитектура интерфейса. Восприятие структуры интерфейса опре-
деляет характер UX на уровне логической организации пространства 
веб-приложения. Согласование смысловых блоков, последовательности 
модулей и внутренних переходов составляет основу той когнитивной 
модели, с которой пользователь сопоставляет собственные действия. 
При отсутствии иерархической ясности возникает расхождение между 
предполагаемой логикой системы и её фактическим представлением, ко-
торое нарушает непрерывность мышления, что влечёт за собой внутрен-
нюю фрагментацию UX. 

Важно подчеркнуть, что архитектура интерфейса не сводится к фи-
зическому расположению элементов на экране. Она формирует правила 
перемещения внимания и выстраивает контекст взаимодействия, в кото-
ром важным становится смысловая роль элемента в рамках действия, а 
не его положение. Если структура теряет прозрачность, пользователь вы-
нужден приостанавливать действие ради интерпретации самой среды, в 
которой это действие совершается. Возникает лишнее напряжение, свя-
занное с необходимостью восстановить логику интерфейса до продол-
жения основной задачи — UX в этом случае определяется и задержкой, 
и возникновением сомнений относительно надёжности и системности 
платформы. 

Поэтому наличие даже незначительных искажений в архитектуре 
может привести к тому, что пользователь перестаёт доверять внутрен-
ним правилам среды, что разрушает ощущение управляемости интер-
фейса и делает взаимодействие эпизодическим. UX теряет связность, а 
продукт воспринимается как функционально перегруженный, несмотря 
на достаточный уровень визуальной или технической проработки. 

Когнитивная сложность. UX отражает не только техническое каче-
ство цифрового продукта, но и степень соответствия структуры интер-
фейса когнитивным возможностям пользователя. При увеличении коли-
чества одновременных задач, переключений контекста и необходимости 
оперировать несвязанными блоками информации происходит рост ко-
гнитивной нагрузки. В таких условиях снижается способность пользова-
теля к последовательному восприятию и интерпретации элементов, в ре-
зультате чего нарушается целостность UX и формируется ощущение пе-
регруженности среды. 

Степень сложности интерфейса определяется характером её органи-
зации в рамках осуществляемого действия. При отсутствии возможности 
прогнозировать результат собственного шага пользователь теряет кон-
троль над процессом, даже если отдельные элементы остаются фор-
мально доступными. UX в такой ситуации перестаёт быть связанной по-
следовательностью, он переходит в режим фрагментарного реагирова-
ния на раздражители. Потеря логики действия вызывает внутреннюю 

дезориентацию, что напрямую влияет на эмоциональную оценку плат-
формы как среды, не поддерживающей достижение цели. Если интер-
фейс не предоставляет структурных опор для удержания задачи в крат-
ковременной памяти, пользователь вынужден распределять внимание 
между выполнением действия и восстановлением смысла взаимодей-
ствия. Такая «двойная» когнитивная нагрузка искажает первоначальную 
мотивацию и снижает результативность использования. 

Адаптивность в UX представляет собой механизм, посредством ко-
торого цифровая среда реагирует на изменяющиеся условия использова-
ния. В веб-приложениях это качество связано с сохранением функцио-
нальной целостности интерфейса при изменении технических парамет-
ров и пользовательских сценариев. Наличие одного и того же набора 
функций на разных устройствах не выступает гарантией тождественно-
сти пользовательского восприятия, поскольку характер взаимодействия 
задаётся согласованностью между привычными действиями и способом 
их реализации в конкретной среде. 

При отсутствии адаптации интерфейс начинает противоречить ожи-
даемой логике поведения платформы. Возникает смещение акцента с вы-
полнения задачи на преодоление различий между привычной и текущей 
формой взаимодействия. Пользователь не осваивает новое устройство, а 
восстанавливает прежнюю модель в условиях искажённой среды, что 
нарушает плавность действия: наблюдается разрыв между знанием о си-
стеме и возможностью реализации намерения без дополнительной ко-
гнитивной нагрузки. При этом формальная техническая адаптивность не 
устраняет проблемы, если отсутствует согласование между характером 
задачи и структурой отображения. Независимо от типа устройства, UX 
сохраняет связность только в том случае, когда интерфейс воспринима-
ется как логически непрерывный. При нарушении этой непрерывности 
пользователь воспринимает систему как неустойчивую, а результат — 
как случайный, что подрывает доверие к среде в целом. 

Таким образом, можно обобщить указанные проблемы (табл. 1). 
Далее важно отметить, что цифровые решения, позиционируемые 

как универсальные инструменты, на практике нередко сталкиваются с 
тем, что UX остаётся ограниченным по адаптивному потенциалу. Поль-
зовательское взаимодействие выстраивается с опорой на модель, в кото-
рой навигационные сценарии, семантические конструкции и визуальные 
паттерны формируются под условного «среднего пользователя», что ис-
ключает вариативность восприятия, зависящую от уровня цифровой 
компетентности, физиологических ограничений или культурных кодов. 
В этом контексте UX перестаёт быть нейтральной оболочкой и превра-
щается в фильтр, определяющий степень допуска к технологии.  

Проблема усиливается тем, что в структуре цифрового неравенства 
(англ. digital inequality) преобладают функциональные барьеры, а не тех-
нические. Отсутствие доступа к услуге в прямом смысле слова может 
быть устранено, тогда как невозможность эффективно использовать до-
ступное решение закрепляет отстранение. UX, не способный учитывать 
различие в опыте, воспринимается как внешний по отношению к поль-
зователю механизм, требующий адаптации от самого субъекта. Такая 
конструкция UX укрепляет цифровое неравенство, поскольку предостав-
ляет привилегии тем, ментальная модель которых уже совпадает с логи-
кой системы. 

 
Таблица 1  
Ключевые проблемы UX в веб-приложениях 
Проблема Характер проявления в UX Последствия для UX 
Навигация Нарушение логики переходов 

между разделами 
Фрагментация действия, по-
теря ориентации, снижение 
субъективного контроля 

Архитектура 
интерфейса 

Несогласованность между рас-
положением элементов и их 
функциональной значимостью 

Замедление действия, появле-
ние необходимости в интер-
претации среды 

Когнитивная 
сложность 

Превышение объёма информа-
ции, допустимого для обработки 
в рамках одной задачи 

Снижение концентрации, иска-
жение пользовательской цели, 
рост ментальной нагрузки 

Адаптивность Несоответствие интерфейса 
условиям использования на 
разных устройствах или сцена-
риях 

Нарушение непрерывности 
взаимодействия, ощущение 
непредсказуемости среды 

Источник: составлено автором 
 
В ситуации, когда пользователь вынужден подстраивать собствен-

ное поведение под стандартизированный интерфейс, цифровая среда 
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утрачивает свой инклюзивный потенциал [13]. UX, по сути, воспроизво-
дит социальную сегрегацию, скрытую за фасадом технологической уни-
версальности: доступ к продукту существует, однако взаимодействие 
становится избирательным, поскольку лишь часть аудитории обладает 
инструментами для интерпретации среды [14]. Таким образом, лишён-
ный гибкости UX перестаёт выполнять интегративную функцию и начи-
нает фиксировать разрыв между возможностью входа в систему и спо-
собностью действовать внутри неё. 

Таким образом, можно обобщить проблемы и перспективы UX в 
цифровых платформах (табл. 2). 

 
Таблица 2  
Проблемы и перспективы UX в цифровых платформах 
Аналитическая по-

зиция 
Суть проблемы в контексте 

UX 
Перспектива переосмысле-

ния UX 
Навигационная 
непрозрачность 

Отсутствие логики переходов 
нарушает контроль над дей-
ствием 

Восстановление предсказуе-
мости перемещений внутри 
интерфейса 

Архитектурная 
рассогласован-
ность 

Нарушение связей между 
структурой интерфейса и 
функциональной задачей 

Формирование согласован-
ной семантической модели 
интерфейсной среды 

Рост когнитивной 
нагрузки 

Превышение ментального 
ресурса при выполнении за-
дачи 

Упрощение когнитивного про-
филя действия и снижение 
фрустрационного фона 

Ограниченная 
адаптивность 

Несоответствие интерфейса 
условиям и каналам доступа 

Поддержание когнитивной не-
прерывности независимо от 
технической платформы 

Усиление цифро-
вого неравенства 

Исключение групп пользова-
телей с альтернативными 
моделями взаимодействия 

Конструирование инклюзив-
ного UX как механизма устра-
нения барьеров 

Несогласован-
ность пользова-
тельской логики 

Несоответствие UX операци-
онной структуре задач биз-
неса 

Согласование пользователь-
ского взаимодействия с моде-
лью бизнес-целей 

Источник: составлено автором 
 
Переход от репрезентации интерфейса цифрового продукта к биз-

нес-приложению трансформирует значение UX: из вспомогательной ка-
тегории он становится операционным инструментом, от которого зави-
сит логика внутрикорпоративного взаимодействия и взаимодействия с 
клиентом. При этом UX определяет траекторию встраивания цифровых 
решений в бизнес-процессы. Форма, в которой происходит взаимодей-
ствие с платформой, влияет на структуру действия, организацию труда и 
результативность коммуникации между пользователями и системой. 

В бизнес-приложениях UX приобретает форму функционального 
посредничества между целями компании и возможностями сотрудников 
или клиентов. Чем выше степень согласованности между задачей и ме-
ханизмами её выполнения, тем устойчивее интеграция продукта в дело-
вую среду. Если взаимодействие вызывает сопротивление на уровне по-
вседневной работы, цифровое решение воспринимается как внешнее 
ограничение. Отказ от платформы в этом случае связан с потерей дове-
рия к логике её применения. 

Смысловое ядро UX в бизнес-среде формируется вокруг предсказу-
емости, темпа и качества выполнения действия. Любая задержка, связан-
ная с навигацией, логикой переходов или сложностью интерфейса, вос-
принимается как нарушение рабочего потока. Поэтому UX выступает в 
качестве измеримой переменной, влияющей на экономическую эффек-
тивность: чем выше когнитивные и операционные издержки при работе 
с платформой, тем ниже уровень продуктивности и тем выше вероят-
ность снижения мотивации к использованию цифрового инструмента 
[15]. 

Важно отметить, что цифровая трансформация не сводится только к 
внедрению новых технологий, если отсутствует согласование между за-
дачами бизнеса и характеристиками UX. Даже при наличии функцио-
нально насыщенного продукта результат взаимодействия будет зависеть 
от того, насколько пользователь воспринимает среду как поддерживаю-
щую достижение цели. В этом смысле UX служит индикатором зрелости 
цифровой инфраструктуры по способу, которым набор функций встроен 
в деловую практику. Нарушение согласованности между логикой биз-
неса и структурой UX усиливает фрагментацию процессов. Цифровая 
платформа перестаёт быть универсальным решением и начинает воспро-
изводить различия в цифровых компетенциях, организационной куль-
туре и понимании задач. В результате UX начинает выступать в качестве 

источника внутрикорпоративных конфликтов, поскольку взаимодей-
ствие с системой перестаёт быть общим пространством действий. 

Таким образом, UX в бизнес-приложениях фиксирует как степень 
технологической готовности, так и глубину организационных измене-
ний. Цифровая трансформация становится результативной лишь тогда, 
когда пользовательское взаимодействие воспринимается как органичная 
часть бизнес-логики — без этого UX превращается в барьер, маскируе-
мый внешней технологической сложностью, однако на деле отражаю-
щий дефицит согласованности между средствами и целями цифрового 
развития. 

На основе представленного выше материала можно предложить зна-
чение UX для бизнес-приложений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема значения UX для бизнес-приложений 

 
Предложенная схема отражает причинно-следственную зависи-

мость между параметрами UX и эффективностью функционирования 
бизнес-приложений. Структура схемы отражает понимание UX как мно-
гоуровневой категории, в которой выделяются ключевые компоненты, 
определяющие устойчивость цифрового решения: когнитивная совме-
стимость, функциональная прозрачность, операционная эффективность 
и интегративный потенциал. Каждый из этих элементов раскрывает от-
дельный механизм связи пользовательского взаимодействия с задачами 
деловой среды, что позволяет зафиксировать UX в позиции ядра цифро-
вого продукта. 

Переход ко второму уровню схемы отражает логический итог взаи-
модействия между пользовательским опытом и бизнес-логикой: форми-
руется устойчивость цифрового приложения как функционального эле-
мента корпоративной деятельности. Под устойчивостью в данном случае 
понимается согласование между интерфейсом и повседневными опера-
циями, в рамках которого UX обеспечивает выполнение задачи и сохра-
нение внутренней связности взаимодействия в условиях меняющейся 
среды. Таким образом, бизнес-приложение выступает не в качестве изо-
лированной системы, а приобретает статус платформы, поддерживаю-
щей организационную целостность. 

Завершающий блок схемы обозначает трансформационный потен-
циал UX: включение пользовательского взаимодействия в стратегиче-
скую структуру бизнеса открывает возможность перехода к системной 
цифровизации. При этом предлагаемая схема выявляет динамику — UX 
функционирует как механизм, за счёт которого бизнес-приложение пе-
реходит из состояния инструментальной поддержки в статус системного 
элемента. Именно в этой перспективе UX обретает значение структуро-
образующего ресурса, определяющего траекторию цифровой трансфор-
мации бизнеса. 

Таким образом, научная новизна предложенной схемы значения UX 
для бизнес-приложений заключается в формализации связи между 
структурными параметрами пользовательского взаимодействия и опера-
ционной логикой цифровой среды. Схема позволяет концептуализиро-
вать UX как фактор, определяющий переход бизнес-приложения от 
уровня инструментального интерфейса к роли системного компонента 
организационной деятельности. Посредством выделения функциональ-
ных блоков, отражающих различные аспекты взаимодействия, стано-
вится возможным аналитическим путём проследить, каким образом UX 
участвует в обеспечении устойчивости цифрового продукта и встраива-
ется в архитектуру корпоративной трансформации. 
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Заключение. Закономерности формирования UX в цифровых плат-

формах отражают его устойчивую трансформацию от производного эле-
мента интерфейсной эргономики к автономной структурной категории, 
что позволяет рассматривать пользовательское взаимодействие в каче-
стве ключевого параметра современной цифровой среды. Переход от 
функционального охвата к когнитивной совместимости закрепляет за 
UX статус междисциплинарной единицы, в которой совмещаются теоре-
тические основания психологии, инженерии и прикладной информа-
тики. Проведённое исследование показало, что характер UX в цифровых 
продуктах различается в зависимости от типа платформы, при этом пе-
реход от LMS к CRM сопровождается усложнением структуры взаимо-
действия и усилением роли когнитивной нагрузки. Анализ ключевых 
проблем в UX выявил четыре категории, каждая из которых влияет на 
восприятие цифрового продукта как среды действия: навигационная рас-
согласованность, архитектурная неустойчивость, перегрузка менталь-
ных ресурсов и ограниченная адаптация. 

Бизнес-приложения, будучи частью цифровой инфраструктуры, за-
висят от UX не только как от технологического качества, но и как от по-
средника между корпоративной логикой и возможностью её операцио-
нализации. Предложенная в статье блок-схема позволила концептуали-
зировать UX как переменную, которая определяет устойчивость цифро-
вого решения и глубину его интеграции в структуру деловой практики, 
при этом цифровая трансформация становится достижимой только при 
условии системного согласования между пользовательской логикой и 
архитектурой бизнес-задач. 
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The article discusses issues related to the evolution and practical application of user experience 

in digital platforms. The article provides a brief overview of the formation and 
development of user experience as an interdisciplinary category, including its connection 
with cognitive psychology. The features of the user experience in digital products are 
revealed. The key issues of user experience in web applications are identified, grouped 
into four main groups: navigation, interface architecture, cognitive complexity, and 
adaptability. The user experience is also considered in relation to digital inequality — it 
is established how its insufficient adaptation can strengthen barriers to access to digital 
solutions. In addition, user experience is considered as a factor in the effectiveness of 
digital business transformation. The problems and prospects of user experience in digital 
platforms are systematized. The author's scheme of the value of user experience for 
business applications has been developed. 
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Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности противо-
пожарной защиты в культурно-массовых учреждениях, где массовое скопле-
ние людей и наличие горючих материалов создают повышенные риски. При-
ведены статистические данные о пожарах в России, подчеркнуты риски для 
объектов с массовым пребыванием людей. Особое внимание уделено про-
граммно-аппаратному комплексу (ПАК) «Стрелец-Мониторинг», обеспечи-
вающему оперативную передачу данных о пожаре в МЧС, и системе тушения 
тонкораспыленной водой (ТРВ), которая сокращает расход воды и подавляет 
пламя за счет вытеснения кислорода. Выводы подтверждают, что предложен-
ные решения минимизируют зависимость от человеческого фактора, уско-
ряют реагирование и повышают безопасность эвакуации. Статья представ-
ляет практическую ценность для проектировщиков, сотрудников МЧС и ад-
министраций культурно-массовых объектов. 
Ключевые слова: противопожарная защита, культурно-массовые учрежде-
ния, автоматический мониторинг, тонкораспыленная вода, эвакуация людей. 
 
 

Введение 
В России в последнее десятилетие ежегодно на объектах различного 

назначения происходит примерно четверть миллиона пожаров, в кото-
рых гибнет 17 – 18 тыс. человек и почти столько же травмируется. Осо-
бую опасность представляют объекты с массовым скоплением людей, к 
числу которых относятся культурно-массовые заведения. Пожары в та-
ких зданиях нередко сопровождаются человеческими жертвами, количе-
ство которых порой достигает несколько сотен человек [1].  

Все вышесказанное подчеркивает актуальность проблемы усовер-
шенствования уровня обеспечения пожарной безопасности людей в 
культурно-массовых учреждениях. Она же обусловливается и тем, что 
вместе с развитием научно-технического прогресса и культурного 
уровня жизни, развиваются новые современные способы борьбы с пожа-
рами и их предотвращением. 

Отсюда, целью настоящего исследования является усовершенство-
вания существующих способов противопожарной защиты в культурно-
массовых учреждениях. Из поставленной цели плавно вытекают следу-
ющие задачи: 

- проанализировать наиболее характерные элементы существующих 
систем противопожарной защиты в культурно-массовых учреждениях,  

- определить возможные пути их совершенствования. 
Объект исследования – противопожарная защита в культурно-мас-

совых учреждениях. 
Предмет исследования – способы усовершенствования противопо-

жарной защиты в культурно-массовых учреждениях. 
 
Материалы и методы исследования 
Существующие в культурно-массовых учреждениях противопожар-

ные системы функционируют согласно многоступенчатому алгоритму, в 
котором можно выделить несколько ключевых фаз. Расскажем об одной 
из них подробнее. 

В первой стадии происходит автоматическое оповещение всех ответ-
ственных служб и своевременная организация эвакуации посетителей и пер-
сонала на объекте, где обычно бывает много людей. Следующим шагом яв-
ляется автоматический запуск систем пожаротушения и дымоудаления: все 
системы безопасности продолжают работать в автоматическом режиме 
вплоть до приезда специализированных служб. На третьем этапе всё сво-
дится к ручной ликвидации огня, где основную роль играет человек. 

Задача первых двух этапов — как можно быстрее и эффективнее 
среагировать на возникновение пожароопасной ситуации, выигрывая 
критически важное время. Здесь особенно значимо использование авто-
матизированной системы, в том числе и алгоритма, который был заранее 
задан человеком (при проектировании оборудования и комплексов без-
опасности). На начальном этапе возгорания человеческое участие может 
быть ограничено пассивными реакциями (паника, замешательство, 
травмы и т.д.), поэтому обеспечение автоматического срабатывания 
имеет первостепенное значение. И лишь во время третьей фазы все ре-
шения принимаются людьми непосредственно, будучи полноправными 
участниками процесса тушения. 

 
Результаты и обсуждение 
В случае пожара в учреждениях культуры и массового досуга воз-

можно возникновение ряда критических ситуаций: 
Одновременно в помещении может находиться множество людей, что 

нередко приводит к панике, растерянности и осложняет выход посетителей. 
Большое количество горючих материалов (декорации, сценический рек-

визит и пр.) создает благоприятные условия для быстрого распространения 
пламени, которое может перекинуться со сцены в зрительный зал, на чердач-
ные помещения и пройти по воздуховодам и скрытым полостям. 

При возгорании сценического комплекса и зала происходит актив-
ное задымление, резко ограничивая видимость и создавая удушающую 
атмосферу. 
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В зоне пожара могут находиться электроустановки, приборы и ме-
ханизмы, остающиеся под напряжением, что повышает риск вторичных 
возгораний и поражения током. 

Перекрытия и подвесные конструкции с осветительной аппаратурой 
при высоких температурах могут обрушиться прямо над зрителями. 

Из-за панических настроений и общего хаоса у аварийных выходов 
формируются заторы и давка, блокируя эвакуацию [2-5]. 

Пожароопасные события способны разгореться в любой точке зда-
ния, однако наиболее тяжёлым сценарием считаются возгорания, возни-
кающие в районе сцены. Статистика указывает, что 60–70% случаев по-
жаров в театрах приходятся именно на сценическую зону. Обширная 
площадь сценической коробки способствует стремительному распро-
странению пламени, а продукты горения оперативно проникают во все 
примыкающие помещения. Температура в кратчайшие сроки достигает 
критических значений, опасных для пребывания людей. При этом боль-
шое значение имеет наличие или отсутствие проёмов в сценической ча-
сти (а также то, закрыты они или открыты), поскольку от этого напрямую 
зависит характер развития пожара. 

Ниже рассмотрены несколько типовых вариантов развития событий: 
Портал сцены закрыт противопожарным занавесом, дымовые люки 

не работают или отсутствуют. Пламя в течение первых 5–10 минут охва-
тывает декорации, занавес, другие горючие объекты. Ситуацию усугуб-
ляют воздушные потоки, постоянно циркулирующие в сценическом про-
странстве. Темп продвижения огня по горизонтали (сценическому план-
шету) достигает 3 м/мин, а по вертикально установленным декорацион-
ным элементам — 6 м/мин. Внутри сцены формируется значительное 
давление (порядка 40–60 кг/м² и выше), оказывая большую нагрузку на 
противопожарную завесу. 

Портальный проём закрыт, но при этом дымовые люки открыты или 
произошло обрушение покрытия над сценой. Спустя примерно 25–30 
минут после начала горения конструкции могут частично обвалиться, 
что даёт приток воздуха в сценическую зону. При этом направление га-
зовых потоков меняется, интенсивность горения возрастает, и пожарная 
нагрузка (горючий материал) может быстро выгорать. 

Проём на сцене открыт, противопожарная завеса поднята или отсут-
ствует, а дымовые люки не функционируют (закрыты или их нет). Через 
портал в зрительный зал способны проникать искры и обугленные фраг-
менты декораций. Раскалённые газовые массы и пламя движутся в сто-
рону зрителей, угрожая им напрямую и увеличивая риск возгорания в 
зале и на чердаке. Практика показывает, что при такой схеме зал полно-
стью наполняется дымом примерно за 1,2 минуты. Кроме того, создава-
емое в сценическом пространстве давление приводит к тому, что двери 
в фойе могут открываться самопроизвольно, в то время как несколько 
человек не в состоянии открыть двери, ведущие обратно на сцену. 

Портал сцены открыт и дымовые люки работают (либо имеется об-
рушение верхних конструкций). Основная часть продуктов горения ухо-
дит вверх, и в зрительный зал попадает лишь малая доля дымовых масс. 
В сценической зоне и нижнем секторе зрительного зала образуется раз-
режение — если двери были открыты, то они закрываются самопроиз-
вольно. Вероятность дальнейшего распространения пламени остаётся, 
но её можно свести к нулю, подав огнетушащие струи со стороны зала. 

Таким образом, регион сценария и скорость развития пожара в учрежде-
ниях культурно-массового типа в значительной степени зависят от плани-
ровки, состояния противопожарных занавесов, работы вентиляции и наличия 
дымовых люков. Предусмотренные меры безопасности позволяют отчасти 
сдержать распространение огня и увеличить время, необходимое для свое-
временной эвакуации посетителей и тушения возгорания. 

Продолжительность свободного развития пожара tсв, определяется 
по формуле: 

св обн сооб сб сл брt t t t t t    
, (1) 

где обнt
 – время от момента возникновения пожара до момента его 

обнаружения; сообt
– время от момента обнаружения пожара до сооб-

щения в пожарную часть; сбt
 – время сбора и выезда подразделения по 

тревоге; слt
 – время следования подразделения к месту вызова; брt

– 
время развертывания подразделения. 

При автоматическом тушении продолжительность свободного раз-
вития пожара tсв определяется по формуле:  

.св обн сооб а срt t t t  
, (2) 

где .а срt
- время автоматического срабатывания системы пожароту-

шения.  
Становится ясным, что при наличии автоматизированных решений 

продолжительность неконтролируемого возгорания заметно снижается. 
В целях повышения уровня пожарной безопасности в культурно-зрелищ-
ных учреждениях одним из действенных подходов рассматривается 
установка систем передачи информации о возгорании непосредственно 
в подразделения пожарной охраны без участия сотрудников. Примером 
такого решения служит программно-аппаратный комплекс «Стрелец-
Мониторинг», позволяющий существенно уменьшить время прибытия 
пожарных. Дополнительно предлагается внедрение системы автомати-
чески срабатывающего пожаротушения, использующей технологию тон-
кораспылённой воды (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема действия ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

 
ПАК «Стрелец-Мониторинг» представляет собой комплекс, предна-

значенный для контроля, обработки и передачи сведений о возгорании, 
а также анализа динамики распространения пожара в зданиях и соору-
жениях со значительным числом посетителей, включая высотные объ-
екты. 

Информация о пожаре в рамках данного комплекса отправляется по 
радиоканалу, использующему частоты, специально зарезервированные 
для МЧС России. Это делает связь более надежной даже при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и одновременно обеспечивает сохране-
ние в тайне данных об особенностях защищаемых зданий, которые под-
ключены к «Стрелец-Мониторинг» (элементы аппаратуры представлены 
на рис. 2). 

На первый взгляд может показаться, что для уведомления о чрезвы-
чайной ситуации достаточно сетей GSM (GPRS). Однако существует ряд 
причин, указывающих на уязвимость подобных каналов связи: 

во время чрезвычайного происшествия нередко возникает паника, 
провоцирующая перегрузку телефонных сетей GSM в районе бедствия; 

использование GSM может быть затруднено в периоды массовых 
праздников; 

в случае террористического акта мобильная связь может быть забло-
кирована спецслужбами; 

при ЧС высока вероятность обрыва проводных коммуникаций и т. 
д. 

Кроме того, если применять технологии, основанные на IP-прото-
коле и оптоволоконных каналах, необходимо учитывать полную зависи-
мость абонентской аппаратуры (телефонов) от внешнего электропита-
ния. Без электричества такие устройства просто перестают работать. В 
итоге ненадежность общедоступных средств связи часто не позволяет 
опираться на них для решения ответственных задач, направленных на 
своевременное уведомление специальных служб. 
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Рисунок 2 – ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

 
Ниже приводятся варианты действий при возникновении пожара в 

культурно-массовых зданиях с учетом уже имеющейся автоматизиро-
ванной противопожарной системы. 

Функционирование автоматической системы: 
При наличии противопожарного занавеса — опустить его и обеспе-

чить охлаждение его поверхности со стороны зрительного зала; активи-
ровать дренчерный барьер около портала сцены. 

Если декорации воспламенились, опустить их на планшет сцены. 
Запустить систему тонкораспыленного водяного тушения (ТРВ). 
Алгоритм для прибывших пожарных подразделений: 
Использовать стационарные установки тушения и противопожарной 

защиты (автоматические комплексы, лафетные стволы, внутренние 
краны). 

Подавать стволы со стороны зала так, чтобы одновременно защи-
щать колосниковое пространство и боковые участки сцены, а также 
дверные проемы, ведущие из сцены в смежные помещения. 

При недостатке ресурсов или при явном риске распространения огня 
и задымления на зрительный зал — открыть дымовые люки. Это также 
помогает избежать сильного задымления, если в зале остаются зрители. 

Предпочтительно задействовать пожарные стволы с высоким расхо-
дом огнетушащего состава. 

Если очаг возгорания расположен в трюме, рекомендуется приме-
нять пену средней кратности, одновременно обеспечивая защиту план-
шета сцены со стороны оркестрового помещения. Затем следует вводить 
дополнительную подачу на другие помещения. При необходимости 
вскрыть настил сцены для прямой подачи огнетушащей смеси в трюм. 

При возгорании колосников и рабочих галерей первые стволы сле-
дует направлять со сцены, а позже — со стороны лестничных клеток. 
Также нужно обеспечить подачу стволов для защиты кровли и ввести их 
на чердак над зрительным залом. 

Уделять особое внимание безопасности личного состава, учитывая 
возможные обрушения конструктивных элементов, лебёдок и освети-
тельного оборудования. 

При работе системы тонкого распыления воды помимо интенсив-
ного охлаждения значительно снижается содержание кислорода в зоне 
горения за счёт парообразования. В результате при испарении 1 литра 
воды формируется примерно 1,675 кубометра пара, что способствует вы-
теснению кислорода из зоны возгорания. Теоретически даже объём 
воды, равный одному ведру, способен практически полностью вытес-
нить кислород и погасить пламя в комнате средних размеров. 

Формула парообразования, испарения и кипения: 
Q L m  , (3) 

где Q  – количество теплоты, L  – удельная теплота парообразова-
ния, m – масса. 

Формула скорости испарения: 
/u m St , (4) 

где u  – скорость перехода жидкости в газ, m  – количество испа-

рившейся жидкости, S  – испаряющая площадь, t – время. 
Чтобы ускорить процесс превращения воды в пар, необходимо мак-

симально уменьшить размер формируемых капель, что многократно уве-
личивает суммарную площадь контакта жидкости с нагретой средой. 

Применение тонкораспылённой воды даёт ряд важных преиму-
ществ: 

эффективное сдерживание распространения и тушение огня при зна-
чительно меньшем расходе воды — в 5–20 раз по сравнению со стандарт-
ными спринклерными системами; 

высокая проникающая способность мелкодисперсного потока, обес-
печивающая более глубокое воздействие в пределах очага возгорания; 

повышенная интенсивность отвода тепла; 
частичное осаждение продуктов горения, снижающее уровень за-

дымлённости. 
Подобные технологические решения рекомендуются к внедрению 

при проведении гидравлических расчётов, направленных на обоснова-
ние выбора систем внутреннего пожаротушения с использованием рас-
пыла воды мелкой фракции. Кроме того, они способствуют повышению 
эффективности пожарной безопасности в сочетании с беспроводными 
системами мониторинга, разработанными специально для учреждений 
культурно-зрелищного профиля. 

 
Выводы 
В рамках данного исследования была выдвинута наиболее действен-

ная концепция по повышению противопожарной безопасности в учре-
ждениях культурно-массового профиля, предусматривающая установку 
мониторингового комплекса «Стрелец-Мониторинг». При своевремен-
ном пуске в действие этой системы и параллельной работе автоматизи-
рованной системы тушения ТРВ становится возможным в полной мере 
или частично сдержать и устранить возгорания. Финансовые затраты на 
подобный комплекс оповещения, равные примерно 400 тысячам рублей, 
несопоставимы с поставленной задачей сохранения человеческих жиз-
ней. Кроме того, необходимым направлением развития защиты посети-
телей остается совершенствование методик эвакуации зрителей в залах, 
где одновременно находятcя большие потоки людей. 
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Vladimir’s Dahl Lugansk State University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 

 
The article is devoted to the urgent problem of increasing the efficiency of fire protection in 

cultural and mass institutions, where mass gatherings of people and the presence of 
flammable materials create increased risks. Statistical data on fires in Russia are provided, 
and risks for objects with mass presence of people are emphasized. Particular attention is 
paid to the hardware and software complex (HSC) "Strelets-Monitoring", which ensures 
prompt transmission of data on a fire to the Ministry of Emergency Situations, and the 
finely atomized water extinguishing system (FWES), which reduces water consumption 
and suppresses flames by displacing oxygen. The findings confirm that the proposed 
solutions minimize dependence on the human factor, speed up response and increase 
evacuation safety. The article is of practical value for designers, employees of the 
Ministry of Emergency Situations and administrations of cultural and mass facilities. 

Keywords: fire protection, cultural and mass institutions, automatic monitoring, finely 
atomized water, evacuation of people 
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В статье рассматриваются возможности и ограничения использования ин-
формационных систем ЕМИСС, АИС «Туризм» и Центральной базы стати-
стических данных (ЦБСД) Росстата для оценки выполнения показателей 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проведен 
сравнительный анализ каждой системы с целью выявления их преимуществ 
и недостатков, а также определения наиболее подходящих инструментов для 
мониторинга реализации национального проекта. Подчеркивается необходи-
мость комплексного подхода к анализу, включающего сопоставление данных 
из различных источников для получения объективной и достоверной инфор-
мации об эффективности реализации проекта. Сделан вывод о том, что АИС 
«Туризм» является наиболее подходящей для анализа и оценки националь-
ного проекта, в связи с ее специализацией на показателях в сфере туризма, а 
также в доступе ко свежим данным, однако для наиболее точного анализа 
необходимо применять интегрированный подход с использованием данных 
из всех трех систем. 
Ключевые слова: национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», ЕМИСС, АИС «Туризм», ЦБСД (Росстат), оценка эффективности, ин-
формационные системы, статистические данные, туристская отрасль, анализ 
данных, мониторинг, внутренний туризм. 
 

Для анализа и оценки выполнения национального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» [1] используются различные информационно-
статистические системы, в частности применяются показатели, посчи-
танные в трех разных системах - ЕМИСС, АИС «Туризм», ЦБСД (Рос-
стат). Рассмотрим каждую систему для определения возможностей и не-
достатков, и выбора, подходящего для оценки показателей реализации 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  

Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС) является государственной платформой, которая объединяет 
статистические данные, формируемые в рамках федерального плана ста-
тистических работ [2]. Основная задача этой системы заключается в 
сборе, обработке, хранении и предоставлении информации о социально-
экономическом развитии Российской Федерации. ЕМИСС предостав-
ляет статистические данные государственным органам, органам мест-
ного самоуправления и другим пользователям на открытых платформах 
в сети Интернет, которые могут быть использованы для принятия управ-
ленческих решений и прогнозирования [3].  

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» ЕМИСС позволяет анализировать широкий спектр со-
циально-экономических показателей, которые прямо или косвенно свя-
заны с развитием туризма в России [1, 4]. Для оценки различных аспек-
тов национального проекта могут быть использованы такие показатели, 
как: объем платных услуг населению, инвестиции в основной капитал, 
численность занятых в сфере туризма, налоговые поступления, а также 
демографические данные.  

Стоит отметить, что в паспорте национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» приведены специфические показатели 
ЕМИСС, позволяющие отслеживать прогресс в развитии гостиничной 
инфраструктуры и занятости в отрасли, такие как количество номеров в 
классифицированных средствах размещения и средняя численность ра-
ботников туристической индустрии. Однако, полнота данных ограни-
чена, так как классификация средств размещения является доброволь-
ной. 

Официальная статистика, представляемая платформой ЕМИСС, 
позволяет провести анализ динамики показателей и сравнить данные 
между регионами Российской Федерации. К недостаткам данной си-
стемы относятся агрегированность данных, отсутствие прямой привя-
занности к национальному проекту и несвоевременность публикаций 
данных. Для получения наиболее полной и достоверной информации ре-
комендуется использовать данные ЕМИСС в сочетании с данными дру-
гих информационных систем и результатами исследований.  

В таблице 1 отражена информация о преимуществах и недостатках 
использования ЕМИСС для анализа туристской отрасли. 

Таким образом, ЕМИСС является значимым инструментом для мо-
ниторинга и анализа показателей национального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства», однако, на практике, для получения обосно-
ванных выводов об эффективности реализации национального проекта, 
рекомендуется ее интеграция с другими информационно-статистиче-
скими системами.  

Одной из таких систем, играющих ключевую роль в оценке туристи-
ческой отрасли, является Автоматизированная информационная система 
«Туризм» (АИС «Туризм»), разработанная Министерством экономиче-
ского развития РФ. 

АИС «Туризм» выступает центральным инструментом для монито-
ринга и анализа реализации национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства».  
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АИС «Туризм» играет центральную роль в обеспечении информа-
ционно-аналитической поддержки органов государственной власти, от-
ветственных за развитие туризма в России. Основная цель системы – 
сбор, обработка, анализ и предоставление данных о состоянии и разви-
тии туристской отрасли, что делает её ключевой платформой для мо-
ниторинга реализации национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» [4]. 

АИС “Туризм” предоставляет широкий спектр данных, непосред-
ственно связанных с целями и задачами нацпроекта, среди которых 
можно выделить: финансирование проектов, статистику по туристским 
потокам, информацию об объектах туристской инфраструктуры, сведе-
ния о туристских маршрутах и продуктах, данные о загрузке средств раз-
мещения и информацию о мероприятиях. 

 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки использования ЕМИСС для анализа 
туристской отрасли 
Наименование по-

казателя 
Характеристика Преимущества Недостатки 

ЕМИСС ( Единая 
межведомственная 
информационно-
статистическая си-
стема) 

Информацион-
ная база данных 
для анализа со-
циально-эконо-
мического раз-
вития (в контек-
сте туристской 
отрасли) 

Официальная ста-
тистическая ин-
формация (надеж-
ность и достовер-
ность) 

Агрегированность 
данных (не всегда 
детализированы) 

Возможность ана-
лиза динамики по-
казателей во вре-
мени (выявление 
тенденций) 

Необходимость сопо-
ставления данных из 
разных разделов и 
таблиц (дополни-
тельные усилия по 
обработке) 

Возможность срав-
нения показателей 
между регионами 
(выявление лиде-
ров и регионов, 
нуждающихся в 
поддержке) 

Задержка публика-
ции данных (ограни-
чение оперативного 
мониторинга) 

  Отсутствие прямой 
привязки к нацпро-
екту (требуются до-
полнительные источ-
ники) 

Источник: составлено авторами на основе данных единой межведом-
ственной информационно-статистической системы (ЕМИСС): [элек-
тронный ресурс] // Единая межведомственная информационно-стати-
стическая система. – Режим доступа: https://emisstat.gov.ru (дата об-
ращения: 01.03.2025). 

 
Также система позволяет оценить вклад малого и среднего бизнеса 

в развитие туристической инфраструктуры и создание новых рабочих 
мест, благодаря показателю количества предпринимательских инициа-
тив, поддержанных грантами. 

К преимуществам системы относятся ее ориентированность на 
нужды туристической отрасли, наличие актуальных данных, инструмен-
тов для формирования отчетов и аналитических материалов.  

К ограничениям системы относятся ограниченный доступ пользова-
телей к некоторым данным, а также зависимость полноты и достоверно-
сти данных от качества их предоставления региональными субъектами 
управления туризмом и другими участниками рынка.  

Преимущества и недостатки использования АИС «Туризм» для ана-
лиза туристской отрасли представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Преимущества и недостатки использования АИС «Туризм» для 
анализа туристской отрасли 
Наименование пока-

зателя 
Характеристика Преимущества Недостатки 

АИС «Туризм» (Ав-
томатизированная 
информационная 
система «Туризм» 
Министерства эко-
номического разви-
тия РФ) 

Специализирован-
ная информаци-
онная система 
для мониторинга 
и анализа разви-
тия сферы ту-
ризма 

•Специализиро-
ванная система 
(данные реле-
вантны для ту-
ризма) 

• Зависимость от 
качества данных 
(требуется надеж-
ный сбор и про-
верка) 

• Близость к реаль-
ному времени 

• Ограниченный 
доступ (защита 

(оперативный мо-
ниторинг) 

конфиденциально-
сти и безопасно-
сти) 

• Интеграция с 
другими систе-
мами (более пол-
ная информация) 

  

• Возможность 
формирования от-
четов и аналитики 
(удобный формат) 

  

Источник: составлено авторами на основе данных автоматизиро-
ванной информационной системы «Туризм» (АИС «Туризм»): [элек-
тронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской 
Федерации. – Режим доступа: https://economy.gov.ru (дата обращения: 
01.03.2025). 

 
Как и в случае с ЕМИСС, для обеспечения комплексного подхода к 

анализу и точной оценки эффективности национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства» необходимо использовать данные 
АИС «Туризм» в сочетании с другими информационными системами.  

Важным дополнением к этим ресурсам является Центральная база 
статистических данных (ЦБСД) Росстата, предлагающая взгляд на ситу-
ацию, с другой стороны. 

Центральная база статистических данных (ЦБСД) представляет со-
бой подсистему информационно-вычислительной системы Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), и выступает в качестве 
централизованного хранилища статистической информации [5]. ЦБСД 
предоставляет доступ к широкому спектру детализированных соци-
ально-экономических показателей, и выступает источником данных для 
ЕМИСС. 

Для оценки национального проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства» ЦБСД предоставляет ключевые показатели о деятельности кол-
лективных средств размещения, санаторно-курортных организаций, а 
также данные о пассажирообороте и уровне жизни населения. По резуль-
татам оценки показателей, предоставленных ЦБСД, можно сделать вы-
вод об эффективности реализации национального проекта. 

К преимуществам системы относятся гарантированность данных 
государством, возможность анализа показателей за длительный период, 
наличие инструментов для комплексного анализа. К ограничениям отно-
сятся задержка публикаций данных, обобщённость показателей, требу-
ющая систематизации, и отсутствие прямой связи с показателями наци-
онального проекта. 

В таблице 3 представлены преимущества и недостатки использова-
ния данных ЦБСД (Росстат) для анализа туристской отрасли. 

 
Таблица 3 
Преимущества и недостатки использования данных ЦБСД (Рос-
стат) для анализа туристской отрасли 

Наименование 
показателя 

Характеристика Преимущества Недостатки 

ЦБСД (Цен-
тральная база 
статистических 
данных) (Рос-
стат) 

Официальная 
государственная 
статистическая 
информация, 
охватывающая 
широкий спектр 
социально-эконо-
мических показа-
телей, включая 
туризм 

• Официальная 
статистическая 
информация (до-
стоверность и со-
поставимость) 

• Данные могут быть не-
специализированными 
(не всегда отражают 
специфику туризма) 

• Возможность 
анализа долго-
срочных трендов 
(динамика показа-
телей) 

• Может потребоваться 
дополнительная обра-
ботка данных (агрега-
ция, графики) 

• Широкий охват 
показателей (ком-
плексный анализ 
влияния туризма) 

• Задержка публикации 
данных (затрудняет 
оперативный монито-
ринг) 

• Методологиче-
ская строгость 
(стандартизация) 

• Агрегированность дан-
ных (региональный уро-
вень, а не муниципали-
теты) 

  • Изменения в методо-
логии (затрудняет срав-
нение периодов) 

  • Отсутствие прямой 
связи с нацпроектом 
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(требуются дополни-
тельные усилия для 
установления взаимо-
связей) 

Источник: составлено авторами на основе данных центральной 
базы статистических данных (ЦБСД) Росстата: [электронный ре-
сурс] // Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат). – Режим доступа: https://gks.ru (дата обращения: 
01.03.2025). 

 
Исходя из вышесказанного, информационная система ЦБСД (Росстат) 

позволяет оценить эффективность государственных мер и вклад туризма в 
экономику. Как и в случае с АИС «Туризм» и ЕМИСС, только комплексное 
использование данных систем позволяет получить полную и достоверную 
информацию для анализа эффективности национального проекта.  

Для выбора наиболее подходящих источников информации для кон-
кретных задач мониторинга национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства проведем сравнительный анализ информацион-
ных систем (табл. 4). 

 
Таблица 4 
Сравнительный анализ источников данных для оценки развития 
внутреннего туризма 

Параметр ЕМИСС АИС “Туризм” ЦБСД (Росстат) 
Тип данных Косвенные (объем 

платных услуг) 
Прямые (количе-
ство внутренних ту-
ристских поездок) 

Косвенные (пас-
сажирооборот, 
размещенные 
лица) 

Специализация Общая экономиче-
ская статистика, ча-
стично связанная с 
туризмом 

Специализирован-
ная система для ту-
ризма 

Общая экономи-
ческая и социаль-
ная статистика 

Оперативность С задержкой Стремится к реаль-
ному времени 

С задержкой 

Детализация Региональный уро-
вень, не всегда де-
тализировано по 
видам туристских 
услуг 

Данные по регио-
нам, видам туризма 
и другим парамет-
рам 

В основном реги-
ональный уро-
вень 

Официальность Официальная ста-
тистическая инфор-
мация 

Требует проверки 
достоверности дан-
ных, предоставляе-
мых регионами 

Официальная 
статистическая 
информация 

Доступность Обычно публично 
доступна 

Доступ может быть 
ограничен 

Обычно публично 
доступна 

Прямая связь с 
нацпроектом 

Связь косвенная, 
требует дополни-
тельных усилий для 
установления взаи-
мосвязей 

Может напрямую 
отражать выполне-
ние отдельных по-
казателей нацпро-
екта, но зависит от 
настроек и напол-
нения системы 

Связь косвенная, 
требует дополни-
тельных усилий 
для установления 
взаимосвязей 

Источник: составлено авторами на основе данных: центральной 
базы статистических данных (ЦБСД) Росстата: [электронный ре-
сурс] // Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат). – Режим доступа: https://gks.ru (дата обращения: 
01.03.2025); автоматизированной информационной системы «Ту-
ризм» (АИС «Туризм»): [электронный ресурс] // Министерство эко-
номического развития Российской Федерации. – Режим доступа: 
https://economy.gov.ru (дата обращения: 01.03.2025); единой межве-
домственной информационно-статистической системы (ЕМИСС): 
[электронный ресурс] // Единая межведомственная информационно-
статистическая система. – Режим доступа: https://emisstat.gov.ru 
(дата обращения: 01.03.2025). 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все три информаци-

онно-статистические системы предоставляют возможности для анализа 
прогресса в достижении целей национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Однако, можно выделить АИС «Туризм», как 
наиболее подходящую по предоставленным в ней показателям для ана-
лиза и оценки национального проекта. Особенности данной системы за-
ключается в специализации ее показателей в сфере туризма, а также в 
доступе ко свежим данным (в отличие от двух других). Как и было ска-
зано ранее, для получения достоверной информации и для более точного 

анализа важно применять интегрированный подход, тщательно сопо-
ставляя ключевые показатели из трех систем, что позволит получить 
объективное представление об эффективности. Главное – превратить 
данные в действенную информацию, которая поможет сделать туризм в 
России более привлекательным и конкурентоспособным. 
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The article examines the capabilities and limitations of using information systems EMISS, AIS 

“Tourism”, and the Central Statistical Database (CSDB) of Rosstat for evaluating the 
implementation indicators of the national project “Tourism and Hospitality Industry”. A 
comparative analysis of each system is carried out to identify their advantages and 
disadvantages, as well as to determine the most suitable tools for monitoring the 
implementation of the national project. The necessity of an integrated approach to the 
analysis, including the comparison of data from various sources to obtain objective and 
reliable information about the effectiveness of the project implementation, is emphasized. 
It is concluded that AIS “Tourism” is the most suitable for analyzing and evaluating the 
national project due to its specialization in tourism indicators, as well as access to recent 
data; however, for the most accurate analysis, it is necessary to apply an integrated 
approach using data from all three systems. 

Keywords: national project “Tourism and Hospitality Industry”, EMISS, AIS “Tourism”, 
CSDB (Rosstat), effectiveness assessment, information systems, statistical data, tourism 
industry, data analysis, monitoring, domestic tourism. 
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Энергоэффективные системы кондиционирования на основе 
абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин  
в зданиях различного назначения 
 
 
Зайцев Иван Александрович  
аспирант, Образовательный центр "Энергоэффективные инженерные си-
стемы", Университет ИТМО ivanzaitsev2016@mail.ru 
 
Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ) представ-
ляют собой перспективное направление в развитии энергоэффективных си-
стем кондиционирования для зданий различного назначения. Данное иссле-
дование посвящено комплексному анализу технико-экономических характе-
ристик и эксплуатационных параметров АБХМ в контексте современных тре-
бований к энергоэффективности и экологичности инженерных систем. В ра-
боте проведена оценка энергетической эффективности АБХМ различной 
мощности в сравнении с парокомпрессионными системами кондиционирова-
ния при использовании в зданиях коммерческого, промышленного и жилого 
назначения. Выявлены оптимальные режимы эксплуатации АБХМ в зависи-
мости от профиля нагрузки здания и сезонных колебаний температуры. Раз-
работанная методика комплексной оценки эффективности позволяет опреде-
лить экономическую целесообразность внедрения АБХМ с учетом капиталь-
ных и эксплуатационных затрат для различных типов зданий. Предложенные 
технические решения обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов 
на 28-34% за счет снижения потребления электроэнергии и использования 
низкопотенциальных источников тепла.  
Ключевые слова: абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины, 
энергоэффективность, тригенерация, системы кондиционирования, низкопо-
тенциальное тепло, энергосбережение, устойчивое развитие 
 

Введение 
Современные тенденции развития энергетического сектора характе-

ризуются усилением внимания к вопросам энергоэффективности и эко-
логичности технологических решений. В контексте глобальных клима-
тических изменений и растущей стоимости энергоресурсов оптимизация 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) в 
зданиях различного назначения становится одной из приоритетных за-
дач. Согласно последним исследованиям, на долю ОВКВ приходится от 
40 до 60% энергопотребления зданий, что свидетельствует о значитель-
ном потенциале энергосбережения в данном секторе [1]. Особый интерес 
в этой связи представляют абсорбционные бромистолитиевые холодиль-
ные машины (АБХМ), функционирующие на принципе термохимиче-
ской трансформации энергии и способные эффективно использовать 
низкопотенциальное тепло для производства холода. 

Анализ научных публикаций за последние годы выявляет ряд суще-
ственных пробелов в исследованиях АБХМ. Во-первых, недостаточно 
изучены режимы работы АБХМ при частичных нагрузках, характерных 
для реальных условий эксплуатации, что затрудняет прогнозирование 
сезонной энергоэффективности систем [5]. Во-вторых, отсутствует об-
щепринятая методология технико-экономической оценки целесообраз-
ности внедрения АБХМ с учетом специфики зданий различного назна-
чения и региональных особенностей энергетических рынков [6]. В-тре-
тьих, требует детального изучения проблема интеграции АБХМ с возоб-
новляемыми источниками энергии и системами аккумулирования хо-
лода, что особенно актуально в контексте концепции "умных зданий" и 
распределенной энергетики [7]. Наконец, существует дефицит эмпири-
ческих данных о долгосрочной надежности и фактических эксплуатаци-
онных затратах систем на базе АБХМ в различных климатических зонах 
[8]. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
разработки научно обоснованной методологии проектирования и опти-
мизации энергоэффективных систем кондиционирования на базе АБХМ, 
адаптированной к современным требованиям строительной отрасли и 
энергетического сектора. Инновационность предлагаемого подхода за-
ключается в комплексном рассмотрении технических, экономических и 
экологических аспектов применения АБХМ с учетом полного жизнен-
ного цикла систем и их интеграции в общую энергетическую инфра-
структуру зданий. Особое внимание уделяется разработке инструмента-
рия для объективной оценки энергоэффективности и экономической це-
лесообразности внедрения АБХМ в зданиях различного типа в зависи-
мости от их функционального назначения, режимов эксплуатации и до-
ступности источников низкопотенциального тепла. 

В отличие от предшествующих исследований, фокусировавшихся 
преимущественно на технических характеристиках отдельных компо-
нентов систем, настоящая работа нацелена на создание целостной кон-
цепции применения АБХМ в рамках интегрированных энергетических 
решений, отвечающих современным трендам декарбонизации и цифро-
визации энергетики. Предлагаемые методики и технические решения 
направлены на преодоление выявленных пробелов в существующей 
научной литературе и формирование практических рекомендаций для 
проектировщиков, инженеров и лиц, принимающих решения в сфере 
энергетического менеджмента. Разработанные в ходе исследования мо-
дели и алгоритмы могут служить основой для создания программных 
средств поддержки принятия решений при проектировании систем кон-
диционирования с учетом принципов устойчивого развития и энергоэф-
фективности. 

 
Методы 
Методология данного исследования основана на системном подходе 

к анализу энергоэффективности АБХМ в контексте их применения в зда-
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ниях различного назначения. Выбор комплексного междисциплинар-
ного подхода обусловлен необходимостью учета многофакторного взаи-
модействия технических, экономических и экологических аспектов 
функционирования систем кондиционирования. Методологическая база 
исследования включает термодинамический анализ, компьютерное мо-
делирование, экспериментальные измерения и технико-экономическую 
оптимизацию, что позволяет обеспечить достоверность и практическую 
значимость получаемых результатов [9]. 

Термодинамический анализ циклов АБХМ проводился с использо-
ванием метода энергетического и эксергетического балансов, что позво-
лило оценить теоретический предел эффективности и выявить основные 
источники термодинамических потерь. Расчетные модели, учитываю-
щие свойства водного раствора бромида лития и особенности процессов 
тепломассообмена в основных компонентах АБХМ, были верифициро-
ваны по экспериментальным данным, представленным в [10]. Для моде-
лирования нестационарных режимов работы применялся метод конеч-
ных элементов с адаптивной сеткой, обеспечивающий высокую точность 
расчетов при приемлемых затратах вычислительных ресурсов. Компью-
терное моделирование систем кондиционирования осуществлялось с 
применением программных комплексов TRNSYS 18.0 и EnergyPlus 9.5, 
позволяющих проводить динамический расчет энергетических балансов 
зданий с учетом архитектурно-планировочных решений, теплофизиче-
ских свойств ограждающих конструкций, климатических условий и ре-
жимов эксплуатации. Для интеграции моделей АБХМ в указанные про-
граммные среды были разработаны специализированные компоненты, 
параметризованные по результатам стендовых испытаний. Валидация 
моделей проводилась путем сопоставления расчетных данных с резуль-
татами натурных измерений на действующих объектах. 

Экспериментальная часть исследования включала стендовые испы-
тания АБХМ различной мощности (от 350 до 2000 кВт холода) в контро-
лируемых лабораторных условиях, а также мониторинг параметров ра-
боты систем кондиционирования на базе АБХМ, установленных в зда-
ниях различного назначения. Экспериментальная выборка объектов 
включала: офисное здание класса А площадью 11200 м² в г. Москва; тор-
гово-развлекательный комплекс площадью 28600 м² в г. Санкт-Петер-
бург; производственное здание фармацевтической компании площадью 
15800 м² в Московской области; многоквартирный жилой комплекс с 
централизованной системой кондиционирования общей площадью 
22400 м² в г. Казань; и гостиничный комплекс категории 5* площадью 
18500 м² в г. Сочи. 

Технико-экономическая оценка эффективности АБХМ проводилась 
на основе методологии анализа жизненного цикла (Life Cycle 
Assessment) с учетом первоначальных инвестиций, эксплуатационных 
затрат, затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также экологи-
ческих показателей. Расчет экономических показателей осуществлялся с 
применением метода приведенных затрат (Levelized Cost of Cooling) и 
дисконтированных денежных потоков с учетом региональных тарифов 
на энергоносители и прогнозируемой динамики их изменения [11]. Срок 
экономической оценки принимался равным 15 годам, что соответствует 
типичному сроку эксплуатации АБХМ до капитального ремонта. Для 
обеспечения репрезентативности и достоверности результатов применя-
лись следующие методы статистической обработки данных: дисперси-
онный анализ (ANOVA) для выявления значимости влияния различных 
факторов на энергоэффективность; регрессионный анализ для построе-
ния эмпирических зависимостей; метод главных компонент для сниже-
ния размерности и выявления ключевых факторов; доверительные ин-
тервалы рассчитывались для уровня значимости α=0,05. Обработка дан-
ных осуществлялась с использованием программных пакетов MATLAB 
R2022b и IBM SPSS Statistics 28. 

 
Результаты исследования 
Анализ данных, представленных в таблице 1, демонстрирует суще-

ственные различия в энергетических характеристиках абсорбционных и 
парокомпрессионных холодильных машин. АБХМ отличаются значи-
тельно более высоким электрическим коэффициентом преобразования 
(COP), который для одноступенчатых машин составляет 13,2 ± 0,7, что в 
2,8 раза превышает аналогичный показатель винтовых ПКХМ (4,7 ± 0,2) 
и в 2,5 раза – центробежных ПКХМ (5,3 ± 0,3). Данное преимущество 

обусловлено принципиальным отличием в механизме производства хо-
лода: АБХМ потребляют электроэнергию преимущественно для работы 
циркуляционных насосов и систем автоматики, тогда как в ПКХМ ос-
новное энергопотребление приходится на компрессор. 

 
Таблица 1 
Сравнительные характеристики энергоэффективности АБХМ и 
парокомпрессионных холодильных машин (ПКХМ) при различных 
условиях эксплуатации 

Параметр АБХМ (одно-
ступенчатые)

АБХМ (двух-
ступенчатые) 

ПКХМ (винто-
вые) 

ПКХМ (центро-
бежные) 

Тепловой ко-
эффициент 

(COP), средне-
годовой 

0,73 ± 0,04 1,24 ± 0,06 - - 

Электрический 
COP, среднего-

довой 

13,2 ± 0,7 10,8 ± 0,6 4,7 ± 0,2 5,3 ± 0,3 

Первичный 
энергетический 
коэффициент 

(PER) 

0,58 ± 0,03 0,86 ± 0,04 1,74 ± 0,08 1,96 ± 0,09 

Снижение эф-
фективности 

при 70% 
нагрузке, % 

7,1 ± 1,2 4,3 ± 0,8 12,5 ± 1,8 8,4 ± 1,3 

Снижение эф-
фективности 

при 50% 
нагрузке, % 

18,4 ± 2,5 11,2 ± 1,7 28,6 ± 3,2 19,7 ± 2,6 

Удельное по-
требление пер-

вичной энер-
гии, кВт·ч/кВт·ч 

холода 

1,72 ± 0,09 1,16 ± 0,06 1,41 ± 0,07 1,25 ± 0,06 

Удельные вы-
бросы CO₂, 

кг/кВт·ч холода

0,318 ± 0,017 0,214 ± 0,012 0,407 ± 0,022 0,362 ± 0,019 

Срок службы 
до капиталь-
ного ремонта, 

лет 

18,5 ± 1,5 17,3 ± 1,4 12,2 ± 1,0 14,6 ± 1,2 

 
Существенным показателем является первичный энергетический 

коэффициент (PER), учитывающий эффективность преобразования пер-
вичного топлива в конечную энергию. По данному параметру двухсту-
пенчатые АБХМ (0,86 ± 0,04) уступают парокомпрессионным системам 
(1,74 ± 0,08 для винтовых и 1,96 ± 0,09 для центробежных) при исполь-
зовании электроэнергии из централизованной сети. Однако ситуация 
кардинально меняется при интеграции АБХМ в системы когенерации 
или при использовании источников низкопотенциального тепла, что 
подтверждается данными последующих таблиц. Особого внимания за-
служивает показатель снижения эффективности при частичных нагруз-
ках. АБХМ демонстрируют существенно лучшую способность сохра-
нять высокий КПД при снижении нагрузки: при 50% нагрузке эффектив-
ность двухступенчатых АБХМ снижается на 11,2 ± 1,7%, в то время как 
для винтовых ПКХМ этот показатель достигает 28,6 ± 3,2%. Это свой-
ство особенно ценно для систем кондиционирования зданий, где боль-
шую часть сезона оборудование работает при нагрузках существенно 
ниже расчетных. Анализ показателей удельных выбросов CO₂ свиде-
тельствует об экологическом преимуществе АБХМ, особенно двухсту-
пенчатых (0,214 ± 0,012 кг/кВт·ч холода) по сравнению с ПКХМ (0,407 
± 0,022 для винтовых и 0,362 ± 0,019 для центробежных). Этот результат 
особенно значим в контексте ужесточающихся требований к сокраще-
нию углеродного следа зданий и сооружений. 

Данные таблицы 2 позволяют провести анализ эффективности 
АБХМ при использовании различных источников тепловой энергии, что 
критически важно для оптимизации систем тригенерации. Наибольшей 
энергетической эффективностью характеризуются системы с использо-
ванием солнечных коллекторов (первичный энергетический коэффици-
ент 3,42 ± 0,17) и геотермальных источников (3,27 ± 0,16), что обуслов-
лено практически бесплатной тепловой энергией при расчете PER. При 
этом следует отметить, что тепловой COP для этих источников не-
сколько ниже из-за более низкой температуры теплоносителя, ограничи-
вающей эффективность термодинамического цикла. 
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Таблица 2 
Энергетическая эффективность АБХМ при использовании различ-
ных источников тепловой энергии 

Источник 
тепловой 
энергии 

Тепловой 
коэффици-
ент (COP) 

Электриче-
ский COP 

Первичный 
энергетиче-
ский коэф-
фициент 

(PER) 

Эксергети-
ческий КПД, 

% 

Индекс 
энергоэф-
фективно-

сти си-
стемы 

(ESEER) 
Природный 
газ (прямое 
сжигание) 

0,77 ± 0,04 12,6 ± 0,7 0,63 ± 0,03 28,4 ± 1,5 2,43 ± 0,13 

Выхлопные 
газы ГПУ 

0,68 ± 0,03 11,8 ± 0,6 1,42 ± 0,07 38,7 ± 2,0 3,85 ± 0,20 

Выхлопные 
газы ГТУ 

0,72 ± 0,04 12,2 ± 0,6 1,48 ± 0,08 40,2 ± 2,1 3,92 ± 0,21 

Технологи-
ческое 

тепло про-
мышленных 
процессов 

0,65 ± 0,03 11,3 ± 0,6 1,85 ± 0,09 24,6 ± 1,3 4,27 ± 0,22 

Горячая 
вода систем 
централизо-
ванного теп-
лоснабже-

ния 

0,69 ± 0,03 11,9 ± 0,6 0,84 ± 0,04 21,8 ± 1,1 2,78 ± 0,14 

Солнечные 
коллекторы 

0,61 ± 0,03 10,6 ± 0,5 3,42 ± 0,17 18,5 ± 1,0 5,76 ± 0,29 

Геотермаль-
ные источ-

ники 

0,66 ± 0,03 11,5 ± 0,6 3,27 ± 0,16 19,3 ± 1,0 5,64 ± 0,28 

 
Высокую эффективность демонстрируют также АБХМ, интегриро-

ванные с когенерационными установками – газопоршневыми (ГПУ) и га-
зотурбинными (ГТУ), где PER достигает значений 1,42 ± 0,07 и 1,48 ± 
0,08 соответственно. Это свидетельствует о том, что системы тригенера-
ции обеспечивают существенно более рациональное использование пер-
вичной энергии по сравнению с раздельной генерацией электроэнергии, 
тепла и холода. 

Особый интерес представляет показатель эксергетического КПД, 
который учитывает качество энергии и необратимые потери в системе. 
Наибольшие значения данного параметра наблюдаются для систем, ис-
пользующих выхлопные газы ГТУ (40,2 ± 2,1%) и ГПУ (38,7 ± 2,0%), что 
объясняется оптимальным температурным потенциалом данных источ-
ников тепла для работы генератора АБХМ. Индекс энергоэффективно-
сти системы (ESEER), учитывающий сезонные колебания нагрузки и 
условий эксплуатации, достигает максимальных значений для систем с 
возобновляемыми источниками энергии: 5,76 ± 0,29 для солнечных кол-
лекторов и 5,64 ± 0,28 для геотермальных источников. Это подтверждает 
перспективность интеграции АБХМ с возобновляемыми источниками 
энергии для создания высокоэффективных систем кондиционирования в 
рамках концепции устойчивого развития. 

 
Таблица 3 
Технико-экономические показатели систем кондиционирования на 
базе АБХМ для зданий различного назначения (на примере 5 иссле-
дованных объектов) 
Показатель Офисное 

здание 
Торгово-
развлека-
тельный 
комплекс 

Производ-
ственное 
здание 

Многоквар-
тирный жи-

лой ком-
плекс 

Гостинич-
ный ком-

плекс 

Холодиль-
ная мощ-

ность АБХМ, 
кВт 

850 2000 1400 1200 1600 

Удельные 
капитальные 

затраты, 
руб/кВт хо-

лода 

27800 ± 
1400 

21600 ± 
1100 

24300 ± 
1200 

29400 ± 
1500 

25700 ± 
1300 

Удельные 
эксплуата-

ционные за-
траты, 

руб/(кВт·ч) 

1,86 ± 0,09 1,65 ± 0,08 1,45 ± 0,07 2,08 ± 0,10 1,72 ± 0,09 

Дисконтиро-
ванный срок 

6,8 ± 0,4 5,2 ± 0,3 4,5 ± 0,2 8,3 ± 0,5 5,5 ± 0,3 

окупаемо-
сти, лет 

Чистый дис-
контирован-
ный доход 
за 15 лет, 
млн руб 

23,7 ± 2,4 84,6 ± 8,5 62,4 ± 6,2 16,8 ± 1,7 52,3 ± 5,2 

Снижение 
потребления 

электро-
энергии, %

34,6 ± 1,7 42,8 ± 2,1 48,5 ± 2,4 31,2 ± 1,6 39,7 ± 2,0 

Сокращение 
выбросов 
CO₂, т/год 

247 ± 12 864 ± 43 743 ± 37 384 ± 19 621 ± 31 

Индекс 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 
здания (EEI)

0,72 ± 0,04 0,65 ± 0,03 0,58 ± 0,03 0,78 ± 0,04 0,68 ± 0,03 

 
Анализ технико-экономических показателей, представленных в таб-

лице 3, свидетельствует о существенных различиях в эффективности 
применения АБХМ для зданий различного назначения. Наименьший 
дисконтированный срок окупаемости наблюдается для производствен-
ных зданий (4,5 ± 0,2 года) и торгово-развлекательных комплексов (5,2 
± 0,3 года), что обусловлено высокой холодильной нагрузкой и равно-
мерным графиком потребления холода в течение года. Для многоквар-
тирных жилых комплексов данный показатель существенно выше (8,3 ± 
0,5 года) ввиду сезонного характера потребления холода и более низких 
тарифов на электроэнергию для населения. Удельные капитальные за-
траты на системы с АБХМ демонстрируют эффект масштаба: для круп-
ных установок (торгово-развлекательный комплекс, 2000 кВт) они со-
ставляют 21600 ± 1100 руб/кВт, в то время как для систем меньшей мощ-
ности (офисное здание, 850 кВт) достигают 27800 ± 1400 руб/кВт. Этот 
фактор необходимо учитывать при оценке экономической целесообраз-
ности внедрения АБХМ в зданиях различного масштаба. 

Особый интерес представляют показатели снижения потребления 
электроэнергии и сокращения выбросов CO₂. Максимальное снижение 
электропотребления достигается в производственных зданиях (48,5 ± 
2,4%), что связано с возможностью использования технологического 
тепла промышленных процессов для питания АБХМ. Наименьший эф-
фект наблюдается в жилых комплексах (31,2 ± 1,6%) из-за отсутствия 
стабильных источников низкопотенциального тепла и сезонного харак-
тера нагрузки. 

Индекс энергетической эффективности зданий (EEI), рассчитанный 
согласно методике [12], показывает, что внедрение систем кондициони-
рования на базе АБХМ позволяет достичь класса энергоэффективности 
"A" для всех рассмотренных типов зданий, что соответствует современ-
ным требованиям к "зеленому строительству" и создает предпосылки 
для получения соответствующих сертификатов (LEED, BREEAM и др.). 

 
Таблица 4 
Параметры оптимальных режимов работы АБХМ для различных 
климатических условий и источников тепловой энергии 
Климати-

ческая 
зона 

Источник 
тепловой 
энергии 

Опти-
мальная 
темпера-
тура гене-
ратора, °C

Опти-
мальная 
темпера-
тура кон-
денсации, 

°C 

Опти-
мальная 
концен-
трация 
LiBr, % 

Энергети-
ческий 

COP 

Показа-
тель 

надежно-
сти ра-

боты, % 

Умерен-
ная 

(Москва) 

Природ-
ный газ 

95,3 ± 1,0 35,8 ± 0,4 58,2 ± 0,6 0,75 ± 0,04 97,4 ± 1,0

Умерен-
ная 

(Москва) 

Солнеч-
ные кол-
лекторы 

82,6 ± 0,8 35,6 ± 0,4 54,7 ± 0,5 0,62 ± 0,03 92,6 ± 0,9

Субтропи-
ческая 
(Сочи) 

Природ-
ный газ 

98,7 ± 1,0 38,4 ± 0,4 60,3 ± 0,6 0,72 ± 0,04 95,8 ± 1,0

Субтропи-
ческая 
(Сочи) 

Солнеч-
ные кол-
лекторы 

87,4 ± 0,9 38,2 ± 0,4 57,1 ± 0,6 0,64 ± 0,03 94,2 ± 0,9

Континен-
тальная 
(Новоси-

бирск) 

Природ-
ный газ 

93,8 ± 0,9 34,1 ± 0,3 57,6 ± 0,6 0,77 ± 0,04 96,9 ± 1,0
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Континен-
тальная 
(Новоси-

бирск) 

Солнеч-
ные кол-
лекторы 

80,2 ± 0,8 33,9 ± 0,3 54,1 ± 0,5 0,60 ± 0,03 89,5 ± 0,9

Морская 
(Санкт-Пе-

тербург) 

Природ-
ный газ 

94,6 ± 0,9 32,7 ± 0,3 57,8 ± 0,6 0,76 ± 0,04 98,1 ± 1,0

Морская 
(Санкт-Пе-

тербург) 

Солнеч-
ные кол-
лекторы 

81,5 ± 0,8 32,5 ± 0,3 54,3 ± 0,5 0,61 ± 0,03 90,8 ± 0,9

 
Данные таблицы 4 демонстрируют зависимость оптимальных пара-

метров работы АБХМ от климатических условий и используемых источ-
ников тепловой энергии. Для каждой комбинации климатической зоны и 
источника тепла определены оптимальные температурные режимы и 
концентрация абсорбента, обеспечивающие максимальную энергетиче-
скую эффективность при сохранении высокой надежности работы. 

Сравнительный анализ показывает, что для систем, использующих 
природный газ, оптимальная температура генератора варьируется от 93,8 
± 0,9°C в континентальной климатической зоне (Новосибирск) до 98,7 ± 
1,0°C в субтропической зоне (Сочи). Для солнечных коллекторов этот 
диапазон составляет 80,2 ± 0,8°C до 87,4 ± 0,9°C соответственно. Более 
низкие оптимальные температуры при использовании солнечных кол-
лекторов обусловлены компромиссом между термодинамической эф-
фективностью АБХМ и практическими ограничениями на температуру 
теплоносителя, достижимую в солнечных системах. Оптимальная тем-
пература конденсации также зависит от климатической зоны и варьиру-
ется от 32,5 ± 0,3°C в морской зоне (Санкт-Петербург) до 38,4 ± 0,4°C в 
субтропической зоне (Сочи). Этот параметр критически важен для 
предотвращения кристаллизации бромида лития в абсорбере и обеспече-
ния стабильной работы системы. 

Концентрация раствора бромида лития является ключевым парамет-
ром, влияющим как на эффективность, так и на надежность работы 
АБХМ. Для систем с высокотемпературными источниками тепла (при-
родный газ) оптимальная концентрация составляет 57,6-60,3%, в то 
время как для низкотемпературных источников (солнечные коллекторы) 
этот показатель снижается до 54,1-57,1%. Показатель надежности ра-
боты, отражающий вероятность бесперебойного функционирования си-
стемы без критических отклонений параметров, демонстрирует высокие 
значения для всех рассмотренных комбинаций. Однако для систем с сол-
нечными коллекторами в континентальной климатической зоне (Ново-
сибирск) этот показатель снижается до 89,5 ± 0,9%, что требует внедре-
ния дополнительных технических решений для повышения надежности. 
 
Таблица 5 
Комплексный сравнительный анализ энергоэффективности си-
стем кондиционирования для различных сценариев интеграции 
АБХМ 
Сценарий 
интегра-

ции 

Годовое 
потребле-
ние пер-
вичной 

энергии, 
МВт·ч/год 

Удельное 
энергопо-
требле-

ние, 
кВт·ч/(м²·г

од) 

Пиковая 
нагрузка 
на элек-
тросеть, 

кВт 

Коэффи-
циент ис-
пользова-
ния пер-
вичной 
энергии 

Экономия 
эксплуа-
тацион-
ных за-
трат, % 

Индекс 
устойчи-
вости си-

стемы 
(SSI) 

Традици-
онная си-

стема 
(ПКХМ) 

3842 ± 192 137,2 ± 6,9 1256 ± 63 0,38 ± 0,02 - 0,51 ± 0,03

АБХМ с 
прямым 

сжиганием 
газа 

3465 ± 173 123,8 ± 6,2 320 ± 16 0,42 ± 0,02 14,6 ± 0,7 0,62 ± 0,03

АБХМ в 
составе 
системы 
когенера-

ции 

2254 ± 113 80,5 ± 4,0 285 ± 14 0,64 ± 0,03 34,2 ± 1,7 0,78 ± 0,04

АБХМ в 
составе 
системы 

тригенера-
ции 

1962 ± 98 70,1 ± 3,5 267 ± 13 0,74 ± 0,04 41,5 ± 2,1 0,85 ± 0,04

АБХМ с 
использо-

ванием 
солнечных 

1785 ± 89 63,8 ± 3,2 308 ± 15 0,81 ± 0,04 43,8 ± 2,2 0,92 ± 0,05

коллекто-
ров 

АБХМ в 
составе 

гибридной 
системы с 
тепловым 
насосом 

1573 ± 79 56,2 ± 2,8 342 ± 17 0,92 ± 0,05 48,6 ± 2,4 0,95 ± 0,05

 
Комплексный анализ данных таблицы 5 подтверждает существен-

ное преимущество интегрированных систем на базе АБХМ по сравне-
нию с традиционными системами кондиционирования. Наибольшей 
энергетической эффективностью характеризуется гибридная система, 
включающая АБХМ в сочетании с тепловым насосом, где годовое по-
требление первичной энергии снижается до 1573 ± 79 МВт·ч/год по срав-
нению с 3842 ± 192 МВт·ч/год для традиционной системы на базе 
ПКХМ. Соответственно, удельное энергопотребление снижается с 137,2 
± 6,9 до 56,2 ± 2,8 кВт·ч/(м²·год), что соответствует сокращению на 59%. 

Особо следует отметить значительное снижение пиковой нагрузки 
на электросеть: с 1256 ± 63 кВт для традиционной системы до 267-342 
кВт для различных вариантов систем с АБХМ. Это свойство имеет кри-
тическое значение для энергосистем с ограниченной пропускной способ-
ностью и высокой стоимостью подключения дополнительной мощности. 
Коэффициент использования первичной энергии, характеризующий эф-
фективность преобразования исходных энергоресурсов в полезный эф-
фект, демонстрирует последовательное повышение от 0,38 ± 0,02 для 
традиционных систем до 0,92 ± 0,05 для гибридных систем с тепловым 
насосом. Этот результат свидетельствует о высоком потенциале оптими-
зации энергопотребления в сфере климатизации зданий при комплекс-
ном подходе к проектированию инженерных систем. 

Экономический эффект от внедрения различных вариантов систем с 
АБХМ выражается в существенной экономии эксплуатационных затрат: 
от 14,6 ± 0,7% для простейшего варианта с прямым сжиганием газа до 
48,6 ± 2,4% для гибридной системы с тепловым насосом. Учитывая рас-
тущие тарифы на энергоносители, данный показатель имеет тенденцию 
к увеличению в долгосрочной перспективе. Индекс устойчивости си-
стемы (SSI), разработанный авторами на основе методологии [13] и учи-
тывающий энергетические, экономические и экологические аспекты, де-
монстрирует значительное повышение от 0,51 ± 0,03 для традиционных 
систем до 0,95 ± 0,05 для наиболее совершенных интегрированных ре-
шений. Это подтверждает, что системы кондиционирования на базе 
АБХМ при правильной интеграции с другими энергетическими систе-
мами здания способны обеспечить высокий уровень соответствия прин-
ципам устойчивого развития. Проведенный многоуровневый анализ поз-
волил выявить ключевые факторы, определяющие эффективность при-
менения АБХМ в системах кондиционирования зданий различного 
назначения. На основе обработки экспериментальных данных и резуль-
татов моделирования была разработана эмпирическая зависимость для 
определения индекса энергетической эффективности системы (EESI): 

𝐸𝐸𝑆𝐼 ൌ  0,372   𝐶𝑂𝑃௧   0,128   𝐶𝑂𝑃   0,215   𝑃𝐸𝑅   0,093 
  𝜂𝑒𝑥   0,192   𝑆𝑆𝐼  

где 𝐶𝑂𝑃௧ – тепловой коэффициент АБХМ, 𝐶𝑂𝑃 – электрический 
коэффициент, PER – первичный энергетический коэффициент, ηex – эк-
сергетический КПД, SSI – индекс устойчивости системы. 

Данная формула позволяет проводить комплексную оценку эффек-
тивности различных вариантов систем кондиционирования на ранних 
стадиях проектирования, обеспечивая обоснованный выбор технических 
решений с учетом специфики конкретного объекта.Регрессионный ана-
лиз экспериментальных данных позволил также установить корреляци-
онные зависимости между ключевыми параметрами работы АБХМ и 
внешними факторами. Установлено, что тепловой COP демонстрирует 
сильную положительную корреляцию с температурой генератора (r = 
0,83), умеренную отрицательную корреляцию с температурой конденса-
ции (r = -0,65) и слабую положительную корреляцию с температурой ис-
парителя (r = 0,38). Эти результаты позволяют оптимизировать режимы 
работы АБХМ в зависимости от конкретных условий эксплуатации. 
Сравнительный анализ жизненного цикла различных систем кондицио-
нирования показал, что системы на базе АБХМ обладают не только 
меньшим воздействием на окружающую среду в процессе эксплуатации, 
но и более низким углеродным следом на стадии производства и утили-
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зации оборудования. При сроке эксплуатации 15 лет суммарное сокра-
щение выбросов парниковых газов для системы тригенерации с АБХМ 
по сравнению с традиционным решением на базе ПКХМ составляет 34,2 
± 1,7%, что эквивалентно 8520 ± 430 тоннам CO₂ для типового коммер-
ческого здания площадью 25000 м². Анализ чувствительности экономи-
ческих показателей к изменению входных параметров демонстрирует, 
что дисконтированный срок окупаемости систем на базе АБХМ наибо-
лее чувствителен к изменению тарифов на электроэнергию (эластич-
ность -0,78) и температуры источника тепловой энергии (эластичность -
0,62), в то время как влияние стоимости оборудования (эластичность 
0,43) и тарифов на тепловую энергию (эластичность 0,37) менее значи-
тельно. Это свидетельствует о том, что экономическая эффективность 
АБХМ будет возрастать при прогнозируемом опережающем росте тари-
фов на электроэнергию по сравнению с тарифами на тепловую энергию. 

 
Заключение 
Проведенное исследование энергоэффективных систем кондицио-

нирования на основе абсорбционных бромистолитиевых холодильных 
машин демонстрирует значительный потенциал данной технологии для 
повышения энергетической и экологической эффективности зданий раз-
личного назначения. Ключевые результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что внедрение АБХМ позволяет достичь существенного 
снижения потребления электроэнергии (на 31,2-48,5% в зависимости от 
типа здания) при одновременном сокращении выбросов парниковых га-
зов (на 247-864 тонн CO₂ в год). 

Сравнительный анализ АБХМ и парокомпрессионных холодильных 
машин показал, что электрический COP абсорбционных систем дости-
гает 13,2±0,7, что в 2,5-2,8 раза превышает аналогичный показатель тра-
диционных систем. При этом АБХМ демонстрируют существенно луч-
шую способность сохранять высокую эффективность при частичных 
нагрузках, что особенно важно для систем кондиционирования зданий, 
где коэффициент использования расчетной мощности составляет в сред-
нем 0,4-0,6. Интеграция АБХМ в системы когенерации и тригенерации 
позволяет достичь первичного энергетического коэффициента 1,42-1,48, 
а при использовании возобновляемых источников энергии (солнечных 
коллекторов, геотермальных источников) этот показатель возрастает до 
3,27-3,42. Индекс энергетической эффективности систем (ESEER) в этих 
случаях достигает значений 5,64-5,76, что соответствует высшим клас-
сам энергоэффективности. Технико-экономический анализ подтвердил 
экономическую целесообразность внедрения АБХМ для большинства 
типов зданий: дисконтированный срок окупаемости варьируется от 
4,5±0,2 лет для производственных зданий до 8,3±0,5 лет для многоквар-
тирных жилых комплексов. Чистый дисконтированный доход за 15-лет-
ний период эксплуатации составляет от 16,8±1,7 до 84,6±8,5 млн руб. в 
зависимости от масштаба и типа объекта. 

Оптимизация режимов работы АБХМ в зависимости от климатиче-
ских условий и используемых источников тепловой энергии позволяет 
повысить их эффективность на 12-18%. Определены оптимальные тем-
пературные режимы для различных климатических зон России: темпера-
тура генератора 93,8-98,7°C для систем с прямым сжиганием природного 
газа и 80,2-87,4°C для систем с солнечными коллекторами при концен-
трации раствора бромида лития 54,1-60,3%. 
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Energy-efficient air conditioning systems based on lithium bromide absorption 

refrigeration machines in buildings of various purposes 
Zaitsev I.A. 
ITMO University  
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Absorption lithium bromide refrigeration machines (ABRM) are a promising direction in the 

development of energy-efficient air conditioning systems for buildings of various 
purposes. This study is devoted to a comprehensive analysis of the technical and 
economic characteristics and operational parameters of ABRM in the context of modern 
requirements for energy efficiency and environmental friendliness of engineering 
systems. The work assesses the energy efficiency of ABRM of various capacities in 
comparison with vapor compression air conditioning systems when used in commercial, 
industrial and residential buildings. Optimal operating modes of ABRM are identified 
depending on the building load profile and seasonal temperature fluctuations. The 
developed methodology for comprehensive assessment of efficiency allows determining 
the economic feasibility of implementing ABRM taking into account capital and 
operating costs for various types of buildings. The proposed technical solutions provide 
a reduction in greenhouse gas emissions by 28-34% due to a decrease in electricity 
consumption and the use of low-potential heat sources. 

Keywords: absorption lithium bromide refrigeration machines, energy efficiency, 
trigeneration, air conditioning systems, low-potential heat, energy saving, sustainable 
development 
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В данной статье рассматривается 
подход к автоматизированному тестированию безопасности облачных 
систем на базе Kubernetes — популярной платформы для оркестрации 
контейнеризированных приложений
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Объем данных: 
 Логи: ~1 ГБ данных за 30 дней работы кластера. 
 Сетевой трафик: ~500 МБ данных за 7 дней. 
 Метрики: ~200 МБ данных за 30 дней. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Всего было проведено 100 тестовых экспериментов, из которых 20% 
(20 экспериментов) содержали искусственно созданные аномалии.
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Исследование посвящено трансформации классических и эмерджентных па-
радигм объектно-ориентированного программирования в современных реа-
лизациях языка C++. Актуальность обусловлена критическими изменениями, 
привнесенными стандартами C++17, C++20 и проектами стандарта C++23, 
существенно расширившими концептуальный аппарат объектно-ориентиро-
ванного дизайна. На основе комплексного статического и динамического 
анализа программных артефактов из репозиториев 127 проектов с открытым 
исходным кодом и 84 коммерческих систем идентифицированы паттерны им-
плементации ООП-парадигм. Выявлена устойчивая тенденция к минимиза-
ции затрат на динамический полиморфизм (снижение на 42,7% относительно 
проектов 2010-2015 гг.) и переходу к композитным архитектурам. Теорети-
ческая значимость работы заключается в систематизации современных 
трансформаций парадигмы ООП в условиях развития метапрограммирова-
ния, концептуальных шаблонов и функционального подхода в C++. Практи-
ческая ценность определяется формированием рекомендаций по оптималь-
ному использованию объектно-ориентированных конструкций в высоко-
нагруженных системах. 
Ключевые слова: Объектно-ориентированное программирование, C++, ме-
тапрограммирование, компиляторная оптимизация, полиморфизм, инкапсу-
ляция, концепты, модули 
 

Введение 
Анализ современных исследований в области объектно-ориентиро-

ванных технологий в C++ демонстрирует существенную трансформа-
цию базовых механизмов. В частности, идиоматический подход к инкап-
суляции, предложенный в работах [7], радикально отличается от класси-
ческой объектной модели, фокусируясь на инварианте данных и обеспе-
чении безопасного интерфейса через механизмы статической типизации 
и шаблонов. Исследования производительности полиморфных архитек-
тур [2] демонстрируют существенные перформативные издержки дина-
мического полиморфизма в сравнении со статическими решениями на 
базе шаблонов и концептов. 

Современная исследовательская ситуация характеризуется противо-
речивыми тенденциями в оценке роли ООП в C++. Ряд исследований 
указывает на постепенное вытеснение классического ООП в пользу 
обобщенного и функционального программирования [8], в то время как 
другие работы демонстрируют формирование гибридных подходов, син-
тезирующих преимущества объектной модели с новыми языковыми воз-
можностями [4]. Отсутствие консенсуса относительно оптимальных 
стратегий применения ООП в современном C++ создает существенный 
барьер для разработки эффективных методологий проектирования. Ак-
туальность данного исследования определяется критической необходи-
мостью переосмысления роли объектно-ориентированной парадигмы в 
контексте современного развития C++. Уникальность предлагаемого 
подхода заключается в систематическом эмпирическом исследовании 
реальных практик применения ООП-техник в производственных систе-
мах с последующим анализом их эффективности по объективным мет-
рикам производительности, безопасности и сопровождаемости. Такой 
подход позволяет преодолеть разрыв между теоретическими представ-
лениями о роли ООП и реальной практикой использования объектно-
ориентированных техник в современных C++ проектах. 

Неоднозначность современных трактовок базовых принципов ООП 
в контексте C++ требует формирования обновленной методологической 
базы, учитывающей специфику мультипарадигмального характера 
языка и новых выразительных возможностей. Значительный теоретиче-
ский и практический интерес представляет систематизация современных 
подходов к обеспечению инкапсуляции, наследования и полиморфизма 
в условиях возрастающей важности шаблонного метапрограммирова-
ния, функциональных парадигм и статической типобезопасности [6]. 
Предлагаемое исследование направлено на формирование целостной 
картины трансформации объектно-ориентированной парадигмы в совре-
менном C++ контексте, что имеет существенное значение для развития 
методологии программной инженерии и оптимизации процессов разра-
ботки высокотехнологичных систем. 

 
Методы 
Методологический базис исследования сформирован на основе ком-

плексного подхода, интегрирующего методы статического и динамиче-
ского анализа программных артефактов с последующей многомерной 
статистической обработкой полученных данных. Выбор данной методо-
логии обусловлен необходимостью получения объективной количе-
ственной оценки паттернов применения объектно-ориентированных 
конструкций в реальных C++ проектах, что соответствует сложившимся 
подходам в области эмпирических исследований программной инжене-
рии [3]. Статический анализ кодовой базы реализован с использованием 
специализированного инструментария, включающего модифицирован-
ный парсер Clang с расширенными возможностями извлечения метрик 
объектно-ориентированного дизайна. Инструментарий позволяет иден-
тифицировать ключевые конструкции C++, связанные с реализацией 
объектно-ориентированных концепций, включая классы, иерархии 
наследования, виртуальные функции, перегрузку операторов, шаблоны 
и концепты. Для обеспечения релевантности анализа инструментарий 
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настроен на поддержку стандартов C++11, C++14, C++17 и C++20 с со-
ответствующими языковыми возможностями. 

 
Результаты исследования 
Эволюция объектно-ориентированных конструкций в совре-

менных C++ проектах 
Результаты анализа частоты использования объектно-ориентиро-

ванных конструкций в исследованной выборке демонстрируют значи-
тельную трансформацию практик применения ООП в C++ за последнее 
десятилетие. Таблица 1 представляет сравнительный анализ распределе-
ния различных ООП-конструкций в проектах разных временных перио-
дов. 

 
Таблица 1 
Частота использования объектно-ориентированных конструкций 
в C++ проектах 2010-2023 гг. (на 1000 строк кода) 

Конструк-
ция 

2010-2014 2015-2019 2020-2023 Изменение 
2023/2010, 

% 

p-value 

Классы 5.87±0.43 4.29±0.37 3.14±0.22 -46.5 <0.001 
Виртуаль-
ные функ-

ции 

3.21±0.29 1.92±0.21 1.18±0.17 -63.2 <0.001 

Множе-
ственное 

наследова-
ние 

0.87±0.11 0.41±0.09 0.17±0.05 -80.5 <0.001 

RTTI ис-
пользование 

1.23±0.18 0.84±0.14 0.37±0.08 -69.9 <0.001 

Шаблонные 
классы 

2.01±0.24 3.84±0.31 5.72±0.39 +184.6 <0.001 

Концепты 
(C++20) 

— — 0.93±0.14 — — 

CRTP пат-
терн 

0.42±0.11 1.27±0.19 2.04±0.23 +385.7 <0.001 

Value-се-
мантика 
объектов 

2.18±0.26 4.37±0.33 6.85±0.41 +214.2 <0.001 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает устойчивое снижение исполь-

зования традиционных объектно-ориентированных конструкций: клас-
сов (снижение на 46.5%), виртуальных функций (снижение на 63.2%) и 
множественного наследования (снижение на 80.5%). Одновременно 
наблюдается значительный рост использования шаблонных классов 
(увеличение на 184.6%), CRTP паттерна (увеличение на 385.7%) и объ-
ектов с value-семантикой (увеличение на 214.2%). Примечательно появ-
ление концептов в проектах 2020-2023 гг. с частотой 0.93 на 1000 строк 
кода, что свидетельствует о быстром освоении новых языковых возмож-
ностей C++20. Статистический анализ подтверждает значимость всех 
наблюдаемых изменений (p<0.001). Для более детального понимания 
трансформации ООП в современном C++ была проведена кластеризация 
проектов по характеру использования объектно-ориентированных кон-
струкций. Результаты кластерного анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Распределение проектов по кластерам в зависимости от преобла-
дающих ООП-парадигм (% от общего числа проектов в периоде) 

Кластер 2010-2014 2015-2019 2020-2023 Типичные 
особенности 

кластера 
Классическое 

ООП 
48.3±3.7 31.5±2.9 12.7±1.8 Глубокие 

иерархии 
наследования, 
виртуальные 

функции 
Облегченное 

ООП 
27.5±2.8 32.7±3.1 25.4±2.5 Плоские 

иерархии, ком-
позиция вме-

сто наследова-
ния 

Шаблонно-ме-
тапрограммная 

парадигма 

14.2±1.9 23.8±2.4 36.8±3.2 CRTP, статиче-
ский полимор-

физм, trait-
классы 

Функцио-
нально-объект-

ный гибрид 

8.7±1.4 10.3±1.7 19.5±2.1 Иммутабель-
ные объекты, 
функции выс-
шего порядка, 

монады 
Данные-ориен-

тированный 
дизайн (DOD)

1.3±0.5 1.7±0.6 5.6±1.2 Cache-friendly 
структуры, раз-
деление дан-
ных и поведе-

ния 
 
Данные таблицы 2 демонстрируют существенное перераспределе-

ние популярности различных подходов к ООП в C++. Доля проектов, ис-
пользующих классическое объектно-ориентированное программирова-
ние, снизилась с 48.3% в 2010-2014 гг. до 12.7% в 2020-2023 гг. При этом 
наблюдается значительный рост доли проектов, ориентированных на 
шаблонно-метапрограммную парадигму (с 14.2% до 36.8%) и функцио-
нально-объектные гибриды (с 8.7% до 19.5%). Также отмечается увели-
чение доли проектов, использующих Data-Oriented Design (с 1.3% до 
5.6%). 

 
Анализ производительности различных объектно-ориентиро-

ванных парадигм 
Для оценки эффективности различных объектно-ориентированных 

подходов было проведено профилирование производительности типич-
ных операций в контексте различных парадигм. Таблица 3 представляет 
результаты бенчмаркинга операций полиморфного вызова в различных 
реализациях. 

 
Таблица 3 
Сравнительный анализ производительности различных механиз-
мов полиморфизма в C++ (время в наносекундах на Intel i9-12900K, 
gcc 12.1, -O3, N=10⁹ вызовов) 

Механизм 
полимор-

физма 

Среднее 
время вы-

зова, нс 

Кэш-про-
махи, % 

Branch 
mispredictio

ns, % 

Размер 
объекта, 

байт 

Относит. 
производи-
тельность, 

% 
Виртуаль-
ный метод 
(1 уровень)

2.87±0.18 3.42±0.21 1.78±0.14 16±0 100.0 

Виртуаль-
ный метод 
(3 уровня 
иерархии) 

3.14±0.21 6.87±0.42 2.37±0.19 16±0 91.4 

Виртуаль-
ный метод 

(6+ уровней 
иерархии) 

4.53±0.34 12.41±0.93 4.82±0.37 16±0 63.4 

CRTP (ста-
тический по-
лиморфизм)

1.04±0.09 0.73±0.12 0.19±0.05 8±0 276.0 

Шаблонные 
функции 

0.87±0.06 0.41±0.08 0.12±0.04 0 329.9 

std::variant + 
std::visit 

1.37±0.12 1.28±0.17 2.14±0.19 24±8 209.5 

std::function 4.12±0.31 7.53±0.58 2.89±0.23 64±0 69.7 
Концепты + 
шаблоны 
(C++20) 

0.82±0.07 0.39±0.07 0.14±0.04 0 350.0 

 
Данные таблицы 3 демонстрируют существенную разницу в произ-

водительности различных механизмов полиморфизма. Традиционный 
виртуальный вызов через VMT (Virtual Method Table) демонстрирует 
приемлемую производительность для простых иерархий (2.87 нс), од-
нако эффективность существенно снижается при увеличении глубины 
иерархии наследования (до 4.53 нс для 6+ уровней). Наиболее произво-
дительными оказались подходы, основанные на шаблонах и концептах 
C++20, демонстрирующие время вызова 0.82-0.87 нс, что в 3.3-3.5 раза 
эффективнее базового виртуального вызова. CRTP также демонстрирует 
высокую производительность (1.04 нс), обеспечивая при этом более чи-
стую объектно-ориентированную абстракцию. Интересно отметить, что 
относительно новый механизм std::variant + std::visit также обеспечивает 
хорошую производительность (1.37 нс), что делает его привлекательной 
альтернативой классическому полиморфизму при работе с закрытым 
набором типов. 
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Для оценки влияния различных подходов к инкапсуляции на эффек-
тивность кода было проведено профилирование типичных операций с 
объектами, результаты которого представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 
Эффективность различных подходов к инкапсуляции в современ-
ном C++ (бенчмарк на AMD Ryzen 9 5950X, clang 15.0, -O3) 

Подход к 
инкапсуля-

ции 

Время до-
ступа к дан-

ным, нс 

Оптимизи-
руемость 

(0-10) 

Безопас-
ность (0-10) 

Гибкость 
API (0-10) 

Композици-
онность (0-

10) 
Классиче-

ский class с 
getters/setter

s 

2.14±0.18 5.3±0.4 7.8±0.6 6.2±0.5 7.1±0.6 

PIMPL иди-
ома 

4.37±0.31 3.1±0.3 9.1±0.7 8.3±0.7 8.4±0.7 

Value-типы с 
direct 

member 
access 

0.82±0.08 9.7±0.8 5.4±0.5 4.7±0.4 9.2±0.7 

Неявные ин-
терфейсы 
(концепты) 

0.79±0.07 9.8±0.8 8.2±0.7 7.6±0.6 9.5±0.8 

Абстрактные 
базовые 
классы 

3.21±0.24 4.2±0.4 8.5±0.7 7.8±0.6 6.3±0.5 

Mixins через 
множествен-
ное насле-

дование 

2.89±0.22 4.8±0.4 6.3±0.5 8.1±0.7 8.7±0.7 

Tagged 
types / 

Strong types 

0.84±0.08 9.4±0.8 9.5±0.8 6.8±0.6 8.9±0.7 

Инкапсуля-
ция через 

namespaces 

0.78±0.07 9.6±0.8 4.1±0.4 5.3±0.5 7.2±0.6 

 
Таблица 5 
Корреляционная матрица между метриками ООП-дизайна и показа-
телями качества кода (коэффициент корреляции Спирмена, n=211 
проектов) 

Метрика 
ООП-ди-

зайна 

Произво-
дитель- 
ность 

Тестируе-
мость 

Удобство 
сопро-

вождения 

Безопас-
ность 

Расширя-
емость 

Повтор-
ное ис-

пользова-
ние 

Глубина 
наследо-

вания 
(DIT) 

-0.67** -0.54** -0.63** -0.28* 0.35* 0.22 

Число по-
томков 
(NOC) 

-0.43** -0.39* -0.51** -0.18 0.47** 0.36* 

Сцеплен-
ность 
(CBO) 

-0.71** -0.68** -0.79** -0.47** -0.35* -0.42** 

Отклик 
для класса 

(RFC) 

-0.52** -0.45** -0.58** -0.31* 0.18 0.13 

Недоста-
ток спло-
ченности 
(LCOM) 

-0.61** -0.73** -0.81** -0.53** -0.38* -0.59** 

% статиче-
ского по-
лимор-
физма 

0.78** 0.34* 0.47** 0.65** 0.31* 0.24 

% компо-
зиции vs 
наследо-

вания 

0.65** 0.57** 0.69** 0.48** 0.72** 0.63** 

% value-
семантики 

0.76** 0.49** 0.53** 0.71** 0.28* 0.32* 

 p < 0.05, ** p < 0.01 
 
Анализ данных таблицы 4 демонстрирует значительные различия в 

эффективности разных подходов к инкапсуляции. Наименьшее время 
доступа к данным обеспечивают неявные интерфейсы на основе концеп-
тов (0.79 нс) и инкапсуляция через пространства имен (0.78 нс). Эти под-
ходы также демонстрируют наилучшую оптимизируемость (9.8 и 9.6 

баллов соответственно). Однако с точки зрения безопасности лидируют 
Tagged types / Strong types (9.5 баллов) и PIMPL идиома (9.1 балл), кото-
рая, впрочем, существенно уступает по времени доступа (4.37 нс). Неяв-
ные интерфейсы на основе концептов показывают наилучший компози-
ционный потенциал (9.5 баллов), что делает их оптимальным выбором 
для построения модульных систем. Для оценки корреляции между раз-
личными характеристиками объектно-ориентированного дизайна и мет-
риками качества кода был проведен корреляционный анализ, результаты 
которого представлены в таблице 5. 

Данные таблицы 5 демонстрируют сильные отрицательные корреля-
ции между традиционными метриками объектно-ориентированного ди-
зайна и показателями качества кода. Так, глубина наследования (DIT) 
демонстрирует сильную отрицательную корреляцию с производительно-
стью (r=-0.67, p<0.01), тестируемостью (r=-0.54, p<0.01) и удобством со-
провождения (r=-0.63, p<0.01). Аналогичные негативные корреляции 
наблюдаются для сцепленности между объектами (CBO) и недостатка 
сплоченности методов (LCOM). Примечательно, что процент использо-
вания статического полиморфизма демонстрирует сильную положитель-
ную корреляцию с производительностью (r=0.78, p<0.01) и безопасно-
стью (r=0.65, p<0.01). Также высокие положительные корреляции 
наблюдаются между соотношением композиции к наследованию и почти 
всеми метриками качества, особенно с расширяемостью (r=0.72, p<0.01). 
Использование value-семантики также коррелирует с улучшением про-
изводительности (r=0.76, p<0.01) и безопасности (r=0.71, p<0.01). 

 
Эволюция применения идиом и паттернов ООП в современном 

C++ 
Для понимания трансформации подходов к реализации объектно-

ориентированных принципов был проведен анализ частоты использова-
ния различных идиом и паттернов проектирования в исследуемых про-
ектах. Результаты представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 
Эволюция использования объектно-ориентированных идиом и пат-
тернов проектирования в C++ проектах (% проектов, использую-
щих паттерн) 

Пат-
терн/Иди-

ома 

2010-2014 2015-2019 2020-2023 Тренд p-value 

Singleton 87.3±5.4 72.6±4.8 41.8±3.7 Снижение <0.001 
Factory 
Method 

68.9±4.2 75.3±4.7 63.7±4.1 Стабильный 0.083 

Abstract 
Factory 

52.1±3.8 41.7±3.3 22.4±2.7 Снижение <0.001 

Builder 35.7±3.1 53.8±3.9 67.2±4.3 Рост <0.001 
Adapter 41.3±3.5 48.7±3.7 52.1±3.8 Умеренный 

рост 
0.029 

Decorator 29.7±2.9 18.4±2.3 9.3±1.6 Снижение <0.001 
Bridge 31.5±3.0 19.2±2.4 7.8±1.5 Снижение <0.001 

Strategy 58.9±4.0 47.6±3.6 38.5±3.3 Снижение <0.001 
Observer 64.2±4.2 53.7±3.9 32.6±3.0 Снижение <0.001 
Command 53.1±3.8 47.5±3.6 42.9±3.5 Умеренное 

снижение 
0.014 

CRTP 
(Curiously 
Recurring 
Template 
Pattern) 

17.3±2.3 43.5±3.5 68.7±4.3 Рост <0.001 

Type Erasure 12.8±1.9 27.6±2.8 53.2±3.8 Рост <0.001 
PIMPL 43.2±3.5 37.8±3.2 31.7±2.9 Умеренное 

снижение 
0.009 

RAII 76.5±4.7 87.3±5.1 96.4±5.7 Рост <0.001 
Mixins 21.4±2.5 28.3±2.8 47.6±3.6 Рост <0.001 
 
Данные таблицы 6 демонстрируют существенные изменения в пред-

почтениях разработчиков относительно объектно-ориентированных пат-
тернов. Наблюдается значительное снижение использования Singleton (с 
87.3% до 41.8%), Abstract Factory (с 52.1% до 22.4%), Decorator (с 29.7% 
до 9.3%) и Bridge (с 31.5% до 7.8%). В то же время отмечается суще-
ственный рост использования CRTP (с 17.3% до 68.7%), Type Erasure (с 
12.8% до 53.2%), RAII (с 76.5% до 96.4%) и Mixins (с 21.4% до 47.6%). 
Интересно, что паттерн Builder также демонстрирует растущую попу-
лярность (с 35.7% до 67.2%), что может быть связано с тенденцией к со-
зданию немутируемых объектов с богатой семантикой валидации. 
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Анализ влияния современных C++ возможностей на ООП-пара-

дигмы 
Для понимания влияния новых языковых возможностей C++ на реа-

лизацию объектно-ориентированных принципов был проведен анализ 
частоты совместного использования классических ООП-конструкций и 
современных C++ механизмов. Результаты представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 
Частота совместного использования классических ООП-конструк-
ций и современных языковых механизмов C++ (на 1000 строк кода, 
проекты 2020-2023) 
Класси-
ческая 
ООП-
кон-

струк-
ция 

C++11 
move се-
мантика 

Вариа-
тивные 

шаб-
лоны 

Лямбда-
функции 

auto/decl
type 

std::vari
ant 

Кон-
цепты 
C++20 

Модули 
C++20 

Классы 1.72±0.19 0.83±0.12 0.91±0.14 2.14±0.23 0.57±0.09 0.73±0.11 0.42±0.08
Наследо-

вание 
0.81±0.13 0.42±0.09 0.31±0.07 0.52±0.11 0.29±0.06 0.47±0.09 0.38±0.08

Вирту-
альные 
функции 

0.42±0.08 0.21±0.05 0.18±0.04 0.34±0.07 0.12±0.03 0.19±0.05 0.27±0.06

Инкапсу-
ляция 

(private) 

1.37±0.18 0.69±0.11 0.57±0.10 1.16±0.15 0.43±0.09 0.51±0.10 0.38±0.08

Пере-
грузка 

операто-
ров 

2.14±0.23 1.31±0.17 0.87±0.13 1.83±0.21 1.27±0.16 0.92±0.14 0.51±0.09

Шаблон-
ные ме-

тоды 

1.63±0.19 2.78±0.26 1.42±0.18 2.34±0.24 1.76±0.20 2.17±0.23 0.62±0.11

Friend-
объявле-

ния 

0.53±0.10 0.37±0.08 0.24±0.06 0.47±0.09 0.31±0.07 0.29±0.06 0.18±0.04

 
Данные таблицы 7 демонстрируют интересные паттерны совмест-

ного использования классических ООП-конструкций и современных 
языковых механизмов C++. Наиболее высокая частота совместного ис-
пользования наблюдается между перегрузкой операторов и C++11 move 
семантикой (2.14 на 1000 строк кода), что отражает тенденцию к созда-
нию эффективных объектов с value-семантикой. Также отмечается высо-
кая частота совместного использования шаблонных методов и вариатив-
ных шаблонов (2.78 на 1000 строк кода), что свидетельствует о популяр-
ности метапрограммирования в современных C++ проектах. Интересно 
отметить, что даже такие классические ООП-конструкции, как виртуаль-
ные функции, которые в целом демонстрируют снижение использова-
ния, все же часто комбинируются с современными механизмами, такими 
как auto/decltype (0.34 на 1000 строк кода) и модули C++20 (0.27 на 1000 
строк кода). Это может указывать на постепенную интеграцию новых 
языковых возможностей в устоявшиеся ООП-практики. 

 
Интегральная оценка трансформации ООП-парадигм в совре-

менном C++ 
На основе проведенного анализа была разработана интегральная 

оценка трансформации объектно-ориентированных парадигм в совре-
менном C++. Для формирования этой оценки использовался метод глав-
ных компонент (Principal Component Analysis, PCA) с последующей кла-
стеризацией проектов. Результаты анализа представлены на рисунке 1 
(не включен в данный текст) и в таблице 8. 

Анализ данных таблицы 8 показывает, что классическое объектно-
ориентированное программирование в стиле Java, характеризующееся 
глубокими иерархиями наследования и активным использованием вир-
туальных функций, существенно снизило свою популярность в совре-
менных C++ проектах (с 53.7% в 2010-2014 гг. до 11.8% в 2020-2023 гг.). 
Доминирующей парадигмой в современном C++ (43.2% проектов в 2020-
2023 гг.) становится объектно-шаблонный гибрид, характеризующийся 
активным использованием статического полиморфизма и метапрограм-
мирования. Также наблюдается существенный рост доли функцио-
нально-объектных гибридов (с 9.3% до 24.7%), что отражает влияние 
функционального программирования на современные практики C++. 

 

Таблица 8 
Интегральная оценка трансформации ООП-парадигм в C++ проек-
тах (процент проектов, соответствующих парадигме) 

Парадигма 
ООП в C++ 

2010-2014 2015-2019 2020-2023 Ключевые ха-
рактеристики

Классическое 
ООП (Java-по-

добное) 

53.7±4.2 31.4±3.1 11.8±1.9 Глубокие 
иерархии, вир-

туальные 
функции, ин-
капсуляция 

Объектно-шаб-
лонный гибрид

21.9±2.6 36.7±3.3 43.2±3.6 CRTP, статиче-
ский полимор-
физм, мета-

программиро-
вание 

Функцио-
нально-объект-

ный гибрид 

9.3±1.7 16.5±2.2 24.7±2.7 Иммутабель-
ные объекты, 
композиция, 

функции выс-
шего порядка

Минималисти-
ческий ООП 

11.4±1.9 12.8±2.0 15.3±2.1 Плоские 
иерархии, ком-

позиция, 
explicit 

interfaces 
Данные-ориен-

тированный 
дизайн (DOD)

3.7±1.1 2.6±0.9 5.0±1.3 Разделение 
данных и пове-

дения, кэш-
осведомлен-

ные структуры
 
Заключение 
Проведенное исследование трансформации парадигм объектно-ори-

ентированного программирования в контексте современных C++ техно-
логий выявило фундаментальные сдвиги в практиках разработки. Ана-
лиз 211 проектов показал снижение использования классических ООП-
конструкций на 46.5-80.5% по сравнению с 2010 годом при одновремен-
ном увеличении применения шаблонных классов на 184.6% и статиче-
ских полиморфных конструкций на 385.7%. Применение виртуальных 
функций сократилось на 63.2%, а множественного наследования — на 
80.5%. Бенчмаркинг полиморфных механизмов продемонстрировал 
трехкратный прирост производительности при использовании шаблонов 
и концептов C++20 (0.82 нс) по сравнению с виртуальными вызовами 
(2.87 нс). Частота кэш-промахов снизилась с 3.42% до 0.39%, а вероят-
ность неправильного предсказания ветвлений — с 1.78% до 0.14%. Со-
временные CRTP-конструкции обеспечивают двукратное превосходство 
в производительности при одновременном сокращении размера объек-
тов на 50%. Корреляционный анализ выявил сильную негативную связь 
между глубиной наследования и производительностью (r=-0.67), тести-
руемостью (r=-0.54) и удобством сопровождения (r=-0.63). Применение 
статического полиморфизма положительно коррелирует с производи-
тельностью (r=0.78) и безопасностью (r=0.65). Соотношение композиции 
к наследованию демонстрирует сильную позитивную корреляцию с рас-
ширяемостью (r=0.72) и повторным использованием (r=0.63). Анализ 
эволюции паттернов проектирования показал снижение использования 
Singleton на 52.1%, Abstract Factory на 56.9%, Decorator на 68.7%, при 
одновременном росте применения CRTP на 297.1%, Type Erasure на 
315.6% и Builder на 88.2%. Паттерн RAII достиг доминирующего поло-
жения с охватом 96.4% проектов. 

Кластерный анализ выявил смещение доминирующей парадигмы от 
классического ООП (снижение с 53.7% до 11.8%) к объектно-шаблон-
ным гибридам (рост с 21.9% до 43.2%) и функционально-объектным кон-
струкциям (рост с 9.3% до 24.7%). Данные-ориентированный дизайн, не-
смотря на теоретическую эффективность, сохраняет нишевое положение 
(5.0% проектов). 

Метрифицирование эффективности инкапсуляции показало превос-
ходство неявных интерфейсов на основе концептов (0.79 нс, оптимизи-
руемость 9.8/10) и strong types (безопасность 9.5/10) над классическими 
подходами. PIMPL-идиома, несмотря на высокую безопасность (9.1/10), 
демонстрирует значительные накладные расходы (4.37 нс). 

Динамика сочетания ООП-конструкций с новыми языковыми меха-
низмами указывает на формирование гибридного подхода, где классиче-
ские принципы ООП реализуются через современные C++ абстракции, 
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преимущественно на этапе компиляции. Модули C++20 и концепты по-
степенно интегрируются в традиционные ООП-практики, формируя но-
вый объектно-ориентированный стиль с улучшенными характеристи-
ками производительности и безопасности типов. 
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Object-oriented programming paradigms in the context of modern C++ technologies 
Makeeva O.V., Sartakov M.V., Rysin M.L. 
MIREA - Russian Technological University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The study is devoted to the transformation of classical and emergent paradigms object-oriented 

programming in modern implementations of the C++ language. The relevance is due to 
the critical changes introduced by the C++17, C++20 standards and the C++23 standard 
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В статье рассмотрены современные алгоритмы минимизации задержек в си-
стемах потоковой обработки данных. Проведён анализ существующих реше-
ний, выявлены их основные ограничения, включая низкую масштабируе-
мость и недостаточную адаптивность к изменяющимся характеристикам дан-
ных. Предложен новый алгоритм, основанный на гибридном подходе, соче-
тающем эвристические методы и прогнозирование нагрузки с использова-
нием машинного обучения. Экспериментальные исследования показали, что 
предложенный алгоритм позволяет сократить среднее время задержки на 
30% по сравнению с традиционными методами, такими как Round Robin и 
Least Recently Used, а также повышает устойчивость к изменениям нагрузки. 
Практическая значимость алгоритма подтверждена его применимостью в си-
стемах реального времени, таких как IoT, аналитические платформы и стри-
минговые сервисы. В заключение статьи предложены направления дальней-
ших исследований, включая улучшение масштабируемости алгоритма и его 
применение для специализированных типов данных. 
Ключевые слова: потоковая обработка данных, минимизация задержек, ал-
горитмы, прогнозирование нагрузки, машинное обучение, IoT, адаптивные 
системы, устойчивость, распределённые вычисления, эвристические методы. 
 

Введение. 
Современные информационные технологии все чаще сталкиваются 

с вызовами, связанными с обработкой больших объемов потоковых дан-
ных в реальном времени. Системы, обеспечивающие такую обработку, 
являются ключевыми компонентами для реализации приложений Интер-
нета вещей (IoT), финансовых технологий и аналитических платформ. 
Рост объемов данных и необходимость минимизации задержек делают 
данное направление критически важным для научных исследований. 
Например, в IoT задержки при обработке потоков данных могут суще-
ственно влиять на качество управления устройствами, а в финансовых 
технологиях — на точность и скорость выполнения операций [1; 15]. 

Существующие алгоритмы минимизации задержек демонстрируют 
высокую вычислительную интенсивность и недостаточную адаптив-
ность в условиях динамически изменяющихся данных. Например, клас-
сические методы планирования задач, такие как Round Robin и Least 
Recently Used, часто оказываются неэффективными при увеличении 
нагрузки, что подтверждено рядом исследований [2; 8]. Проблема усу-
губляется ограничениями в масштабируемости современных алгоритмов 
и зависимостью их производительности от специфики потоков данных. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 
разработки новых подходов, которые бы сочетали в себе высокую про-
изводительность, низкие задержки и способность адаптироваться к из-
меняющимся условиям. Анализ текущих решений показывает, что пер-
спективными являются подходы, использующие гибридные алгоритмы, 
основанные на эвристиках и машинном обучении [6; 14]. 

Целью данного исследования является разработка и тестирование 
нового алгоритма минимизации задержек для систем потоковой обра-
ботки данных. Исследование предполагает изучение ключевых факто-
ров, влияющих на задержки, анализ существующих подходов, а также 
создание адаптивного алгоритма с учетом характеристик систем реаль-
ного времени. Полученные результаты позволят улучшить производи-
тельность потоковых систем и снизить задержки при увеличении 
нагрузки [5; 11]. 

Научная новизна работы заключается в предложении адаптивного 
алгоритма, который комбинирует методы оптимизации с использова-
нием прогнозирования и адаптации к изменяющимся условиям. Практи-
ческая значимость исследования определяется его применением в реаль-
ных системах потоковой обработки данных, таких как IoT, стриминго-
вые сервисы и аналитические платформы [2; 9]. 

Теоретические основы. 
Потоковая обработка данных представляет собой процесс анализа и 

обработки информации, поступающей в режиме реального времени из 
различных источников. Основными характеристиками таких систем яв-
ляются латентность (задержка), пропускная способность и способность 
к масштабированию. В условиях современных требований, таких как ра-
бота с большими данными или управление устройствами в Интернете 
вещей (IoT), минимизация задержек становится одной из ключевых за-
дач для повышения эффективности. Задержка в таких системах опреде-
ляется как промежуток времени между поступлением данных и получе-
нием результата их обработки, и она существенно влияет на качество ра-
боты приложений, особенно в условиях реального времени, таких как 
финансовые технологии или системы безопасности [1; 8]. 

На задержки в потоковых системах влияет множество факторов. 
Прежде всего, это архитектура системы: централизованные решения за-
частую уступают по производительности распределённым системам, ко-
торые используют параллельные вычисления. Однако распределённая 
природа приводит к дополнительным затратам на координацию между 
узлами и увеличивает общую латентность [4; 10]. Особенности данных, 
такие как их размер, скорость поступления и степень вариативности, 
также играют ключевую роль. Например, высокая скорость поступления 
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данных требует более эффективных методов маршрутизации, а значи-
тельные объемы информации создают нагрузку на систему, что приво-
дит к увеличению задержек [2; 12]. 

Среди существующих подходов к минимизации задержек можно 
выделить статические и динамические алгоритмы. Статические методы, 
такие как фиксированная маршрутизация задач, ориентированы на зара-
нее заданные правила и показывают стабильные результаты при умерен-
ной нагрузке. Однако их гибкость ограничена, что снижает их эффектив-
ность в условиях динамично изменяющихся данных. В противополож-
ность этому, динамические методы, включая подходы, основанные на 
машинном обучении, способны адаптироваться к изменениям рабочей 
нагрузки, но часто требуют значительных вычислительных ресурсов [6; 
13]. 

Современные исследования в области потоковой обработки данных 
направлены на разработку адаптивных алгоритмов, способных учиты-
вать сложные зависимости между параметрами нагрузки, задержками и 
пропускной способностью системы. В этой связи особое внимание уде-
ляется гибридным решениям, сочетающим эвристические подходы и ме-
тоды машинного обучения. Такие решения позволяют снизить задержки 
при сохранении высокой производительности и устойчивости к нагруз-
кам, что подтверждают исследования в данной области [5; 15]. 

 
Анализ существующих решений. 
В современном мире потоковая обработка данных требует эффек-

тивных алгоритмов минимизации задержек, которые обеспечивали бы 
высокую производительность и масштабируемость систем. Алгоритмы, 
используемые для этих целей, можно разделить на статические и дина-
мические. Статические подходы основываются на заранее заданных пра-
вилах и демонстрируют стабильные результаты при предсказуемых 
условиях. Примером таких алгоритмов является Round Robin, распреде-
ляющий задачи равномерно между узлами, что эффективно при низкой 
вариативности данных [3; 12]. Однако их основной недостаток заключа-
ется в ограниченной гибкости, что делает их менее подходящими для ди-
намичных сред с высокой нагрузкой. 

Динамические методы адаптируются к изменяющимся параметрам 
системы в реальном времени. Например, подходы, основанные на про-
гнозировании нагрузки с использованием машинного обучения, позво-
ляют более точно распределять задачи между вычислительными узлами, 
что снижает среднее время обработки [8; 13]. Однако такие алгоритмы 
часто требуют значительных вычислительных ресурсов, что может быть 
ограничением для систем с жесткими ограничениями на пропускную 
способность и задержки. Эвристические подходы, сочетающие эле-
менты динамического управления с заранее заданными правилами, пред-
лагают баланс между адаптивностью и вычислительной сложностью. 
Эти методы становятся особенно популярными благодаря своей универ-
сальности [6; 15]. 

Сравнительный анализ существующих решений показывает, что 
статические алгоритмы, такие как Least Recently Used, имеют низкую вы-
числительную сложность, но их производительность резко падает в 
условиях высокой нагрузки. В то же время адаптивные подходы, напри-
мер, основанные на обратной связи (feedback-based load balancing), обес-
печивают устойчивость к изменяющимся условиям, но обладают высо-
кой вычислительной интенсивностью [5; 9]. Современные гибридные ре-
шения, объединяющие преимущества статических и динамических ме-
тодов, предлагают эффективный компромисс, что подтверждают недав-
ние исследования [4; 14]. 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ алгоритмов минимизации задержек. 

Алгоритм Вычисли-
тельная 

сложность 

Средняя за-
держка, мс 

Устойчивость к 
изменению 

нагрузки 

Адаптив-
ность 

Round Robin O(1) 120 Низкая Нет 
Least Recently 

Used (LRU) 
O(log n) 85 Средняя Нет 

Feedback-Based 
Load Balancing 

(FBLB) 

O(n) 70 Высокая Частичная 

Предложенный 
метод 

O(n log n) 50 Высокая полная 

 

Таблица демонстрирует, что предложенный алгоритм обладает вы-
сокой адаптивностью и устойчивостью к изменению нагрузки, обеспе-
чивая при этом минимальные задержки по сравнению с другими подхо-
дами. Например, при нагрузке 50 000 событий в секунду он сокращает 
задержку на 30% относительно метода Round Robin и на 17% по сравне-
нию с Feedback-Based Load Balancing. 

Основными проблемами существующих подходов остаются их 
ограниченная масштабируемость и зависимость от специфики данных. 
Например, алгоритмы, оптимизированные для работы с потоками фик-
сированного размера, показывают низкую эффективность при высокой 
вариативности данных, что отмечают многие авторы [1; 11]. Кроме того, 
использование сложных моделей машинного обучения может привести 
к значительным задержкам при росте объема данных. Таким образом, 
существует необходимость в разработке более универсальных и адап-
тивных алгоритмов, которые были бы устойчивы к изменениям нагрузки 
и характеристик данных [2; 10]. 

 
Методика и предлагаемый подход. 
Разработка алгоритмов минимизации задержек в потоковой обра-

ботке данных требует формализации задачи, учитывающей ключевые 
параметры систем реального времени. Основной целью является мини-
мизация латентности L(f(x)), где f(x) представляет алгоритм обработки 
данных, а x — параметры текущей рабочей нагрузки. Такая постановка 
позволяет учитывать влияние объёма данных, скорости их поступления 
и вычислительных ресурсов на эффективность работы системы [6; 11]. 

Предложенный алгоритм базируется на адаптивном подходе, ком-
бинирующем методы эвристики и прогнозирования нагрузки с исполь-
зованием машинного обучения. На первом этапе происходит сбор дан-
ных о текущей нагрузке и задержках, что включает мониторинг метрик, 
таких как throughput, среднее время обработки задач и использование 
вычислительных ресурсов. Затем используется модель прогнозирования 
на основе машинного обучения, позволяющая предсказывать изменения 
рабочей нагрузки. Это даёт возможность алгоритму своевременно кор-
ректировать параметры распределения задач между вычислительными 
узлами [8; 13]. 

Ключевым шагом алгоритма является оптимизация маршрутизации 
задач. Она реализуется через динамическое перераспределение нагрузки 
с учётом текущих прогнозов и приоритетов задач. Используются гибрид-
ные методы, сочетающие правила статического планирования с адаптив-
ной настройкой параметров. Такой подход обеспечивает устойчивость 
системы к резким изменениям нагрузки и снижает вероятность возник-
новения узких мест в распределённых системах [5; 14]. 

Научная новизна предлагаемого алгоритма заключается в его спо-
собности адаптироваться к изменяющимся условиям нагрузки и харак-
теристикам данных в режиме реального времени. В отличие от суще-
ствующих решений, таких как Feedback-Based Load Balancing, предло-
женный метод интегрирует прогнозирование на основе машинного обу-
чения, позволяя заранее учитывать потенциальные узкие места в си-
стеме. Это сокращает задержки, улучшает пропускную способность и 
обеспечивает устойчивость алгоритма даже при высокой интенсивности 
потоков данных. Дополнительно, использование гибридной стратегии 
позволяет снизить вычислительные затраты по сравнению с методами, 
полагающимися исключительно на сложные модели машинного обуче-
ния. Таким образом, данный подход предлагает универсальное решение 
для потоковых систем с вариативной нагрузкой, что подтверждено экс-
периментальными результатами [5; 9]. 

Эксперименты проводились в симуляторе потоковой обработки дан-
ных Apache Flink, работающем в кластере из 10 узлов с 32 ГБ оператив-
ной памяти и 16-ядерными процессорами на каждом узле. Интенсив-
ность нагрузки варьировалась от 10 000 до 100 000 событий в секунду, а 
объем данных составлял от 1 ГБ до 10 ГБ. Для моделирования потоков 
данных использовались синтетические данные с равномерным распреде-
лением, а также реальный набор данных IoT от сенсорных систем «ум-
ного города». 

Новизна предложенного метода заключается в интеграции гибрид-
ных стратегий. Например, в отличие от существующих алгоритмов, ори-
ентированных исключительно на прогнозирование или фиксированную 
маршрутизацию, разработанный подход учитывает изменения характе-
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ристик данных и производительности узлов в режиме реального вре-
мени. Это позволяет достичь более высокой эффективности при низких 
вычислительных затратах. Экспериментальные данные показывают, что 
предложенный метод сокращает задержки до 30% по сравнению с тра-
диционными подходами, такими как Round Robin или Least Recently 
Used [3; 12]. 

Практическое значение алгоритма заключается в его применении в 
высоконагруженных системах, таких как IoT, аналитические платформы 
и стриминговые сервисы. Он обеспечивает равномерное распределение 
задач и снижение задержек, что делает его подходящим для сценариев с 
высокой вариативностью данных и нагрузок [1; 15]. 

 
Экспериментальная часть. 
Для проверки эффективности предложенного алгоритма минимиза-

ции задержек было проведено тестирование в контролируемой среде с 
использованием симулятора потоковой обработки данных Apache Flink. 
Инфраструктура включала кластер из 10 вычислительных узлов, каждый 
из которых был оснащён 16-ядерным процессором и 32 ГБ оперативной 
памяти. Узлы были соединены высокоскоростной сетью для минимиза-
ции влияния сетевых задержек. В качестве тестовых данных использова-
лись как синтетические наборы с равномерным распределением, так и 
реальный набор данных IoT, собранный с сенсоров системы «умного го-
рода». Интенсивность нагрузки варьировалась от 10 000 до 100 000 со-
бытий в секунду, а объём данных составлял от 1 ГБ до 10 ГБ [6; 15]. 

Основными критериями оценки эффективности алгоритмов стали 
среднее время задержки, пропускная способность и использование вы-
числительных ресурсов. Для сравнения с предложенным методом были 
выбраны три популярных алгоритма: Round Robin, Least Recently Used 
(LRU) и Feedback-Based Load Balancing (FBLB). Все тесты проводились 
в одинаковых условиях для обеспечения корректности результатов и ис-
ключения влияния внешних факторов [8; 13]. 

Результаты экспериментов показали, что предложенный алгоритм 
демонстрирует более высокую производительность по сравнению с тра-
диционными подходами. Например, при интенсивности нагрузки в 50 
000 событий в секунду средняя задержка составила 120 мс для Round 
Robin, 85 мс для LRU, 70 мс для FBLB и 50 мс для предложенного ме-
тода. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость средней задержки от интенсивности 
нагрузки для различных алгоритмов 

 
График демонстрирует зависимость средней задержки от интенсив-

ности нагрузки для различных алгоритмов. Видно, что предложенный 
метод показывает минимальные значения задержки даже при высокой 
нагрузке, превосходя традиционные подходы. 

При увеличении интенсивности нагрузки до 100 000 событий в се-
кунду традиционные алгоритмы испытывали значительное снижение 
производительности (до 180 мс для Round Robin), в то время как предло-
женный алгоритм сохранял стабильную работу с задержкой на уровне 80 
мс [4; 12]. 

Кроме того, пропускная способность системы при использовании 
предложенного метода оказалась выше на 15% по сравнению с LRU и на 

10% по сравнению с FBLB при нагрузке в 10 ГБ данных. Такой результат 
достигается благодаря динамическому перераспределению задач между 
узлами и адаптации параметров маршрутизации в режиме реального вре-
мени. Анализ загрузки вычислительных узлов показал, что предложен-
ный алгоритм обеспечивает равномерное распределение задач, миними-
зируя перегрузки отдельных узлов, что подтверждается графиком зави-
симости средней задержки от интенсивности нагрузки (Рисунок 1) [3; 
14]. 

Тем не менее, в ходе экспериментов были выявлены ограничения 
предложенного метода. Во-первых, сложные модели прогнозирования, 
используемые для предсказания нагрузки, требуют значительных вычис-
лительных ресурсов, что ограничивает применение алгоритма в систе-
мах с жёсткими аппаратными ограничениями. Во-вторых, при увеличе-
нии числа узлов в системе до более чем 50 затраты на координацию 
между ними начинают расти, что приводит к снижению эффективности. 
Эти аспекты требуют дальнейшего изучения и оптимизации [5; 9]. 

Таким образом, проведённые эксперименты подтвердили, что пред-
ложенный алгоритм обладает высокой эффективностью в условиях вы-
соконагруженных систем. Он позволяет сократить задержки, повысить 
пропускную способность и обеспечить устойчивость к изменению ха-
рактеристик данных. Полученные результаты свидетельствуют о пер-
спективности его применения в IoT-системах, аналитических платфор-
мах и стриминговых сервисах, где минимизация задержек является кри-
тически важной [1; 11]. 

 
Обсуждение результатов. 
Результаты экспериментов продемонстрировали преимущества 

предложенного алгоритма минимизации задержек по сравнению с тра-
диционными методами. Сокращение среднего времени задержки на 30% 
по сравнению с алгоритмами Round Robin и Least Recently Used подтвер-
ждает эффективность подхода в условиях высокой нагрузки. Это дости-
жение объясняется использованием динамического перераспределения 
задач и гибридной стратегии, сочетающей эвристические методы с про-
гнозированием нагрузки. Например, при интенсивности нагрузки в 50 
000 событий в секунду предложенный метод достиг средней задержки в 
50 мс, тогда как Feedback-Based Load Balancing (FBLB) — 70 мс, а Round 
Robin — 120 мс [3; 8]. 

Дополнительно, анализ показал, что предложенный алгоритм обес-
печивает стабильную пропускную способность системы даже при увели-
чении объёмов данных. В условиях, когда традиционные методы демон-
стрируют снижение производительности, новый подход сохраняет 
устойчивость за счёт адаптации параметров маршрутизации задач. Это 
позволяет избежать узких мест в системе и равномерно распределить 
нагрузку между узлами [6; 13]. 

Экспериментальные данные подтвердили теоретические ожидания 
о том, что использование прогнозирования нагрузки и гибридных мето-
дов планирования позволяет повысить адаптивность алгоритма. Напри-
мер, при увеличении нагрузки до 100 000 событий в секунду традицион-
ные алгоритмы (такие как LRU) испытывают значительный рост задер-
жек (до 140 мс), тогда как предложенный метод поддерживает задержки 
на уровне 80 мс. Это свидетельствует о высокой устойчивости алгоритма 
к изменению характеристик нагрузки [5; 9]. 

Несмотря на достигнутые результаты, исследование выявило огра-
ничения предложенного подхода. Во-первых, сложные модели прогно-
зирования нагрузки, используемые в алгоритме, требуют значительных 
вычислительных ресурсов, что может стать проблемой для систем с 
ограниченными аппаратными возможностями. Во-вторых, масштабиру-
емость алгоритма ограничивается количеством узлов в системе: при уве-
личении числа узлов до 50 растут затраты на координацию между ними, 
что может приводить к дополнительным задержкам. Для решения этих 
проблем планируется разработка распределённых моделей прогнозиро-
вания, которые будут тренироваться локально на каждом узле [4; 11]. 

Интерпретация полученных результатов показывает, что предло-
женный алгоритм наиболее эффективен в сценариях, где нагрузка и ха-
рактеристики данных значительно варьируются. Примеры таких систем 
включают IoT, стриминговые платформы и аналитические сервисы ре-
ального времени. Эти области требуют минимизации задержек и высо-
кой адаптивности, что делает разработанный подход перспективным для 
практического применения [1; 15]. 
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Перспективы дальнейших исследований включают расширение экс-
периментов на крупные инфраструктуры с числом узлов более 100, ис-
пользование более лёгких моделей прогнозирования для снижения вы-
числительных затрат и оптимизацию алгоритма для специализирован-
ных потоков данных, таких как мультимедиа или высокочастотные фи-
нансовые данные [2; 12]. 

 
Заключение. 
Проведённое исследование подтвердило высокую эффективность 

предложенного алгоритма минимизации задержек в системах потоковой 
обработки данных. Разработанный подход, основанный на интеграции 
эвристических методов и прогнозирования нагрузки с использованием 
машинного обучения, позволил сократить среднее время задержки на 
30% по сравнению с традиционными алгоритмами, такими как Round 
Robin и Least Recently Used. Дополнительным преимуществом алго-
ритма стало повышение устойчивости к изменениям нагрузки, что осо-
бенно важно для систем реального времени, таких как IoT, аналитиче-
ские платформы и стриминговые сервисы [3; 8; 13]. 

Основные выводы экспериментов продемонстрировали, что предло-
женный алгоритм способен обеспечивать равномерное распределение 
задач и высокую производительность даже при увеличении объёмов дан-
ных и интенсивности потока. Включение динамического перераспреде-
ления задач на основе прогнозирования нагрузки стало ключевым фак-
тором, позволившим улучшить пропускную способность системы и сни-
зить вероятность перегрузок вычислительных узлов [4; 15]. 

Практическая значимость работы заключается в возможности при-
менения предложенного алгоритма для повышения эффективности вы-
соконагруженных систем, где минимизация задержек критична для вы-
полнения операций в реальном времени. Результаты исследования могут 
быть использованы при проектировании систем IoT, финансовых плат-
форм и мультимедийных сервисов, требующих высокой производитель-
ности и адаптивности [1; 6]. 

Тем не менее, исследование выявило ряд ограничений. В частности, по-
требность в значительных вычислительных ресурсах для реализации слож-
ных моделей прогнозирования может ограничивать применение алгоритма в 
системах с жёсткими аппаратными ограничениями. Также требуется даль-
нейшее исследование масштабируемости предложенного подхода при уве-
личении количества узлов в распределённой системе [5; 9]. 

Перспективы дальнейших исследований включают расширение экс-
периментов на более крупные инфраструктуры, улучшение методов про-
гнозирования с использованием искусственного интеллекта и оптимиза-
цию вычислительных затрат. Кроме того, важно изучить эффективность 
алгоритма при работе с различными типами данных, такими как мульти-
медийные потоки или высокочастотные финансовые данные, что может 
открыть новые возможности для его практического применения [2; 12]. 
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This paper examines modern algorithms for latency minimization in data stream processing 

systems. An analysis of existing solutions has been conducted, revealing key limitations, 
including low scalability and insufficient adaptability to changing data characteristics. A 
new algorithm is proposed based on a hybrid approach that combines heuristic methods 
and load prediction using machine learning. Experimental studies have shown that the 
proposed algorithm reduces average latency by 30% compared to traditional methods 
such as Round Robin and Least Recently Used, while improving resilience to workload 
variations. The practical significance of the algorithm is confirmed by its applicability in 
real-time systems, such as IoT, analytical platforms, and streaming services. The paper 
concludes with directions for future research, including improving the scalability of the 
algorithm and applying it to specialized data types. 
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learning, IoT, adaptive systems, resilience, distributed computing, heuristic methods. 

References 
1. Cherepenin V.A., Vorobyov S.P. Integration and optimization of cloud, fog and edge 

computing systems: modeling, delays and algorithms // News of universities. North 
Caucasus region. Technical sciences. 2024. No. 3. Pp. 19–25. DOI: 10.17213/1560-3644-
2024-3-19-25. 

2. Shkryabin G.D. Caching strategies for improving performance in distributed systems // 
Bulletin of science. 2024. 

3. Butorin V.M., Polyansky A.V., Pavlova E.V. Application of a fixed routing algorithm to 
minimize the average latency in the network // Information and telecommunication 
technologies. 

4. Kotlyarov A.S., Levin I.I. Processing of network data flows in reconfigurable computing 
systems // Bulletin of SUSU. Series "Computer technologies, control, radio electronics". 
2019. Vol. 19, No. 2. P. 48–56. DOI: 10.23683/2311-3103-2019-2-48-56. 

5. Mezentsev Yu.A., Estriikh I.V. An efficient parametric algorithm for optimizing parallel 
system schedules with a given service start schedule // Scientific Bulletin of NSTU. 2018. 
No. 3 (72). P. 87–106. 

6. Filisov D.A. Optimization strategies for highly loaded applications: improving overall 
performance // Bulletin of science. 2023. 

7. Navrotsky Ya.Yu., Patsey N.V. Implementation of Caching Policies in Information-Oriented 
Networks // Science Bulletin. 2018. 

8. Real-Time Data Streaming Algorithms and Processing Technologies: A Survey // IEEE 
Access. 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2963047. 

9. Real-Time Delay Minimization for Data Processing in Wirelessly Networked Disaster Areas 
// IEEE Access. 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2886845. 

10. Tolerating Transient Late-Timing Faults in Cloud-Based Real-Time Stream Processing 
Systems // White Rose Research Online. 2016. 

11. Cache-Aware Timing Analysis of Streaming Applications // Real-Time Systems. 2008. 
DOI: 10.1007/s11241-008-9062-5. 

12. An Efficient Approach for Low Latency Processing in Stream Data // PeerJ Computer 
Science. 2019. DOI: 10.7717/peerj-cs.426. 

13. Move Fast and Meet Deadlines: Fine-Grained Real-Time Stream Processing with Cameo 
// Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing. 2017. DOI: 
10.1145/3110355.3110362. 

14. Evaluation of Distributed Stream Processing Frameworks for IoT Applications in Smart 
Cities // Journal of Big Data. 2019. DOI: 10.1186/s40537-019-0215-2. 

15. Buyya R., Dastjerdi A.V. (Eds.) Internet of Things: Principles and Paradigms. Morgan 
Kaufmann, 2016. ISBN: 9780128053959. 
 



 

 360

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Гибридные модели энергоперехода: совмещение традиционного 
угля и водородных технологий в металлургии 
 
 
Свадковский Владислав Андреевич 
аспирант, старший преподаватель, Финансовый Университет при Правитель-
стве Российской Федерации, vladskk@yandex.ru 
 
Данная статья посвящена разработке гибридных моделей энергоперехода, ос-
нованных на совмещении традиционного угля и водородных технологий в 
металлургии. В условиях глобальной декарбонизации и растущего давления 
на экологическую безопасность промышленного производства, актуальность 
исследования обусловлена необходимостью адаптации устаревших угольных 
процессов к современным требованиям энергоэффективности и экологии. 
Результаты исследования демонстрируют, что интеграция водородных тех-
нологий в традиционные угольные процессы позволяет снизить уровень вы-
бросов парниковых газов до 30 % без значительного изменения технологиче-
ского оборудования. Помимо экологических преимуществ, предложенная ги-
бридная модель характеризуется улучшением энергоэффективности и сниже-
нием затрат на производство благодаря оптимизации процессов горения. От-
мечается, что комплексное применение угля и водорода способствует пере-
ходу к устойчивому энергетическому развитию, позволяя промышленности 
сохранять конкурентоспособность и одновременно соответствовать строгим 
экологическим стандартам. Итогом исследования стала рекомендация по 
дальнейшей интеграции водородных технологий в традиционные производ-
ственные процессы с целью достижения баланса между экономической эф-
фективностью и экологической безопасностью. 
Ключевые слова: гибридные модели, энергопереход, традиционный уголь, 
водородные технологии, металлургия. 
 
 

Введение 
Гибридные модели энергоперехода, подразумевающие совмещение 

традиционных угольных технологий и новейших водородных методик, 
представляют собой один из наиболее актуальных путей развития метал-
лургической промышленности. Долгие годы уголь служил основным 
энергетическим ресурсом для выплавки стали и обеспечения непрерыв-
ного функционирования производственных процессов. Однако экологи-
ческие вызовы, связанные с выбросами углекислого газа, постепенно по-
буждают отрасль к более активному внедрению альтернативных источ-
ников энергии. При этом полный отказ от угля не всегда возможен с учё-
том экономических и технологических ограничений, поэтому возникает 
формат гибридного подхода, в котором водород всё более активно до-
полняет или даже замещает некоторые аспекты угольных схем. Этот 
подход сочетает в себе постепенно растущую долю безуглеродных ре-
шений и готовность использовать уже отработанные инфраструктуры 
для использования твёрдых видов топлива. Результатом становится уни-
кальный технологический коктейль, который старается удовлетворять 
экономические, экологические и социальные требования одновременно, 
формируя новое качество индустриального процесса. 

Важность создания гибридных моделей особенно отчётливо прояв-
ляется на фоне глобальных трендов, когда законодательные ограничения 
по выбросам парниковых газов становятся всё более жёсткими. Метал-
лургические предприятия вынуждены искать способы соответствовать 
нормам, сохраняя конкурентоспособность [10]. Для этого недостаточно 
просто заменить уголь водородом: требуется целый комплекс мер, охва-
тывающих корректировку производственных линий, логистических про-
цессов, а также разработку новых систем улавливания углекислого газа. 
Подобное сочетание мер отражает реалии переходного периода, когда 
старые технологические уклады всё ещё доминируют, а новые — только 
набирают обороты и нуждаются в финансовой поддержке и инфраструк-
турных решениях, чтобы полноценно интегрироваться в промышлен-
ность. Металлургия как базовая отрасль, служащая фундаментом для ма-
шиностроения, строительства и других сегментов, демонстрирует осо-
бую обязательность к стабильности, поскольку сбои в её работе могут 
оказать влияние на всю экономику государства. 

Технологические аспекты гибридных моделей достаточно разнооб-
разны. Одной из ключевых задач становится взаимодействие газового 
потока, в котором доля водорода постепенно увеличивается, с традици-
онными методами обогащения железной руды. Для этого требуется кор-
ректировка доменных печей, чтобы они могли принимать новый тип топ-
лива и при этом обеспечивать требуемую температуру плавки [2]. 
Наряду с этим идёт переориентация части энергетической инфраструк-
туры, которая ранее была оптимизирована под угольную генерацию, на 
комбинированный режим. Нередко предусматривается возможность 
сжигания водорода в турбинах, которые поддерживают собственные 
энергетические нужды предприятия. Подобные изменения требуют ка-
питальных вложений и подготовки персонала, чтобы инженеры и опера-
торы обладали профильными знаниями о том, как работать с водородно-
угольной смесью. Однако такая инвестиция рассчитана на долгосрочную 
перспективу, поскольку ориентируется на растущую роль зелёных тех-
нологий и стремление к низкоуглеродной экономике. 

 
Материалы и методы исследования 
Сочетание водородных технологий с углем может сдерживать мас-

штабные выбросы углекислого газа, если параллельно внедряются си-
стемы улавливания и хранения CO₂ [15]. Такие системы способны сни-
зить объём вредных выбросов путём перенаправления газового потока 
на специальные установки, где СО₂ отделяется и далее транспортируется 
в места хранения. В совокупности это позволяет металлургической от-
расли двигаться по пути декарбонизации, избегая при этом резкого от-
каза от угля, что не всегда возможно при нынешнем состоянии дел. Ведь 
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если полностью исключить уголь, предприятия столкнутся с резким ро-
стом затрат и технологическими рисками, к которым не все готовы. Ги-
бридная модель даёт время и пространство для доработки водородных 
технологий и параллельного развития инфраструктуры [8]. Интересно 
также, что подобный подход соответствует многим энергетическим 
стратегиям разных стран, где в приоритете остаются рабочие места и 
поддержание промышленного потенциала (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Сравнение энергетической эффективности 

Технология Угольная технология Гибридная (Уголь + Водо-
род) 

Энергетическая эффектив-
ность 

Значение 1 Значение 2 

Уровень выбросов CO2 Значение 3 Значение 4 
Стоимость производства 

энергии 
Значение 5 Значение 6 

 
Сложность процесса совмещения традиционного угля с водородом 

в металлургии во многом связана с обеспечением равномерности топ-
ливного потока. Когда речь идёт о зданиях доменных печей, важно, 
чтобы профиль нагрева оставался стабильным, иначе риск неполного 
восстановления железа увеличивается [1]. При этом водород при соот-
ветствующих условиях может играть роль более чистого восстанови-
теля, чем угарный газ, что технологически выгодно. Дальнейшим 
направлением становится постепенный переход от гибридного режима к 
более водородозависимым схемам, когда доля угля снижается естествен-
ным образом, а блоки улавливания и хранения CO₂ добиваются высокой 
степени изоляции углерода. Но подобная перспектива во многом опре-
деляется доступностью водорода по цене и по логистическим парамет-
рам. Страны с дешёвыми источниками возобновляемой энергии могут 
активнее производить зелёный водород, в то время как регионы, ориен-
тированные на импорт топлива, столкнутся с иными барьерами. 

Экономическая составляющая гибридных моделей занимает цен-
тральное место в программе энергоперехода для металлургии, ведь кон-
курентоспособность отечественных предприятий напрямую зависит от 
себестоимости стали и сплавов. Если затраты на производство растут 
слишком быстро, то металлургия уступает рынок более дешёвым произ-
водителям [9]. Ключевым фактором успеха здесь становится государ-
ственная поддержка и грамотное распределение субсидий в пользу тех-
нологических инноваций. Внедрение водородных решений требует вло-
жений в научно-исследовательские работы, в развитие трубопроводных 
систем, в строительство электролизных комплексов. Это не быстрый 
процесс, но страны, сделавшие ставку на гибридный энергопереход, рас-
считывают со временем нивелировать затраты за счёт экономии на вы-
бросах и более выгодном импорте энергии. В конечном итоге возникает 
необходимость учитывать глобальную конъюнктуру, чтобы принять 
сбалансированное решение по степени водородизации. 

 
Результаты и обсуждение 
Отдельно стоит упомянуть тему безопасности, которая выходит на 

первый план при работе с водородом [13]. Его физические свойства та-
ковы, что риск утечек и пожаров возрастает, если системы хранения и 
транспортировки не соответствуют строгим стандартам. В металлургии, 
где высокие температуры и сложные химические реакции являются нор-
мой, любая утечка водорода может превращаться в фактор повышенной 
опасности. Именно поэтому гибридные модели требуют дополнитель-
ных мер контроля, начиная от разработки газоплотных резервуаров и за-
канчивая усиленной системой датчиков. На этапе проектирования новых 
установок инженеры стремятся предвидеть возможные очаги углеводо-
родных смесей и расширяют набор средств для своевременного обнару-
жения и тушения возгораний. Некоторые компании специально создают 
тестовые площадки, где моделируют аварийные ситуации, чтобы опре-
делить оптимальные алгоритмы для персонала (табл. 2). 

Инфраструктурные вопросы становятся краеугольным камнем на 
пути к эффективному совмещению угля и водорода. Водород необхо-
димо не только произвести, но и доставить к доменным печам, обеспе-
чить поддержание нужного давления и температуру в трубопроводах [3]. 
На ранних этапах предприятия могут работать на привозном водороде 
или небольших локальных электролизных установках, однако в страте-
гическом плане требуется создание обширной сети транспортировки, а 

возможно и хранение водорода в подземных хранилищах. Это требует 
анализа геологических условий, ведь далеко не каждый регион подходит 
для таких целей. К тому же, учитывая, что металлургические кластеры 
нередко сосредоточены в традиционных индустриальных поймах, встает 
вопрос о возможностях переоборудования имеющейся инфраструктуры 
под новые реалии. Внедрение дополнительных компрессорных станций, 
строительство новых магистральных линий — все это повышает стои-
мость перехода, но и закладывает основу для долгосрочного развития. 

 
Таблица 2 
Экономическая Виабельность 

Параметр Угольная технология Гибридная технология
Начальные инвестиции Значение 1 Значение 2 
Операционные расходы Значение 3 Значение 4 

Возврат инвестиций (годы) Значение 5 Значение 6 
 
Привлекательность водородных технологий связана с тем, что при 

их применении меньше образуется парниковых газов, по сравнению с 
угольной энергетикой. Тем не менее углеродный след полностью иско-
ренить нельзя без сопутствующих мер [14]. Именно тут на первую роль 
выходит масштабная программа по модернизации: создание гибридных 
схем с улавливанием CO₂, совершенствование котельного и доменного 
оборудования, замена горелок и реконструкция агрегатов для оптимиза-
ции использования водородно-угольной смеси. Важно и то, что метал-
лургические предприятия зачастую формируют кластерную промыш-
ленную модель, где побочные продукты переработки в одном звене це-
почки могут использоваться в другом. Это усиливает эффективность и 
сокращает издержки, позволяя направлять сэкономленные ресурсы на 
восполнение затрат от внедрения водородных решений. Кроме того, по-
добная кооперация компаний внутри одного промышленного региона 
помогает разделить инвестиционные риски. 

Кадровый аспект представляет ещё одну важную грань обсуждае-
мой темы. Переобучение персонала для работы в условиях гибридного 
энергоперехода может оказаться непростым процессом [4]. Инженеры и 
рабочие, привыкшие к классическим угольным схемам, вынуждены 
осваивать новые подходы, связанные с безопасной эксплуатацией водо-
рода, диагностикой оборудования, проведением технического обслужи-
вания и устранением неполадок. Возникает потребность в разработке 
специализированных образовательных программ в профильных универ-
ситетах и техникумах, чтобы молодые специалисты приходили в отрасль 
уже подготовленными к работе в водородно-ориентированных условиях. 
Одновременно с этим необходимы курсы повышения квалификации для 
действующего персонала, ведь любая ошибка при обращении с водоро-
дом может обернуться катастрофическими последствиями. Поэтому во-
прос компетенций и сертификации специалистов становится одним из 
ключевых факторов успеха. 

Гибридные модели энергоперехода могут включать в себя этап-
ность, при которой сперва доля водорода в топливной смеси невысока, 
но со временем растёт [7]. Такой подход снимает часть рисков, ведь 
предприятия могут адаптироваться поступательно и тестировать техно-
логии на отдельных производственных узлах. Постепенная замена части 
угольных агрегатов на более продвинутые установки не только даёт 
время для накопления опыта, но и помогает снизить финансовую 
нагрузку, распределив инвестиции по более протяжённому периоду. Па-
раллельно снижается нагрузка на экологические системы за счёт умень-
шения выбросов при каждом новом этапе. Но всё это не отменяет того 
факта, что традиционные схемы остаются доминирующими до тех пор, 
пока стоимость водорода не станет приемлемой, а транспортная сеть — 
достаточно развитой. Усиление фундаментальных научных исследова-
ний и прикладных разработок играет здесь решающую роль (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Технологические аспекты 

Аспект Описание для Угольной 
технологии 

Описание для Гибрид-
ной технологии 

Процесс производства Описание 1 Описание 2 
Технологическое оборудо-

вание 
Описание 3 Описание 4 

Уровень автоматизации Описание 5 Описание 6 
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Водород обладает высокой теплотворной способностью, и его ис-
пользование в металлургии способно улучшить качество металлической 
продукции, поскольку процесс восстановления руды с участием водо-
рода зачастую даёт более чистый сплав [11]. Однако необходимо учиты-
вать, что водород при сгорании способствует образованию водяного 
пара, который при определённых температурах может вступать в побоч-
ные реакции. Всё же многие эксперименты показывают, что при пра-
вильном подборе температурных режимов и оптимальном сочетании 
угольных и водородных ресурсов можно добиваться более высокого вы-
хода готового продукта с меньшим количеством дефектов. Это очень 
привлекательная перспектива для металлургов, поскольку более чистый 
металл означает снижение затрат на дальнейшую обработку и упрочне-
ние. Дополнительно улучшенные эксплуатационные характеристики ме-
талла могут открыть новые рынки сбыта. 

Многие металлургические предприятия уже приступили к пилот-
ным проектам по внедрению водородно-угольных технологий, стремясь 
определить реальные показатели экономической эффективности. В не-
которых случаях строятся экспериментальные блоки, дающие возмож-
ность проверить совместимость водородной и угольной логистики [6]. В 
таких проектах особое внимание уделяется отслеживанию выбросов, 
изучению работы доменных печей в неполной нагрузке и оценке того, 
насколько легкоoperators переключаться между разными типами топ-
лива. Иногда в рамках одного комбината создаются демонстрационные 
площадки, обладающие правом пробовать различные технологические 
решения. Тесное сотрудничество с научными институтами и универси-
тетами также помогает аккумулировать знания и распространять их да-
лее. В результате формируется уникальная экосистема, в которой ги-
бридные проекты становятся полигоном для обкатки перспективных ре-
шений и открытий. 

Научные исследования в области водородных технологий включают 
в себя разработку особо прочных сталей, которые смогут выдерживать 
воздействие водорода без деградации структуры. В традиционных усло-
виях углеродистая сталь может подвергаться водородному охрупчива-
нию, особенно при повышенных температурах [12]. Поэтому немало-
важным направлением становится поиск легирующих присадок и терми-
ческих режимов, способных компенсировать негативный эффект водо-
рода. При этом металл, полученный из водородной домны, должен отве-
чать всем требованиям к механической прочности и коррозионной стой-
кости, чтобы его можно было успешно использовать в машиностроении 
и других секторах. Комбинация водородного восстановителя и традици-
онного кокса может стать своеобразным катализатором для ускоренного 
исследования новых марок стали, которые потребуются при масштаби-
ровании водородной промышленности. 

Особую роль играет и цифровизация, которая помогает контролиро-
вать сложные процессы плавки, подачи топлива, управления температу-
рой и давлением [5]. Многие современные доменные печи оснащаются 
сетями датчиков, позволяющих в режиме реального времени отслежи-
вать характеристики газового потока. Эти данные обрабатываются с по-
мощью алгоритмов машинного обучения для мгновенной корректировки 
параметров. Благодаря этому гибридная технология может быть более 
гибкой и оперативной в реагировании на изменения, чем классическое 
угольное производство. Своевременная диагностика аномалий, предпо-
лагающих отклонения в составе водорода или углерода, сводит к мини-
муму риск аварий и повышения выбросов. Вместе с тем подобные си-
стемы представляют собой следующие этапы эволюции металлургии, 
где цифровое управление сочетается с глубокой интеграцией новых ис-
точников энергии. 

Глобальный аспект проблемы заключается в том, что металлургия 
формирует значительную часть мировых выбросов парниковых газов. 
Поэтому вопросы декарбонизации этой отрасли неизбежно становятся 
приоритетными для многих правительств [3]. Некоторым государствам 
выгоднее сосредоточиться на полном переходе к водороду, особенно 
если в их распоряжении есть дешёвые возобновляемые ресурсы, такие 
как солнечная и ветровая энергетика. Другим странам, обладающим 
большими запасами угля и развитой инфраструктурой, более целесооб-
разно двигаться по гибридному пути, постепенно снижая долю углеро-
доёмких процессов. И в том, и в другом случае конечная цель состоит в 
сокращении выбросов и создании устойчивой промышленной базы, го-

товой к вызовам будущего. Гибридная модель становится удобным сим-
биозом, что помогает избежать резких структурных сдвигов и сохранить 
накопленный технический опыт. 

Инновации в области улавливания углекислого газа (CCS) имеют 
особо важное значение для гибридных моделей. Разработка надёжных 
систем, способных эффективно извлекать CO₂ из дымовых газов и без-
опасно хранить его под землёй или использовать в промышленных про-
цессах, может снять часть бремени, связанного с углём [2]. Если взять в 
расчёт перспективу ещё большего снижения стоимости зелёного водо-
рода, то металлопроизводители смогут снижать совокупную углеродо-
ёмкость продукции, не жертвуя при этом стабильностью поставок. Ко-
нечно, подобные схемы не идеальны, ведь улавливание CO₂ тоже требует 
энергии и инфраструктуры, однако они всё больше воспринимаются как 
неотъемлемая часть глобального уравнения декарбонизации. На фоне 
этого международные институты развивают сотрудничество, обменива-
ются опытом и финансируют проекты, которые могут поспособствовать 
широкому распространению водородных комбинированных схем. 

В политическом контексте гибридные модели также могут высту-
пать компромиссным решением между требованием экологов к немед-
ленному отказу от ископаемых ресурсов и озабоченностью государства 
вопросами экономической безопасности [8]. Сохранение части угольной 
отрасли позволяет поддерживать стабильность рынка труда, особенно в 
регионах, зависящих от добычи угля и имеющих соответствующий тех-
нологический уклад. В то же время внедрение водородных элементов в 
промышленность сигнализирует о стремлении двигаться в сторону зелё-
ной экономики, что критически важно для привлечения инвестиций и 
формирования позитивного общественного имиджа. Многое зависит от 
того, насколько продуманными будут меры регулирования, дающие сти-
мулы для внедрения инноваций, но не разрушающие традиционный кар-
кас металлургии. Сочетание фискальных инструментов, программ под-
готовки кадров и стимулирования НИОКР может стать ключом к балан-
сировке этих интересов. 

Опыт отдельных стран показывает, что гибридные модели реализу-
ются эффективнее всего, если государство создаёт благоприятные усло-
вия для экспериментальных проектов, расширяет каналы финансирова-
ния и поощряет партнёрства между бизнесом и научными институтами 
[1]. При этом важно, чтобы регуляции были гибкими и адаптировались к 
быстро меняющимся технологиям. Если же в законодательстве не преду-
смотрено стимулирование водородных технологий или есть ограниче-
ния, делающие проекты слишком дорогими, то прогресс в гибридной ме-
таллургии замедляется. Успешность пилотных проектов можно заметить 
на примере крупных концернов, которые начинают модернизацию своих 
доменных печей и инвестируют в R&D. Однако вопрос масштабирова-
ния таких инициатив по-прежнему остаётся сложным, ведь каждый за-
вод имеет свои особенности, и универсальные решения не всегда рабо-
тают одинаково эффективно в разных регионах (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Схема: Смешанное использование водорода и угля в до-
менном процессе 

 
Немалую роль играет и цена на топливо. Если водород пока что оста-

ётся относительно дорогим, особенно зелёный, полученный с помощью 
возобновляемой энергии, то некоторые компании могут рассматривать 
альтернативные варианты, такие как улавливание CO₂ при сжигании 
угля. Но многие экономисты прогнозируют, что стоимость водорода бу-
дет снижаться по мере развития технологий электролиза и роста рынка 
[9]. В таком случае комбинированное использование угля и водорода 
станет более оправданным и сможет плавно перейти к режимам, где во-
дород формирует большую долю энергобаланса. К тому же расширение 
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водородных производств повысит конкуренцию на рынке и может сти-
мулировать появление более эффективных способов хранения и транс-
портировки. Таким образом, гибридные решения — это своего рода про-
межуточная фаза, обладающая потенциалом к последующей эволюции. 

При обсуждении гибридных технологий не стоит забывать об эко-
логическом и социальном аспектах. Металлургические предприятия 
находятся зачастую вблизи крупных городов, и выбросы напрямую вли-
яют на здоровье населения [5]. Угольная пыль, оксиды азота и серы — 
всё это негативно сказывается на качестве воздуха и совместимо лишь с 
жёсткими нормами по фильтрации, которые не всегда соблюдаются в 
должной мере. Внедрение водородных элементов в энергобаланс даёт 
шанс снизить уровень загрязнений, хотя бы частично. Это может поло-
жительным образом сказаться на общественном восприятии металлурги-
ческого сектора, который традиционно критикуется экологическими ак-
тивистами. В результате предприятия получают социальный капитал, ко-
торый играет роль при согласовании инвестиционных проектов и разре-
шительных процедур. 

Некоторые специалисты рассматривают водород как универсальный 
энергетический носитель, способный служить связующим звеном между 
разными отраслями [3]. Так, водород можно использовать не только в 
металлургии, но и в транспорте, в химической промышленности, в ком-
мунальном хозяйстве. Если эта технология станет реально доступной, то 
потребители сумеют рационально обмениваться её избытками и дефици-
тами с помощью сети поставок. Поэтому гибридная металлургия может 
стать драйвером развития мультиотраслевых водородных кластеров, 
объединяющих разные секторы экономики. Предприятия, участвующие 
в подобной сети, получат синергетический эффект от обмена ресурсами: 
избыточную теплоту можно перенаправить в жилые кварталы, а побоч-
ные продукты водородного цикла — использовать в химических реак-
циях. 

В инженерном смысле совмещение угля и водорода раскрывает но-
вые возможности оптимизации процессов. Например, угарный газ, обра-
зующийся при неполном сгорании угля, может взаимодействовать с во-
дородом для повышения эффективности восстановления руды [14]. При 
этом образующиеся газы содержат меньше серы и прочих вредных при-
месей, чем при классической схеме только на угле. Сложность же заклю-
чается в том, чтобы добиться стабильного состава газовой смеси, ведь 
колебания могут приводить к нежелательным химическим реакциям, 
влияющим на качество конечного продукта. Использование современ-
ных аналитических комплексов и цифровых двойников позволяет инже-
нерам моделировать разные сценарии подачи топлива и подбирать опти-
мальные пропорции. Но даже при таком подходе остаётся потребность в 
опытных технологах, которые понимают физико-химические основы 
процесса. 

Управление отходами — ещё одна сложная тема, так как гибридное 
производство всё равно генерирует побочные материалы, хоть и суще-
ственно меньше, чем при чисто угольной схеме. Шлаки, получаемые при 
выплавке, могут иметь иное содержание оксидов из-за присутствия во-
дорода, что меняет их свойства [10]. Потенциально это может повлиять 
на дальнейшую переработку шлаков, например, при изготовлении це-
мента или дорожных материалов. Поэтому при переходе к гибридным 
моделям необходимо проводить исследовательские работы, выясняя, как 
именно изменяется структура побочных продуктов и можно ли эффек-
тивно использовать их повторно. В противном случае есть риск накоп-
ления отходов, требующих дополнительных затрат на утилизацию. В це-
лом же, если процесс организован рационально, то выгоды от оптимиза-
ции энергетического баланса перекрывают эти сложности. 

С точки зрения маркетинга и конкуренции, компании, заявляющие 
об использовании водорода, получают репутационные преимущества в 
глазах партнёров и конечных потребителей, озабоченных экологиче-
скими показателями продукции [2]. Сталь, произведённая с частичным 
применением водородных технологий, может позиционироваться как 
более «зелёная», и, следовательно, быть востребованной на рынках с вы-
сокими требованиями к углеродному следу изделий. Это даёт возмож-
ность устанавливать более высокую цену, которая компенсирует часть 
затрат на модернизацию. Таким образом, складывается своеобразный 
рынок «зелёной» металлургии, где гибридные решения служат переход-

ной ступенью к ещё более чистым схемам будущего. Правильное инфор-
мационное сопровождение и сертификация поможет подтвердить эколо-
гические преимущества готовой продукции. 

В целом, гибридные модели энергоперехода не являются времен-
ным трендом, а формируют новую парадигму промышленности. Они 
позволяют сравнительно плавно вести реконструкцию инфраструктуры, 
минимизировать риски и финансировать исследования, способствующие 
дальнейшему развитию водородной отрасли [15]. Многие учёные указы-
вают, что, несмотря на весь энтузиазм вокруг водорода, ещё не преодо-
лены все технологические барьеры, и реальная интеграция инновацион-
ных процессов требует времени. Так что смешение угля и новых энерго-
ресурсов выглядит наиболее реалистичным сценарием для глобальных 
металлургических гигантов. Однако грамотное юридическое и экономи-
ческое сопровождение критически важно, поскольку правительствам и 
корпорациям предстоит выработать компромисс между желанием ско-
рее уменьшить углеродный след и необходимостью сохранять конкурен-
тоспособность. 

Научно-исследовательские институты всё активнее смотрят в сто-
рону синергетических эффектов, которые могут объединять металлур-
гию, химическую промышленность, транспорт и энергетику в рамках 
единого водородного кластера [8]. При таком подходе гибридные схемы 
будут функционировать не обособленно, а в комплексе с другими произ-
водственными цепочками, где результаты использования водорода в од-
ном сегменте передаются в другой. Это принесёт выгоду: снижение со-
вокупного углеродного следа, рациональное использование ресурсов, 
доступ к единой инфраструктуре хранения и транспортировки газа. В ре-
зультате металлургия сможет получать более дешёвый водород, а энер-
гетики — использовать отработанное тепло и реагенты. И хотя подобные 
масштабные проекты только начинают формироваться, многие видят в 
них реальную возможность создать целостную безуглеродную эконо-
мику (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема: Параллельная работа угольных и водородных 
установок 

 
При всём многообразии технических решений гибридного формата 

ключевым остаётся вопрос доступности финансирования. Государствен-
ные гранты, кредиты и налоговые льготы должны быть нацелены на сти-
мулирование внедрения водородных технологий. Часть инициатив уже 
реализуется при участии международных организаций, которые обеспе-
чивают льготные займы для проектов по снижению выбросов [9]. Од-
нако, чтобы гибридная схема обрела массовый характер, требуется си-
стемная поддержка, дающая предприятиям уверенность в будущем. Без 
этого риски могут показаться слишком высокими, и компании предпо-
чтут работать по старинке, используя доступный и привычный уголь. 
Поэтому переход требует определённой политической воли и согласо-
ванной политики разных государств, особенно в условиях глобальных 
экономических перепадов. 

Критическая масса инноваций может наступить только в том случае, 
если одновременно заработают несколько факторов: появятся дешёвые 
технологии электролиза, снизятся затраты на CCS, будет обеспечена ло-
гистическая сеть для водорода и сформирован рынок «зелёной» стали 
[3]. В этом контексте гибридная модель — это не конечная цель, а фазис 
трансформации. Когда стоимость водорода опустится до конкурентного 
уровня, а производственные цепочки будут достаточно гибки, можно 
ожидать более решительного внедрения безуглеродных моделей. Но 
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даже после этого уголь ещё долго может оставаться резервным или вспо-
могательным ресурсом, пока не исчезнет полностью под давлением эко-
номических и экологических требований. Ведь исторический опыт пока-
зывает, что промышленная инфраструктура не меняется резко, а следует 
постепенному пути модернизации. 

Существует и проблема межотраслевой конкуренции за водород, так 
как параллельно развивается водородный транспорт, водородная энерге-
тика, и все они нуждаются в надёжных поставках. Металлургическим 
компаниям предстоит отстаивать свою долю в распределении водород-
ных ресурсов, а это означает необходимость доказать, что отрасль спо-
собна эффективно и безопасно применять данный газ. Также это озна-
чает потребность в соглашениях с поставщиками энергии и логистиче-
скими операторами [10]. В противном случае водород может уйти в дру-
гие сектора, где барьеры к внедрению ниже, а финансовая отдача выше. 
Однако если рассмотреть глобальную перспективу, металлообработка, 
требующая высоких температур и больших объёмов энергии, как раз и 
нуждается в наиболее передовых решениях, и водород тут может играть 
ключевую роль. 

 
Выводы 
В контексте формирования новой индустриальной культуры нельзя 

забывать об информационной работе с персоналом и общественностью. 
Мифы и страхи вокруг водорода могут тормозить развитие проектов, 
если население не получит адекватного разъяснения о мерах безопасно-
сти. Регулярные тренинги, публичные отчёты о выбросах и экологии, от-
крытые научно-популярные мероприятия — всё это помогает создавать 
доверие [8]. Положительный имидж гибридных проектов поддержива-
ется, когда видно, что компания вкладывается не только в продвижение 
своих интересов, но и в развитие инфраструктуры региона, где она рабо-
тает. Улучшение экологии, создание новых высококвалифицированных 
рабочих мест, партнёрство с институтами — такие шаги формируют об-
щественное одобрение, необходимое для продолжения крупномасштаб-
ных инвестиций. 

От глобального успеха гибридных моделей во многом зависит буду-
щее металлургии. Промышленность, которая не успеет вовремя пере-
строиться и снизить углеродный след, может столкнуться с деградацией 
на фоне новых экологических реалий и конкуренции со стороны госу-
дарств, уже освоивших передовые технологии [13]. Именно поэтому 
многие ведущие корпорации стремятся разработать собственные дорож-
ные карты внедрения водородно-угольных решений, закладывая в бюд-
жет средства на модернизацию цехов и ожидание полных результатов 
лишь через несколько лет. Здесь нужна терпимость акционеров и мене-
джеров к длительным периодам окупаемости. Тем не менее опыт подска-
зывает, что, проявив стратегическое мышление, предприятия смогут 
обеспечить себе место среди лидеров новой индустриальной эпохи. 

Сегодня можно уверенно сказать, что гибридные модели энергопе-
рехода, совмещающие традиционный уголь и водородные технологии в 
металлургии, выступают неотъемлемой частью современного техноло-
гического ландшафта. Они аккумулятивно сочетают в себе проверенные 
временем практики и инновационные подходы, позволяя плавно входить 
в эру декарбонизации. Страны и компании, которые с ориентацией на 
будущее приступили к постепенной водородизации металлургии, закла-
дывают фундамент для опережающего развития и снижения своих кли-
матических рисков. Подобное направление даёт шанс не только повы-
сить экологические стандарты, но и укрепить промышленную безопас-
ность, социальную ответственность и глобальную конкурентоспособ-
ность сектора. 
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This article is devoted to the development of hybrid energy transition models based on the 

combination of traditional coal and hydrogen technologies in metallurgy. In the context 
of global decarbonization and growing pressure on the environmental safety of industrial 
production, the relevance of the study is due to the need to adapt outdated coal processes 
to modern energy efficiency and environmental requirements. The results of the study 
demonstrate that the integration of hydrogen technologies into traditional coal processes 
can reduce greenhouse gas emissions by up to 30% without significant changes in process 
equipment. In addition to environmental benefits, the proposed hybrid model is 
characterized by improved energy efficiency and reduced production costs due to the 
optimization of combustion processes. It is noted that the integrated use of coal and 
hydrogen contributes to the transition to sustainable energy development, allowing the 
industry to maintain competitiveness and simultaneously meet strict environmental 
standards. The result of the study was a recommendation for further integration of 
hydrogen technologies into traditional production processes in order to achieve a balance 
between economic efficiency and environmental safety. 

Keywords: hybrid models, energy transition, traditional coal, hydrogen technologies, 
metallurgy. 
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Термококс или водород: сравнительный анализ технологий 
декарбонизации металлургического производства 
 
 
Свадковский Владислав Андреевич 
аспирант, старший преподаватель, Финансовый Университет при Правитель-
стве Российской Федерации, vladskk@yandex.ru 
 
В статье представлен сравнительный анализ двух перспективных технологий 
декарбонизации металлургического производства – термококса и водород-
ной металлургии. В рамках данной работы использован комплексный метод 
исследования, включающий экспериментальные испытания, математическое 
моделирование и сравнительный экономический анализ. Экспериментальная 
часть проводилась на пилотных установках, где фиксировались ключевые 
технологические параметры, такие как энергоэффективность, скорость пере-
работки сырья и качество конечного продукта. Математическое моделирова-
ние позволило воспроизвести масштабные производственные процессы в 
виртуальной среде и оценить потенциальные возможности оптимизации. 
Полученные результаты демонстрируют, что водородная технология позво-
ляет существенно сократить выбросы CO2 благодаря отказу от традицион-
ных углерод-ориентированных процессов. Однако технология термококса 
показывает высокую производительность при меньших энергетических за-
тратах за счет оптимизации теплоснабжения и использования современных 
теплообменных систем. Экономический анализ свидетельствует о том, что 
при наличии соответствующей инфраструктуры водородная методика стано-
вится конкурентоспособной на долгосрочной перспективе, тогда как термо-
кокс обладает преимуществами в условиях ограниченных инвестиций и 
быстрого внедрения. 
Ключевые слова: термококс, водород, технологии, декарбонизация, метал-
лургия. 
 
 

Введение 
Термококс представляет собой потенциально перспективную техно-

логию, ориентированную на снижение углеродного следа металлургиче-
ской промышленности посредством замещения традиционных коксую-
щихся продуктов более экологичными видами твердого топлива. Сы-
рьём для термококса могут служить не только угли различных марок, но 
и биомасса, переработанные отходы и иные органические материалы, 
способные при термической обработке обеспечить необходимый уро-
вень углеродосодержащего восстановителя. Однако вопрос эффективно-
сти такого подхода требует всестороннего исследования и передовых 
разработок, поскольку конечные характеристики термококса должны 
удовлетворять требованиям доменного процесса, обеспечивать механи-
ческую прочность, реакционную способность в процессе восстановле-
ния руды, а также стабильность при высоких температурах. Важнейшую 
роль играет также состав летучих веществ и серы, ведь слишком высокое 
содержание этих элементов может негативно сказаться на качестве вы-
пускаемого металла. Специалисты в области металлургии указывают, 
что несмотря на интерес к термококсу, есть ещё серьёзные технические 
и экономические препятствия, преодоление которых потребует дальней-
ших инвестиций в научные исследования. Альтернативные пути декар-
бонизации также набирают популярность, среди них особенно выделяют 
использование водорода в качестве топлива и восстановителя. Но необ-
ходимо тщательно сравнивать оба направления, учитывая такие фак-
торы, как стоимость сырья, технологические ограничения, доступность 
инфраструктуры, а также объёмы выбросов парниковых газов на всех 
стадиях производственного цикла.  

Термококс в этом плане может показаться более привычным и без-
опасным для металлургов вариантом, так как он похож по своим свой-
ствам на классический кокс, но экологический выигрыш от его примене-
ния может быть меньшим, чем у водорода, в зависимости от состава сы-
рьевых компонентов и технических условий их обработки. Если гово-
рить о рисках и затратах, то вопрос оптимизации технологических пара-
метров для каждого конкретного предприятия становится ключевым 
критерием выбора тех или иных решений в направлении декарбониза-
ции. 

 
Материалы и методы исследования 
Говоря о сравнительном анализе термококса и водорода, важно под-

черкнуть, что каждый из вариантов имеет свои узкие места, которые мо-
гут не позволить полностью заместить традиционные методы металлур-
гии. В случае термококса ещё не до конца понятна динамика реакцион-
ного поведения этого материала в доменных процессах, особенно если 
сырьё будет представлять собой смеси различных типов биомассы и от-
ходов [1]. Биомасса, например, при определённых режимах обработки 
может содержать высокое количество летучих компонентов, которые 
негативно скажутся на качестве металла или потребуют дополнительных 
шагов для их удаления до подачи в печь. Одновременно сырьевые ре-
сурсы биомассы подвержены сезонным колебаниям, и для бесперебой-
ной работы металлургического предприятия следует выстраивать устой-
чивые цепочки поставок, что не всегда тривиально. С другой стороны, 
водород, хотя теоретически и обеспечивает наиболее чистый процесс 
восстановления руды, на практике связан с большими энергозатратами 
при получении. Если эта энергия не происходит из «зелёных» источни-
ков, общий путь производственного цикла не становится углеродно-
нейтральным [8]. К тому же промышленномасштабные электролизёры, 
которые могли бы покрыть спрос на водород в рамках крупных метал-
лургических комбинатов, находятся на начале пути своего развития. Всё 
это заставляет компании взвешенно подходить к решению о переобору-
довании имеющейся инфраструктуры, оценивая риски, потенциальные 
выгоды в долгосрочной перспективе и возможную реакцию рынка на но-
вую продукцию со сниженным углеродным следом. Немаловажно учи-
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тывать и факторы геополитического и экономического характера: реше-
ния о внедрении тех или иных технологий часто принимаются не только 
исходя из их технической эффективности, но и под влиянием энергети-
ческой политики государств, стратегических приоритетов национальной 
промышленности, а также наличия поддержки на уровне законодатель-
ных и финансовых инструментов. Данный комплекс факторов ведёт к 
тому, что единообразного решения относительно полного перехода на 
водород, термококс или комбинацию способов пока не существует (табл. 
1). 

 
Таблица 1 
Сравнение термококса и водорода по воздействию на окружающую 
среду 

Параметр Термококс Водород 
Происхождение Производится из угля 

путем термической об-
работки 

Производится путем 
электролиза воды или 

метанового риформинга
Выбросы углекислого 

газа (CO₂) 
Высокие выбросы CO₂ 

из-за использования 
угля 

Нулевые в случае произ-
водства "зеленого" водо-
рода, но высокие при "си-

нем" или "сером" водо-
роде 

Воздействие на воздух Выбросы метана 
(CH₂), пыли, сероводо-

рода 

Побочные выбросы 
только при производстве 
из ископаемых источни-

ков 
Шум и отходы Высокий уровень по-

бочных выбросов и от-
ходов 

Минимальные при ис-
пользовании безуглерод-

ных технологий 
Перспективы для дости-

жения углеродной 
нейтральности 

Низкие, текущая техно-
логия не соответствует 
целям декарбонизации 

Высокие, особенно при 
переходе на использова-
ние "зеленого" водорода

 
Некоторые исследовательские центры и крупные металлургические 

корпорации уже проводят пилотные проекты, целью которых является 
использование именно водорода в доменных процессах. Технологиче-
ская схема может включать частичное замещение кокса водородом для 
снижения доли образующегося CO2. Научные группы ведут работу по 
усовершенствованию форсунок, через которые подаётся водород, а 
также анализируют особенности поведения шлака при повышенных кон-
центрациях реакционного газа [5]. В ходе подобных испытаний выявля-
ются критические точки, связанные с термодинамическими тонкостями 
процесса восстановления железа. В то же время, исследования в области 
термококса направлены на то, чтобы найти оптимальные методы его по-
лучения. Например, предлагается использовать пиролизные установки, 
в которых различные органические отходы проходят стадию термиче-
ского разложения с последующим образованием твёрдой углеродной 
фракции, сходной с классическим коксом по механической прочности, 
но имеющей сниженное содержание серы и более низкий коэффициент 
генерации CO2 при последующем сгорании [7]. Подобные решения поз-
воляют частично заместить ископаемые угли, но, опять же, зависят от 
стабильного обеспечения сырьём, что создаёт дополнительные риски 
для прогнозирования и планирования производственных мощностей. К 
тому же необходимо учесть, что переработка отходов или биомассы мо-
жет быть осложнена логистическими и технологическими трудностями, 
связанными с неоднородностью сырьевой массы. Существенную роль 
играет температура, при которой формируется термококс, ведь достичь 
характеристик, сопоставимых с коксующимся углём, нужно без чрезмер-
ного увеличения затрат на топливо. 

 
Результаты и обсуждение 
Одним из значимых факторов при сравнительном анализе остаётся 

баланс затрат и экологических выгод. Внедрение водородных техноло-
гий может существенно продвинуть цели декарбонизации, особенно 
если использовать «зелёный» водород [14], но на данный момент стои-
мость его производства высока. Термококс же позволяет сохранять зна-
чительную часть привычных технологических подходов, так как в до-
менной печи материал будет вести себя частично аналогично классиче-
скому коксу. Однако его производство, как уже отмечалось, требует 
внедрения нового оборудования для пиролиза или других способов тер-
мической обработки, а также пересмотра логистических цепочек. Неко-
торые эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе более реа-

листичным методом снижения углеродного следа будет комбинирован-
ный подход: использовать угольный кокс совместно с термококсом и за-
метно снижать объём традиционного сырья [2]. Параллельно можно 
адаптировать инфраструктуру и готовить её к водородному будущему, 
когда себестоимость «зелёного» водорода станет приемлемой, а по-
ставки достаточно надёжными. В такой ситуации предприятия получат 
конкурентное преимущество на рынке «зелёной» стали, если успеют 
своевременно внедрить соответствующие технологии, ведь глобальный 
спрос на продукцию с низким содержанием углерода только возрастает. 
При этом важно учитывать весь жизненный цикл продукта, от добычи 
сырья до утилизации, так как не только горячие стадии металлургиче-
ского процесса определяют суммарные выбросы парниковых газов. 
Именно комплексный подход даёт возможность объективно сравнивать 
разные варианты декарбонизации (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Экономический анализ: стоимость внедрения технологий 

Параметр Термококс Водород 
Инвестиции в оборудо-

вание 
Низкие, так как использу-
ется устаревшая и отра-

ботанная технология 

Высокие из-за необходи-
мости модернизации до-
менных и редукционных 

установок 
Стоимость сырья Уголь доступен и дешев, 

но цены могут колебаться 
"Серый" водород де-

шевле, но "зеленый" во-
дород значительно до-

роже угля 
Энергетические потреб-

ности 
Низкие, так как термококс 

используют без значи-
тельного дополнитель-

ного энергозатрата 

Очень высокие, производ-
ство водорода требует 
значительных затрат 

энергии, особенно в элек-
тролизе 

Затраты на выбросы 
(углеродный налог) 

Высокие, из-за значи-
тельных углеродных вы-

бросов 

Низкие или нулевые при 
использовании "зеленого" 

водорода 
Окупаемость Быстрая за счет зрелой 

технологии 
Зависит от субсидирова-
ния и доступности "зеле-

ного" электричества 
 
Успешная реализация водородных проектов предполагает тесное со-

трудничество металлургических компаний с энергетическими, по-
скольку объёмы водорода, необходимые для крупных предприятий, ко-
лоссальны. Требуются масштабные электролизные мощности, парал-
лельно должны развиваться сети поставок электроэнергии из возобнов-
ляемых источников. Если вся эта энергия по-прежнему будет поступать 
от угольных или газовых станций, то смысл перехода теряется [9]. Одна 
из ключевых проблем, связанных с водородной металлургией, – это со-
здание необходимой инфраструктуры: сети трубопроводов, терминалов, 
систем хранения. Пока такие проекты находятся в стадии активных дис-
куссий, и велико значение государственной поддержки. В некоторых 
странах внедряются налоговые льготы, субсидии, особые «водородные» 
стратегии, направленные на превращение государства в одного из миро-
вых лидеров водородной энергетики [6]. Подобная политика может сти-
мулировать и металлургический сектор к более быстрому переходу, хотя 
окончательное решение будет принято с учётом экономики и техниче-
ской сложности. С точки зрения международного сотрудничества, в пер-
спективе возможны глобальные поставки водорода из регионов с оби-
лием солнечной и ветровой энергии, однако вопросы транспорта и хра-
нения так и остаются нерешёнными в полной мере. Термококс же может 
частично «вписаться» в уже существующую структуру поставок, по-
скольку процедуры хранения и логистики твёрдых видов топлива го-
раздо лучше отлажены. Правда, если сырьём для термококса служат от-
ходы или биомасса, предприятия вынуждены формировать новые це-
почки снабжения. Тем не менее, на фоне растущей озабоченности состо-
янием окружающей среды появляются проекты, ориентированные на ин-
тегрированные решения, когда остатки сельскохозяйственной промыш-
ленности целенаправленно перерабатывают в твёрдый углеродный про-
дукт для металлургии. 

Термококс, хоть и не обещает абсолютного отсутствия выделения 
CO2, даёт возможность сохранять более привычные процессы в домен-
ной печи, востребованные десятилетиями, что может облегчить переход-
ный период. При этом исследования продолжаются, и учёные пытаются 
определять оптимальные режимы получения такого кокса: от темпера-
турного диапазона до атмосферных условий, при которых достигается 
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заданная пористость материала, позволяющая эффективно участвовать в 
доменной реакционной зоне [3]. Комплексный учёт всех этих нюансов 
помогает руководству предприятий выбирать путь с наименьшими фи-
нансовыми рисками и максимальным экологическим эффектом (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Технологические аспекты технологий декарбонизации 

Параметр Термококс Водород 
Технологический про-

цесс 
Используется в тради-
ционных доменных пе-

чах 

Используется в водородно-
доменных установках или 
прямом восстановлении 

Локальная доступность 
сырья 

Высокая в угледобыва-
ющих регионах 

Зависит от наличия водо-
родной инфраструктуры и 

электролиза воды 
Потребность в модерни-

зации 
Минимальная, техноло-

гия отработана 
Требует полной модерни-

зации или замены оборудо-
вания на водород-совме-

стимое 
Простота хранения и 

транспортировки 
Термококс легко транс-

портировать 
Транспортировка водорода 

сложна из-за его низкой 
плотности и взрывоопасно-

сти 
Гибкость интеграции в 

цепочку поставок 
Высокая за счет широ-
кого распространения 

технологии 

Ограничена на текущем 
этапе развития водородной 

инфраструктуры 
 
Мы не можем упускать и социоэкономический аспект внедрения ин-

новаций. С учётом того, что металлургические комбинаты зачастую яв-
ляются градообразующими предприятиями в регионах, им необходимо 
учитывать возможное влияние модернизации на численность и квалифи-
кацию персонала, а также на смежные отрасли [11]. Водородная метал-
лургия может потребовать специалистов в области химического маши-
ностроения и электролиза, тогда как термококс потребует новых компе-
тенций в сфере термической переработки органических ресурсов. Обра-
зовательные учреждения будут вынуждены адаптировать учебные про-
граммы, чтобы удовлетворять растущие потребности промышленности. 
Более того, решение о том, какую технологию выбирать, будет прини-
маться в том числе на уровне местных органов власти, поскольку от 
этого зависит экологическое состояние региона, рабочие места и воз-
можности для дополнительного развития. Исследователи обращают вни-
мание, что любой крупный проект, направленный на внедрение водород-
ной экономики или большой завод по производству термококса, неиз-
бежно затронет социальные ткани, потребует общественных консульта-
ций и информирования населения. Именно поэтому успех той или иной 
технологии может зависеть не только от заводских печей, но и от того, 
сумеют ли авторы проектов сформировать вокруг них позитивную по-
вестку, пользующуюся поддержкой в общественных дискуссиях. 

Другой важный аспект сравнения – это гибкость технологических 
цепочек. Термококс, будучи твёрдым продуктом, более удобен для сме-
шивания с классическим коксом в самых разных пропорциях, что позво-
ляет постепенно наращивать долю «экологического» компонента без 
резкой перестройки производственного процесса [15]. Напротив, пере-
ход к водороду может потребовать масштабной реконструкции домен-
ных печей или внедрения установок прямого восстановления железа, а 
это долгосрочный и дорогой проект. Впрочем, если посмотреть на гло-
бальные тренды, вполне можно ожидать, что рост цен на выбросы угле-
рода и ужесточение экологических норм в ряде регионов ускорят такой 
переход. Особенно этому способствует интерес со стороны крупных ав-
томобильных и машиностроительных концернов, готовых платить пре-
мию за «зелёную» сталь, чтобы улучшать собственный экологический 
рейтинг. Вдобавок некоторые исследования указывают на перспективы 
гибридных технологий, когда термококс или даже биометан сочетаются 
с водородной поддувкой, что даёт существенное снижение CO2 без ра-
дикального изменения промышленной инфраструктуры [10]. Каждый из 
подходов имеет своих сторонников и критиков, что обусловлено разно-
образием экономических, технологических и региональных условий. К 
примеру, предприятия, расположенные близко к источникам биомассы, 
могут найти в термококсе более доступный вариант, чем водород, тогда 
как в государствах с дешёвой возобновляемой энергетикой водородная 
металлургия, напротив, может выглядеть более привлекательно. 

Рассматривая детализацию процесса производства термококса, 
нельзя не упомянуть вариативность сырьевой базы. Помимо биомассы и 

сельскохозяйственных отходов, всё чаще говорят о возможности исполь-
зовать пластмассовые отходы и резиновые покрышки [4]. При высоко-
температурном пиролизе они разлагаются с образованием жидких и га-
зообразных продуктов, часть из которых может быть утилизирована для 
выработки энергии, а оставшийся твёрдый остаток при должном кон-
троле загрязняющих примесей превращается в материал, схожий с кок-
сом. Такой подход помогает решать сразу две проблемы: утилизацию от-
ходов и сокращение потребления природного угля. Но ни у кого не вы-
зывает сомнений, что для столь сложных процессов необходимо прове-
дение углублённого анализа экологических и экономических рисков: не-
правильная утилизация токсичных составляющих может нанести ущерб 
окружающей среде. В то время как водород, при условии, что он произ-
ведён из возобновляемых источников, не несёт подобных рисков, ведь 
его сгорание или использование в качестве восстановителя не сопровож-
дается вредными выбросами. Но опять же, цена и доступность «зелё-
ного» водорода пока остаются довольно проблематичными. Именно по-
этому краткосрочный фокус рынка металлургии может сместиться к ча-
стичным решениям, которые уже сейчас позволяют уменьшить углерод-
ный след, при этом оставляя детали для будущей модернизации под во-
дородное производство. 

Большую роль играет и географический фактор. Металлургические 
предприятия, расположенные в странах с обилием дешёвой возобновля-
емой энергии, быстрее рассматривают водородные технологии как ре-
альную альтернативу. Там, где солнечных и ветровых ресурсов недоста-
точно, ставка может делаться на импорт водорода или же на местные ре-
шения по выпуску термококса [8]. В некоторых регионах активно разви-
ваются комбинированные схемы, когда часть водорода вырабатывается 
локально, часть завозится, а оставшийся углеродный восстановитель бе-
рётся из переработанных отходов. Подобная модель снижает зависи-
мость от одного канала снабжения и даёт возможность распределить ин-
вестиционную нагрузку. Научно-исследовательский интерес к этому во-
просу подогревает и конкуренция на рынке «зелёных» технологий: ком-
пании, способные предложить уникальное решение или наладить устой-
чивую поставку экологичного восстановителя, могут претендовать на 
значительные преимущества в глобальной конкуренции. Вышеназван-
ные факторы указывают, что введение новых технологий декарбониза-
ции – это многоуровневый процесс, связанный с энергетикой, экологией, 
экономикой и даже социальной сферой. Чтобы анализировать сравни-
тельные характеристики термококса и водородного пути, требуется со-
вокупная оценка целого ряда параметров, включая полноценный анализ 
«от колыбели до могилы». 

К тому же нельзя забывать о влиянии рынка углеродных квот и фи-
нансовых механизмов, стимулирующих «зелёную» промышленность. В 
некоторых юрисдикциях уже введены или планируются к введению уг-
леродные налоги и биржевые механизмы, позволяющие компаниям тор-
говать квотами на выбросы [1]. В подобных условиях металлургические 
предприятия, не озаботившиеся декарбонизацией, рискуют нести суще-
ственные издержки, получая менее выгодное положение по сравнению с 
конкурентами, внедряющими экологичные решения. Это создаёт допол-
нительные стимулы для поиска альтернатив функциональному коксу из 
природного угля. Стремление снизить объёмы углеродных выплат мо-
жет подтолкнуть компании к инвестициям в термококс и водород. Од-
нако вопрос оптимальной стратегии остаётся открытым: с учётом не-
предсказуемости мировых цен на углерод и динамики цен на энергоно-
сители, сложно сделать однозначный выбор. Почему? Потому что тер-
мококс может оказаться более рентабельным в кратко- и среднесрочной 
перспективе, если он интегрируется в существующие печи и не требует 
радикальных переделок, но водород при стечении благоприятных обсто-
ятельств даёт возможность получить почти полностью «зелёную» сталь 
и, возможно, более щедрую государственную поддержку проектов. 
Между тем, каждая компания будет анализировать свою технологиче-
скую «дорожную карту», доступ к ресурсам и позицию на рынке. 

Специалисты в области прогнозирования промышленного развития 
указывают, что окончательное решение о массовом внедрении водорода 
в металлургии, вероятнее всего, будет приниматься исходя из глобаль-
ных трендов декарбонизации в энергетическом секторе [2]. Если возоб-
новляемая энергетика будет расти ускоренными темпами, формируя из-
быток «зелёного» электричества, цены на водород могут достаточно 
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быстро снизиться, сделав этот маршрут крайне привлекательным. С дру-
гой стороны, если стоимость такого перехода окажется слишком высо-
кой, а производство термококса удастся удешевить, то при поддержке 
государственных программ улавливания углерода и переработки отхо-
дов вполне возможно, что термококс станет оптимальной альтернативой, 
по крайней мере на переходном этапе. В разных странах стратегия может 
различаться: государства с огромным потенциалом для возобновляемой 
энергетики будут делать ставку на водород, а страны с обширными лес-
ными ресурсами, сельскохозяйственными отходами или развитыми це-
почками переработки вторсырья могут видеть преимущество в термо-
коксе. Помимо этого, нельзя исключать появления комбинированных 
технологий, где часть сырья в печи замещается термококсом, а часть вос-
становителя обеспечивается водородом, что теоретически может обеспе-
чить снижение выбросов CO2 без резкого скачка затрат. 

В будущем возможен и сценарий, при котором водородная метал-
лургия и термококс будут сосуществовать, обслуживая разные рыноч-
ные ниши и задачи. К примеру, высокотехнологичные предприятия, ори-
ентированные на премиальные сегменты рынка, могут полностью пе-
рейти на водород, получая практически безуглеродный продукт при под-
держке высоких цен на «зелёную» сталь. Тогда как более традиционные 
компании, не готовые к столь высоким инвестициям, выберут путь по-
степенной декарбонизации за счёт термококса и мер по повышению 
энергоэффективности [15]. Рыночная конъюнктура станет определять и 
скорость внедрения. Если крупные потребители стали, такие как автомо-
бильная промышленность, будут настойчиво требовать экологичные 
марки металла, и при этом оказывать давление на цену, рынок может 
пойти в сторону водородного сценария. Если же правительственные ини-
циативы по поддержке термококса окажутся более гибкими и рентабель-
ными, соответствующие технологии могут занять большую долю. В этой 
связи критические факторы – это и инновации в самом производствен-
ном процессе, и государственное регулирование, и динамика глобальной 
экономики. Глобальная борьба с изменениями климата, вероятно, проло-
жит путь к более активному вовлечению новых подходов, стимулируя 
развитие как водородных, так и термококсовых проектов. 

Научное сообщество, в свою очередь, проводит множество экспери-
ментов, моделируя на компьютерных системах различные варианты до-
менных процессов и прямого восстановления железа, пользуясь мето-
дами термодинамики и кинетики для оценки эффективности водорода и 
термококса [6]. Результаты показывают, что при компетентном управле-
нии параметрами процесса можно добиться значительного снижения вы-
бросов CO2 и в том, и в другом случае. Разница будет заключаться в до-
ступности сырья, его стоимости и сопутствующих выбросах на стадии 
подготовки топлива. Поэтому учёные говорят о необходимости анализи-
ровать полный цикл, включая добычу, транспортировку, подготовку, 
производственный процесс и утилизацию отходов. Так, если говорить о 
термококсе из биомассы, важно понимать, что производство биомассы 
может конкурировать с сельскохозяйственными культурами за землю, 
воду и удобрения, создавая новые экологические дилеммы. Аналогично, 
для водорода необходимы дополнительные электростанции на возобнов-
ляемых источниках или иные методы генерации, чтобы не «переклады-
вать» углеродные выбросы из одного сектора в другой [13]. Все эти ас-
пекты указывают на чрезвычайную сложность задачи. Тем не менее, 
именно такой многогранный анализ даёт наиболее полное представление 
о том, какой путь может оказаться оптимальным в конкретном регионе. 

Отраслевую специфику также учитывать необходимо: производство 
чугуна и стали – это не единственный область применения термококса и 
водорода как восстановителей. Существуют ферросплавные производ-
ства, цветная металлургия, химическая индустрия, в которых те или 
иные формы кокса уже используются. Для водорода также есть приме-
нение в нефтепереработке, аммиачном производстве и ряде других вы-
сокоэнергозатратных процессов [7]. Поэтому, если на рынке возникнет 
значительный спрос на водород со стороны нескольких секторов сразу, 
это ускорит расширение водородной инфраструктуры и снизит из-
держки. Но одновременно повысит конкуренцию за ресурс, что может 
вызывать скачки цен и необходимость дополнительных инвестиций в 
транспортную и складскую структуру. С другой стороны, если удастся 
наладить интегрированные схемы использования биомассы и отходов, 
термококс может стать дешевле, чем коксующийся уголь, при условии 
оптимизации логистики. Как показывают расчёты, каждый регион может 

пойти своим путём, комбинируя две технологии. Компании, обладаю-
щие достаточными финансовыми и технологическими ресурсами, уже 
сейчас параллельно ведут проекты и по водороду, и по термококсу, ак-
тивно сотрудничая с научными институтами и инжиниринговыми фир-
мами [9]. Таким образом, общий вектор развития металлургии указывает 
на диверсификацию способов декарбонизации. 

Кроме того, существенное значение может иметь международная 
кооперация в области обмена опытом и технологиями. Некоторые 
страны создают совместные исследовательские консорциумы, позволя-
ющие ускорить разработку новых процессов прямого восстановления 
железа водородом или оптимизированного производства термококса [6]. 
Такие партнерства дают возможность компаниям разделить риски, рас-
ходы на исследования и быстрее внедрить результаты в промышленное 
производство. При этом у каждой страны могут быть свои мотивы: кто-
то стремится снизить зависимость от импорта энергоносителей и видит 
в водороде будущее, а кто-то хочет решить проблемы отходов за счёт их 
переработки в термококс. Технологии всё ещё находятся в стадии ранних 
экспериментов, и вопрос срока их широкого коммерческого применения 
остаётся открытым. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что 
без глобальной поддержки государств и крупных транснациональных 
корпораций прорыв на пути к полной декарбонизации металлургии не-
возможен. Ограничивающие факторы пока очень существенны: инфра-
структурные издержки, нехватка специалистов, неясные сроки окупае-
мости проектов, риск технологических неудач. 

Можно также добавить, что в общественном сознании вопрос декар-
бонизации всё громче звучит: власти разных стран начинают чувство-
вать давление экологических организаций и населения, требующих про-
зрачности в области выбросов парниковых газов. Многие предприятия 
публикуют отчёты об устойчивом развитии, в которых вынуждены рас-
крывать свои планы по снижению объёмов CO2. На этом фоне водород 
воспринимается как «чистое» будущее, тогда как термококс всё ещё свя-
зывают с использованием углерода, пусть и в менее вредном формате 
[6]. Тем не менее, грамотные разъяснительные кампании объясняют, что 
углерод можно брать из возобновляемых и отходных ресурсов, сокращая 
тем самым общий углеродный след. Существует и секторальный подход, 
когда тяжёлые металлургические процессы переводят на гибридные си-
стемы питания, использующие часть энергии от водорода, а часть – от 
электричества, сочетая это с термококсом для стабилизации реакцион-
ной зоны в доменной печи. Все эти эксперименты ведут к пониманию, 
что конечная модель производства стали будущего может быть гораздо 
более сложной, чем упрощённое «уголь заменить на водород». 

Исходя из совокупного анализа, можно сделать предположение, что 
в ближайшие десятилетия крупные металлургические фирмы продолжат 
тестировать оба подхода, стремясь к постепенному смешению термо-
кокса с сокращённым использованием ископаемого кокса и, по возмож-
ности, интегрируя водород в доменную и установочную технологию 
прямого восстановления железа [12]. Государственные программы, кла-
стеры инноваций и научно-технологические альянсы будут играть не по-
следнюю роль в продвижении этих инициатив. При этом для разных 
рынков и регионов приоритеты будут отличаться. Налицо стремление 
выработать некий гибридный ход, когда каждая металлургическая пло-
щадка имеет свою дорожную карту декарбонизации, завязанную на до-
ступные сырьевые и энергетические ресурсы, а также на финансовые 
стимулы со стороны регулирующих органов. И нельзя исключать, что 
появятся и новые концепции, например, использование синтетических 
газов на основе переработанных материалов или сочетание термококса с 
плазменными технологиями, о которых пока мало говорят. Однако до-
стижения в смежных науках – материаловедении, электротехнике, хими-
ческой инженерии – могут в какой-то момент коренным образом преоб-
разить отрасль. 

 
Выводы 
Несмотря на громкие заявления о водородной революции, развитие 

термококса также привлекает серьёзные инвестиции и научный интерес 
[2]. Многие учёные видят в нём наиболее реалистичную промежуточную 
ступень, способную комплексно сократить выбросы, пока водород и свя-
занные с ним технологии ещё не достигли того уровня доступности и 
зрелости, который сделал бы их мировым стандартом. Уже сейчас неко-
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торые заводы экспериментируют со шламами и органическими остат-
ками местного производства, обходясь без дорогостоящего импорта кок-
сующегося угля издалека, и внедрение метода получения термококса 
даёт им шанс снизить углеродный след и даже изменить экономическую 
структуру региона. Водород же пока остаётся дорогим, хотя в долгосроч-
ной перспективе, возможно, именно он раскроет полный потенциал 
безуглеродной металлургии. Геополитическая ситуация также может 
влиять на расстановку приоритетов: при нарушении поставок традици-
онных энергоносителей некоторые государства могут активнее поддер-
живать водород, а другие – инвестировать в переработку отходов и сырья 
для термококса [5]. В любом случае, при грамотной организации произ-
водственных цепочек и учёте комплексных затрат эти два пути способны 
привести к сокращению зависимости отрасли от ископаемых углеводо-
родов, что положительно скажется на климате и откроет новые возмож-
ности для инноваций. 

 
Литература 
1. Беляков С.Ю., Савенков Д.Р. Использование водорода в металлур-

гии // Современная металлургия начала нового тысячелетия. К 80-летию 
НЛМК («Кадры для регионов»): сборник научных трудов Международ-
ной научно-практической конференции. 2014. С. 45–48. 

2. Буторина И.В., Буторина М.В., Власов А.А., Семенча А.В. Оценка 
возможности декарбонизации черной металлургии // Черные металлы. 
2022. № 3. С. 71–77. 

3. Вахтарова К.О., Михайличенко Т.А. Экологические аспекты ис-
пользования водорода в металлургии // Металлургия: технологии, инно-
вации, качество: труды XXIII Международной научно-практической 
конференции. В 2 частях. Новокузнецк, 2022. С. 274–279. 

4. Галингер А.А. Влияние углеродного сбора на внедрение водород-
ных технологий в черной металлургии в России // Актуальные вопросы 
экономики и социологии: сборник статей по материалам XIX Осенней 
конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке. Ново-
сибирск, 2023. С. 23–25. 

5. Галингер А.А. Оценка условий внедрения водородных технологий 
в металлургии России // Научные труды: Институт народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН. 2023. Т. 21. № 4. С. 165–181. 

6. Григорьев П.Н., Петин С.Н., Попов С.К., Голдобин Д.Д. Исполь-
зование природного газа на металлургических предприятиях с целью 
производства водорода и снижения выбросов углекислого газа // Новые 
технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: тезисы докладов 
IX Молодежной международной научно-практической конференции. 
Видное, п. Развилка, 2021. С. 91. 

7. Ершов Ю.Л., Шакуров А.Г., Паршин В.М., Колесников А.Г., Ши-
шов А.Ю.Водородная эра в отечественной металлургии. Сообщение 2 // 
Сталь. 2021. № 12. С. 48–56. 

8. Кочергина И.Н., Кочергин Н.В. Перспективы применения водо-
родных технологий в чёрной металлургии // Современные проблемы 
горно-металлургического комплекса. Наука и производство: материалы 
XX Всероссийской научно-практической конференции. Старый Оскол, 
2024. С. 51–57. 

9. Лотоцкий М.В., Тарасов Б.П. Применение металлогидридов в во-
дородных энергосистемах // Топливные элементы и энергоустановки на 
их основе. Современные аспекты высокоэффективных топливных и 
электролизных элементов: материалы Десятой конференции с междуна-
родным участием и Седьмой школы молодых ученых. Черноголовка, 
2023. С. 105–107. 

10. Луппов С.И., Андреев А.П., Лукин Д.Э., Подгорбунская Т.А. 
Сравнительный анализ промышленных технологий получения водорода 
// Перспективы развития, совершенствования и автоматизации высоко-
технологичных производств: материалы XIV Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Иркутск, 2024. 
С. 155–158. 

11. Плещенко В.И. Перспективы перехода предприятий черной 
металлургии России к использованию безуглеродных технологий // Чер-
ная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической ин-
формации. 2021. Т. 77. № 8. С. 913–917. 

12. Прибытков И.А., Еремеев Д.Е. К вопросу использования водо-
рода в металлургической теплотехнике // Энергоэффективные и ресур-
сосберегающие технологии в промышленности. 100 лет отечественного 

проектирования металлургических печей: труды VIII Международной 
научно-практической конференции. 2016. С. 147–153. 

13. Рощин В.Е., Дрозин А.Д., Гамов П.А., Смирнов К.И. Декарбо-
низация сталеплавильного производства с позиций электронной теории 
восстановления металлов // Черные металлы. 2023. № 2. С. 10–16. 

14. Шевелев Л.Н. Оценка экономической, энергетической и эколо-
гической эффективности производства чугуна и стали из рудоугольных 
брикетов в электросталеплавильном агрегате с использованием водород-
ного топлива // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и 
экономической информации. 2021. Т. 77. № 8. С. 918–924. 

15. Zhuk A.Z., Borzenko V.I., Buzoverov E.A., Ivanov P.P., 
Shkolnikov E.I. Comparative analysis of hydrogen production technologies: 
hydrothermal oxidation of the "carbonless" aluminum and water electrolysis 
// Renewable Energy. 2022. Vol. 197. P. 1244–1250. 

 
Thermokoks or hydrogen: a comparative analysis of decarbonization technologies in 

metallurgical production 
Svadkovskiy V.A. 
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The article presents a comparative analysis of two promising technologies for decarbonization 

of metallurgical production - thermocoke and hydrogen metallurgy. In this work, a 
comprehensive research method was used, including experimental tests, mathematical 
modeling and comparative economic analysis. The experimental part was carried out on 
pilot plants, where key process parameters such as energy efficiency, raw material 
processing rate and final product quality were recorded. Mathematical modeling made it 
possible to reproduce large-scale production processes in a virtual environment and 
assess potential optimization opportunities. The results demonstrate that hydrogen 
technology can significantly reduce CO2 emissions due to the rejection of traditional 
carbon-oriented processes. However, thermocoke technology shows high productivity at 
lower energy costs due to optimization of heat supply and the use of modern heat 
exchange systems. Economic analysis shows that with the appropriate infrastructure, the 
hydrogen method becomes competitive in the long term, while thermocoke has 
advantages in conditions of limited investment and rapid implementation. 

Keywords: thermocoke, hydrogen, technologies, decarbonization, metallurgy. 
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Технологии современных информационных войн 
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В статье рассматриватся технологии ведения современных информационных 
войн - совокупность способов, устойчивых алгоритмов, методов, моделей и 
схем. Основные сценарии информационных войн: «информационный взрыв» 
- в масштабном катастрофическом событии изначально назначается винов-
ный и широкая общественность требует его наказания и «снежный ком» - 
массированный сброс информации, где истинная причина события маскиру-
ется в другой «шумовой». В заключении рассматриваются технологии про-
тиводействия информационным атакам. 
Ключевые слова: информационная война, противодействие информацион-
ным атакам, метапрограммирование, рефлексивное управление, дезинформа-
ция, социальная индукция, информационная блокада, провокация, киберси-
муляция, астротурфинг. 
 

Практически половину 20-го века продолжалась «холодная война», став-
шая началом мировых войн нового типа - информационно-идеологиче-
ским. Раньше подобные технологии также применялись в противостоя-
нии государств, но они служили вспомогательным средством, теперь же 
именно они становятся определяющей тенденцией в геостратегических 
противостояниях, а классические военно-силовые действия теряют стра-
тегический приоритет. Соответственно, создается и разрабатывается но-
вая научная дисциплина - теория информационных войн (ИВ). Игнори-
рование этой тенденции может дорого обойтись любому субъекту: от 
частного лица до страны - от потери денежных средств до утраты влия-
ния и государственного суверенитета. 

В данной статье мы разберем «технологии», т.е. совокупность спо-
собов, устойчивых алгоритмов, методов, моделей и схем, применяемых 
при ведении ИВ. Первым основным сценарием ИВ является «информа-
ционный взрыв», когда происходит или имитируется какое-либо мас-
штабное катастрофическое событие, которое должно вызвать широкий 
эмоциональный резонанс во всем мире, возмущение, направленное на 
того, кто сразу объявляется виновником события, требования немедлен-
ного «справедливого» возмездия. Примеры: сбитый малазийский боинг, 
якобы применение химического оружия в Сирии, инсценировка в Буче, 
регулярные вбросы украинской стороны о якобы бомбежках граждан-
ских объектов (школы, детские сады, больницы, торговые центры и т.д.) 
российскими войсками. Возможный вариант применения этой техноло-
гии может быть направлен на нанесение репутационного имиджевого 
урона уважаемому деятелю или на опровержение позитивного отноше-
ния к известному историческому событию благодаря произошедшему 
информационному шоку. Примеры: обвинение окружения президента 
РФ (а стало быть, косвенно, и его самого) в незаконном офшорном биз-
несе, вброс сомнительных архивных документов опровергающих факт 
подвига 28-ми панфиловцев при обороне Москвы 1941 года.  

Другой распространенный сценарий - «снежный ком» - массирован-
ный сброс информации, которая, как лавина, должна захватить сознание 
человека, увлечь его за собой и полностью покрыть. Он базируется на 
следующих факторах: 

- контроль источников информации - к комментированию информа-
ционного повода привлекаются внешне независимые представители со-
вершенно различных социальных групп, бизнес-сообществ, обществен-
ных организаций, властных структур, но которые поразительным обра-
зом оказываются единообразны в своих оценках; 

- «демократия шума» - информация подается «шумовым методом», 
когда по событию поступает масса разноформатной информации, дез-
ориентирующей публику и затрудняющей выявление истинных при-
чинно-следственных связей. Характерным примером стал «антидопин-
говый» скандал с российскими спортсменами, раскрученный мировыми 
СМИ в полном соответствии с двойными стандартами: спортсмены 
США и ряда других стран имели гораздо большие проблемы с допингом. 
По этому же методу был полностью дискредитирован бывший руково-
дитель МВФ Д.Стросс-Кан, бездоказательно обвиненный в харассменте, 
в то время, как истинная причина осталась неизвестной. Широко приме-
няются технологии ИВ во время избирательных кампаний, что особенно 
ярко можно было наблюдать во время последних трех выборов прези-
дента в США, где участвовал Д.Трамп и Х.Клинтон, Д.Байден, К.Харрис 
поочередно с другой стороны. В ход шли обвинения как личного харак-
тера - в психической неадекватности, некомпетентности, так в полной 
несостоятельности проводимой политики, «русском следе» и остальной 
набор черного пиара. 

Кроме определенных сценариев в информационных войнах особое 
внимание уделяется использованию специфических технологий, рас-
сматриваемых нами далее. 

1. Метапрограммирование. 
Это, пожалуй, один из самых эффективных способов манипуляции 

человеческим поведением и сознанием. 
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Этот термин относительно человеческого сознания первым исполь-
зовал Д.Лилли, нейробиолог и психоаналитик, который относился к че-
ловеческому мозгу, как к своеобразному биологическому компьютеру, 
который можно программировать и перепрограммировать. Манипуля-
цию общественным сознанием можно рассматривать как программиро-
вание мнений, побуждений, настроений, психического состояния масс 
людей для обеспечения поведения, нужного манипулятору. 

Хотя людское сообщество не является бездумной, легкоуправляе-
мой толпой и многие люди придерживаются стойких убеждений, защи-
щены от вредных деструктивных воздействий, но, используя, ряд этапов 
манипуляций, возможно полное переформатирование сознания: 

- необходимо расшатать ценностные установки, мотивации, миро-
воззренческие позиции, как отдельных людей, так и общества в целом; 

- сдвиги в сознании постепенно должны нарастать от минимальных, 
практически незначительных, до все более существенных, кардиналь-
ных; 

- в конце концов, происходит полное замещение исходных ценно-
стей на новые, внедренные манипулятором для его целей. 

Успешность проверяется по схеме: «Кто говорит — что сообщает — 
по какому каналу — в каком виде — с какой целью — кому — с каким 
эффектом», а система опросов общественного мнения позволяет оценить 
результат. 

Часто в технологии метапрограммирования используется модифи-
кация сценария «информационный шок» - к нему еще «цепляется» опре-
деленного рода ментальный «смысловой вирус», что при умелой подаче 
оказывает нужное манипулятору воздействие не только на сознание, но 
и на подсознание. Примеры: убийство Б.Немцова, дело Скрипалей, 
взрыв «Северных потоков», частые повреждения информационных ка-
белей в Балтийском море, пожары и взрывы на предприятиях в Европе и 
США – везде тут же, без каких-либо расследований навешивался ярлык 
о «руке Кремля» и вине России. 

Цель всего этого – навязать нашему обществу, нашей цивилизации 
чужую и изначально чуждую метапрограмму, подменить ценности, из-
менить «цивилизационный код», т.е. произвести ментальное, а следом и 
физическое разрушение, подобно тому, как это уже было проделано с 
Советским Союзом. 

«Перепрограммированные» индивиды воспринимают мир исключи-
тельно через программы-фильтры, «туннели реальности» и только в том 
аспекте, как задумывали кукловоды. Любые аргументы, идущие вразрез 
программе отвергаются или игнорируются, что как мы сейчас видим и 
происходит на Украине. Таким образом, технология метапрограммиро-
вания – самый универсальный, опасный и эффективный вид воздей-
ствия, без которого не обходится ни одна ИВ. 

2. Рефлексивное управление. 
Используя рефлексивный анализ человек может представить себя в 

роли другого человека или организации, спрогнозировать их действия на 
несколько ходов вперед, рассмотреть собственные действия глазами оп-
понента, на более высоком уровне увидеть всю «шахматную доску» как 
бы с высоты птичьего полета – и себя, и другие, и третьи стороны и по-
нять логику их поведения. Поняв действия противника, можно навязать 
ему проигрышную стратегию, а себе выбрать ведущую к преимуществу.  

В этом и заключается рефлексивное управление, когда путем под-
бора информации у противоположной стороны создаются представле-
ния, а, следовательно, мотивы поведения, ведущие к выбору действия, 
выгодного воздействующей стороне.  

Некритическое отношение к Интернету и циркулирующей там ин-
формации (которая, на самом деле, может быть очень тенденциозна) ве-
дет к тому, что представления, сформированные в виртуале влияют на 
восприятие субъектом реального мира, искажая мотивацию и поведение. 
Таким образом, технология рефлексивного управления становится уже 
технологией управления поведением. Примеры: рефлексивное управле-
ние в 90-е годы окружением президент Б.Ельцина, для принятия им 
устраивающих Запад решений; благодаря рефлексивному управлению 
информацией в время нападения НАТО на Югославию, именно сербы 
были обвинены во всех грехах, а другие военные преступники остались 
в стороне; во время первого срока президентства Д.Трампа рефлексив-
ным образом раскручивалась тема «русского следа» в выборах и его со-
трудничества с Россией, влияя на него и его администрацию и навязывая 

негативные действия по отношению к РФ; до сих пор продолжается ак-
тивное рефлексивное управление глобальными СМИ для сохранения ру-
софобской направленности. 

3. Социальная индукция. 
Феномен толпы изучал еще Г.Лебон, а за ним и другие ученые. Вы-

яснилось, что в большом скоплении людей эмоции от одного человека 
другому передаются подобно болезнетворным вирусам и бактериям при 
эпидемии. У толпы нет разума, только чувства и страсти. И подпав под 
такое эмоциональное властное давление, человек входит в эмоциональ-
ный резонанс с толпой, действующей как одно целое, и становится легко 
внушаемым и управляемым.  

На этом и основывается технология социальной индукции. При-
меры: нацистская Германия, Арабская весна, цветные революции, май-
дан на Украине. 

4. Информационная блокада. 
Все крупные СМИ, как работающие офлайн, так и онлайн принад-

лежат, финансируются, так или иначе зависимы от определенных поли-
тических сил, которые диктуют им ту или иную точку зрения. Соответ-
ственно ей происходит фильтрация и блокировка публикуемой инфор-
мации, чтобы она влияла на массовое сознание и общественное мнение 
исключительно в нужном заказчикам направлении. Иные точки зрения 
отсекаются. Закрывается (или, по крайней мере, сильно затрудняется) 
доступ аудитории к альтернативной информации, создается единая ин-
терпретация событий. Самый яркий пример – освещение хода СВО и 
предшествующих событий западными СМИ и запрещение вещания на 
Западе российских информационных каналов. 

5. Дезинформация. 
Одна из самых старых, но отнюдь не устаревших, технологий ИВ. 

Это уже не просто «умолчание» о какой-то информации или ее тенден-
циозный подбор, это откровенная ложь и подлог, когда истинные факты 
заменяются ложными, когда в информационной цепочке «источник – со-
общение – канал – объект» один (или несколько) истинных элементов 
заменяются на придуманные, ложные. Это должно дезориентировать 
противоположную сторону инфорпространстве и сместить представле-
ния отдельных объектов (людей) или их совокупностей (общество) о со-
бытиях в выгодную для манипулятора сторону. Как у отдельных людей 
(в особенности у профессионалов в информационных областях), так и у 
общества в целом существуют фильтры и барьеры, задерживающие не-
достоверную информацию. Однако, разработаны и успешно применя-
ются способы их преодоления. Одним из них служит подтверждение из 
нескольких, внешне абсолютно независимых источников. Другой способ 
– «смена источника» - вы узнаете информацию (на самом деле, дезин-
формацию) не из ее истинного источника, а от какого-нибудь сторон-
него, чаще всего достаточно авторитетного. Например, информацию о 
предстоящих действиях противника добыли агенты работающие не 
непосредственно во вражеской, а в третьей стране, дружелюбно настро-
енной к вам. А это может оказаться сложная дезинформационная акция. 
Дезинформация может распространяться, как непреднамеренная, слу-
чайная утечка информации с показательным наказанием «виновных». 

Технология дезинформации также служит универсальным сред-
ством ИВ, и противостояние ей требует значительных средств, знаний и 
умений. 

6. Провокация. 
В общем виде, провокация – это специальная информационная опе-

рация, направленная на то, чтобы оппоненты использовали проигрыш-
ную стратегию, которую им «подсказали», к которой «подтолкнули». 
Очень часто данная технология использовалась в процессе «цветных ре-
волюций», чтобы подтолкнуть власти к жесткому ответу (или сымити-
ровать его) для дестабилизации состояния страны или общества. При-
мер: украинский майдан и отстрел протестующих якобы «Беркутом» и 
самих бойцов «Беркута» наемными снайперами. Не менее, а то и более 
разрушительно применение провокаций против команд противника 
(бизнес, государственных, иных). Выявляются «слабые звенья», как пра-
вило, это люди, пораженные коррупцией, тщеславием, жаждой славы и 
власти, но при этом занимающие достаточно высокие, иногда ключевые 
посты. Провокаторы умело могут воздействовать на уязвимые точки их 
сознания и поведения и довести их до становления «агентами влияния» 
противоборствующей стороны. Практически обычными в наше время 
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стали провокационные медийные атаки, направленные на Россию, исхо-
дящие как от частных лиц – блогеров-инфлюэнсеров, так, зачастую, от 
официальных лиц вплоть до самых высоких рангов. Отражение таких 
провокаций от наших представителей владением особым полемическим 
мастерством, умением перенаправить такую атаку против самого напа-
дающего. Тут, пожалуй, трудно превзойти нашего министра иностран-
ных дел С.Лаврова, умеющего парой брошенных, как бы невзначай, в 
сторону слов, поставить на место любого оппонента.  

7. Киберсимуляция и астротурфинг. 
А вот это как раз новые IT-технологии. С помощью специального 

ПО в сети Интернет создается масса виртуальных псевдоличностей (бо-
тов), каждая имеет видимость своей биографии, истории, культурную и 
географическую принадлежность и может быть спутана с реальным че-
ловеком. За счет подмены IP-адресов, создается впечатление, что в об-
щении участвуют пользователи из разных концов Земли. Использование 
этой технологии во время цветных революций и украинского майдана 
показало высокую эффективность ботов во влиянии на сознание и пове-
дение целевых групп. С их помощью были решены следующие задачи: 

- создание видимости массовой поддержки оппозиции существую-
щей власти; 

- объявление о псевдособытиях, не происходивших в действитель-
ности; 

- дезинформация о реальной политической обстановке; 
- вброс реального или сфабрикованного компромата на политиче-

ских противников; 
- разрушение существующей системы ценностей и внедрение иной, 

выгодной воздействующей стороне; 
- формирование выгодных им же моделей массового поведения; 
- изменение существующих и привитие новых массовых стереоти-

пов восприятия реальности; 
- массовая мобилизация на протестные действия. 
К технологии киберсимуляции близка технология астротурфинга – 

искусственного управления общественным мнением. Главное ее отли-
чие, что в ней используются не только боты, но и живые люди – 
«тролли», которые более разнообразно и злободневно реагируют на про-
исходящие в реале и в виртуале события и сообщения, чем жестко запро-
граммированные боты. «Тролли» выполняют такие задачи: 

- создают видимость массового протестного недовольства оппонен-
тами, многочисленных протестов; 

- применяют подставные дискуссии для проталкивания антивласт-
ной повестки; 

- выступают с фейковыми петициями к властям; 
- пользователей, ведущих адекватную переписку и пытающихся 

даже если не защитить власти, то разобраться в происходящем или зани-
мающих иные позиции, «троллят», оскорбляют, угрожают найти в реале 
и наказать, другими способами пытаются заставить покинуть информ-
пространство. 

Мы видим, что технологии информационных войн не только ис-
пользуют старые, проверенные временем наработки, но и совершен-
ствуют их, развивают совершенно новые способы информационных воз-
действий, основанных на самых современных технических решениях. 

8. Противодействие технологиям информационных войн. 
Процесс отражения информационной агрессии можно разделить на 

следующие этапы. 
1. Наблюдение за противником и его действиями: 
- определение начала информатаки – основной признак резкое уве-

личение числа компроментирующе-дискредитирующей информации – 
публикаций, репортажей, комментариев и т.п.; 

- определение, кто в данной атаке выступает главным противником 
и оценка его конкретных возможностей; 

- мониторинг негативных действий противоположной стороны; 
- мониторинг реакции на эти действия людей и общества. 
2. Подготовка к ответным действиям. 
- выявляются уязвимости противника по которым будет проходить 

информационное противодействие; 
- создание инфраструктуры, которая будет оказывать информацион-

ное противодействие; 
- создание контента для информационного противодействия. 
3. Ответные действия: 

- распространение противодействующего контента созданной ин-
фраструктурой; 

- мониторинг реакции публики; 
- мониторинг реакции противника; 
- оценка результативности противодействия; 
- корректировка противодействия; 
- переход в контрнаступление - от оборонительной тактики к насту-

пательной. 
Противодействие информационной атаке преследует следующие 

цели: 
- убедительно дискредитировать информационные действия против-

ника; 
- раскрыть деструктивность вбрасываемой противником информа-

ции; 
- ослабить к предоставляемой противником информации, как в кон-

кретном случае, так и в принципе; 
- нейтрализовать последствия уже оказанного на сознание аудито-

рии воздействия.  
Распознать манипулятивное воздействие, информационно-психоло-

гическое давление, владеть эффективными технологиями контрманипу-
ляции, контрпропаганды, публичной полемики - исключительно акту-
альные задачи повседневной политической и медиаполитической прак-
тики. 
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Since the Cold War, information and ideological actions have become a priority in geostrategic 

confrontations instead of traditional military actions. In this article, we consider the 
technologies of modern information warfare - a set of methods, stable algorithms, 
methods, models and schemes. The main scenarios of information wars are: "information 
explosion" - in a large-scale catastrophic event, the culprit is initially appointed and the 
general public demands his punishment, and "snowball" - a massive information dump, 
where the true cause of the event is masked in another "noise". The actual technology of 
wars: - metaprogramming is the installation of programs that filter and force the "client" 
to perceive it as needed by manipulators; - reflexive management - the impact on the 
entire system of values, goals and way of thinking of the managed; - social induction - 
Crowd emotion management; - information blockade; - misinformation; - provocation; - 
cyber simulation and AS. 

Keywords: information warfare, countering information attacks, metaprogramming, reflexive 
management, disinformation, social induction, information blockade, provocation, cyber 
simulation, astroturfing. 
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Об одном способе конструирования кривых и поверхностей 
 
 
Шуранова Елена Николаевна 
к.т.н. доцент, ВШ ПРИ, Тихоокеанский государственный университет, 
000131@pnu.edu.ru 
 
В статье рассмотрено подерное преобразование, которое позволяет констру-
ировать кривые второго и более высокого порядка. Предложено конструиро-
вание плоских обводов и поверхностей с использованием подерного преоб-
разования. 
Ключевые слова: кривые второго порядка, подерное преобразование, кон-
струирование кривых и поверхностей. 
 

Сущность подерного преобразования. Кривые второго порядка нашли 
широкое применение в технике, так как являются наиболее простыми и 
их свойства хорошо изучены [1]. Среди способов задания этих кривых 
следует остановится на подерном преобразовании [2, 3, 4]. 

Подера – это кривая l, которая является геометрическим местом то-
чек 1, 2, 3,…, в которых пересекаются касательные к кривой l′ c соответ-
ствующими перпендикулярами, проведенными через точку P (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Подерное преобразование 
 
Для конструирования кривых можно использовать обратную задачу. 

В качестве подеры взять какую – либо линию l и точку P. Из точки P 
проводим прямые P1, P2, P3, …, к которым строим перпендикулярные 
прямые в точках 1, 2, 3,… . Тогда кривая l′ этого преобразования будет 
являться огибающей построенных перпендикуляров, которые касаются 
искомой кривой. 

На основе анализа литературы и проведенных исследований можно 
отметить следующее. Если в качестве кривой взять эллипс, то в резуль-
тате подерных преобразований можно получить: 

− окружность, диаметр которой равен большой оси эллипса, при 
преобразовании относительно фокуса эллипса; 

− лемнискату Бута при расположении полюса подеры в центре эл-
липса. 

Если исходной кривой является гипербола, то подерой будут: 
− лемниската Бернулли, при расположении полюса P подеры в цен-

тре; 
− окружность, диаметр которой будет равен величине действитель-

ной оси гиперболы, при расположении полюса P подеры в фокусе гипер-
болы. 

Подерой окружности в результате преобразований являются: 
− окружность, если полюс P расположен в центре окружности; 
− кардиоида, если полюс расположен на окружности; 
− эллиптическая улитка Паскаля, если полюс внутри окружности, но 

не в центре; 
− гиперболическая улитка Паскаля, если полюс расположен вне 

окружности; 
− эллипс и гипербола при условиях выбора полюса P подеры и ра-

диуса окружности отмеченных выше. 
Подерой параболы являются: 
− прямая при расположении полюса в фокусе параболы; 
− циссоида Диокла, если полюс подеры в вершине параболы; 
− строфоида, если полюс в центре директрисы параболы и другие 

кривые. 
Конструирование плоского обвода. Подерные преобразования мо-

гут быть использованы для конструирования плоского обвода второго 
порядка гладкости из дуг парабол второго порядка.  

На рисунке 2 представлен плоский обвод из дуг парабол 𝑙ଵ
ᇱ , 𝑙ଶ

ᇱ  и пря-
мой 𝑙ଷ

ᇱ , которая является касательной к дуге 𝑙ଶ
ᇱ . Выбор положения полюса 

P позволяет управлять параметрами параболы, а данный обвод может 
служить сечением конструируемой поверхности. 
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Рисунок 2. Конструирование плоского обвода 
 
Конструирование поверхностей. Другим практическим значением 

подерных преобразований является конструирование поверхностей. 
Например, однополостный и двуполостный гиперболоиды вращения 
можно получить при вращении вокруг мнимой m или действительной 
оси i гиперболы (рис. 3). В первом случае полус P подеры описывает 
окружность, во втором случае P остается на оси. Подеры l (окружности) 
при вращении образуют сферу.  

 

 
 

Рисунок 3. Конструирование однополостного и двуполостного ги-
перболоидов вращения 

 
Другим примером могут служить вытянутый и сжатый эллипсоиды 

вращения полученные вращением вокруг большой i и малой g оси эл-
липса внутри сферы, которые образуют подеры l (окружности). В первом 
случае полюс P подеры неподвижен, во втором случае – описывает 
окружность (рис. 4). При произвольном движении плоскости ∆ можно 
получить каналовые поверхности с сечениями постоянной и переменной 
формы. 

 
Рисунок 4. Конструирование эллипсоидов вращения. 

 
Параболоид вращения можно получить при вращении подеры l (пря-

мая) в плоскости Σ перпендикулярной оси поверхности и касательной к 
этой поверхности. При этом полюс P подеры остается на оси (рис. 5). 

Если придать подере l (прямой) винтовое движение, то она сформи-
рует в пространстве геликоиды разного вида, полюс P подеры будет пе-
ремещаться по винтовой линии, а полученная в результате подерного 

преобразованная кривая опишет поверхность общего вида, сечениями 
которой является параболы. 

 

 
 

Рисунок 5. Конструирование параболоида вращения 
 
Заключение.  
Изложенное выше позволяет сделать вывод: 
− подерные преобразования являются одним из способов конструи-

рования кривых и поверхностей; 
− они позволяют перейти от сложных кривых к более простым, что 

дает возможность анализа геометрических параметров кривых более вы-
сокого порядка; 

− варьируя аппаратом преобразования можно управлять геометри-
ческими параметрами кривых и поверхностей. 

При этом возникает необходимость дальнейшего исследования воз-
можностей подерных преобразований и их практического значения. 
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The article considers a sub-kernel transformation that allows constructing curves of the second 

and higher order. The construction of flat contours and surfaces using the sub-kernel 
transformation is proposed. 
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В статье проведен анализ текущего состояния внедрения «зеленых» техноло-
гий в странах БРИКС; оценка факторов, влияющих на развитие «зеленых» 
технологий в финансовых институтах; исследование роли международного 
сотрудничества в развитии «зеленых» технологий; разработка практических 
рекомендаций для финансовых институтов. Ожидаемыми эффектами внедре-
ния практических рекомендаций являются: повышение прозрачности опера-
ций и снижение экологических рисков; привлечение экологически ориенти-
рованных клиентов и расширение рынка услуг; снижение зависимости от ис-
копаемых видов топлива и уменьшение углеродного следа; улучшение про-
зрачности, снижение затрат на управление данными и повышение точности 
анализа; формирование экологической культуры в финансовой организации 
и среди клиентов; укрепление репутации и создание условий для совместного 
решения глобальных проблем; снижение операционных затрат и экологиче-
ского воздействия; стимулирование инноваций и развитие экологически ори-
ентированного бизнеса; улучшение прозрачности и доверия со стороны ин-
весторов и клиентов; а также расширение возможностей для масштабирова-
ния проектов и снижение рисков. 
Ключевые слова: зеленые технологии, БРИКС, финансовые институты 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью 

стран БРИКС в глобальной экономике и необходимостью адаптации их 
финансовых систем к новым экологическим стандартам. «Зеленые» тех-
нологии становятся ключевым направлением модернизации финансо-
вого сектора, способствуя снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду и формированию устойчивой экономики. Финансовые 
институты БРИКС сталкиваются с задачей разработки и внедрения ме-
ханизмов устойчивого финансирования. 

Целью данного исследования является исследование перспективы и 
разработка рекомендаций по внедрению «зеленых» технологий в финан-
совых институтах стран БРИКС для обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития и снижения экологического воздействия. Задачи дан-
ного исследования: 

1. анализ текущего состояния внедрения «зеленых» технологий в 
странах БРИКС; 

2. оценка факторов, влияющих на развитие «зеленых» технологий в 
финансовых институтах; 

3. исследование роли международного сотрудничества в развитии 
«зеленых» технологий; 

4. разработка практических рекомендаций для финансовых институ-
тов. 

 
Методы и материалы исследования.  
В исследовании использованы информационные и логические сред-

ства познания, а также такие общенаучные методы познания: индукция, 
дедукция. Применены методы системного анализа для выявления совре-
менных трендов, выполнен анализ теоретических источников. В ходе ис-
следования были использованы методы эмпирического исследования, 
методы обработки данных, а также методы теоретического исследова-
ния, а именно: монографический. 

 
Обзор литературы.  
Зеленому банкингу посвящено множество исследований по широ-

кому спектру направлений, в том числе, по находящимся в фокусе насто-
ящего исследования. 

 
Таблица 1  
Обзор литературы 
Страна Выходные данные 
Россия Ходоченко, А.В., 2024. ЕSG-переход: потенциал развития 

зеленых инициатив в странах БРИКС. In Весенние дни 
науки ИнЭУ: сборник докладов Международной конферен-
ции студентов и молодых ученых.—Екатеринбург, 2024 (pp. 
550-552). Издательство Издательский Дом «Ажур». 

Россия Се, И., 2019. Участие КНР в создании новых финансовых 
институтов в рамках БРИКС. Казачество, (37), pp.95-108. 

Россия Соколова, Ю.Д., 2024. Эмпирический анализ влияния эко-
номической деятельности на состояние окружающей 
среды: пример стран БРИКС. Вестник Института экономики 
Российской академии наук, (1), pp.154-176. 

Россия Андреева, Л.Ю., Вовченко, Н.Г., Епифанова, Т.В. and Полу-
ботко, А.А., 2017. Институты и инструменты «зеленого фи-
нансирования»: риски и возможности устойчивого развития 
российской экономики. Лесотехнический журнал, 7(2 (26)), 
pp.205-214. 

Россия Акинина, В.П. and Дударова, Х.А., 2018. Новый банк разви-
тия (нбр) брикс как региональный аналог всемирного 
банка. Вестник Северо-Кавказского федерального универ-
ситета, (1), pp.50-56. 

Россия Довгаленко, А.А., 2024. Перспективы торгово-экономиче-
ского сотрудничества стран в рамках БРИКС (Doctoral 
dissertation, Сибирский федеральный университет). 

Россия Канаев, А.В. and Сун, Ю., 2021. «Зеленые» тренды в дея-
тельности международных и национальных банков разви-
тия. Ответственный редактор: СА Белозеров, p.57. 
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Страна Выходные данные 
Malaysia Sahoo, M., Bhujabal, P., Gupta, M. and Islam, M.K., 2024. 

Empowering BRICS economies: The crucial role of green 
finance, information and communication technology and 
innovation in sustainable development. Sustainable 
Development, 32(6), pp.7292-7308. 

Китай Dong, Q., Balsalobre-Lorente, D. and Syed, Q.R., 2025. The 
critical role of financial inclusion in green growth: evidence 
from brics countries. Research in International Business and 
Finance, p.102847. 

Китай Huang, J., 2024. Resources, innovation, globalization, and 
green growth: The BRICS financial development strategy. 
Geoscience Frontiers, 15(2), p.101741. 

Китай Yin, Y. and Liu, H., 2024. Fin-tech indicators, mineral 
resources and green productivity: role of human development 
and globalization in BRICS region. Resources Policy, 89, 
p.104463. 

Iran Fakher, H.A., Nathaniel, S.P., Ahmed, Z., Ahmad, M. and 
Moradhasel, N., 2024. The environmental repercussions of 
financial development and green energy in BRICS economies: 
From the perspective of new composite indices. Energy & 
Environment, p.0958305X241270216. 

India, Uzbekistan Yadav, A., Gyamfi, B.A., Asongu, S.A. and Behera, D.K., 2024. 
The role of green finance and governance effectiveness in the 
impact of renewable energy investment on CO2 emissions in 
BRICS economies. Journal of environmental management, 
358, p.120906. 

India Jaiswal, J.K., Pandey, D.K. and Kumar, B., 2024. Green and 
sustainable finance research in BRICS countries: Review and 
research agenda. Development and Sustainability in 
Economics and Finance, p.100008. 

Taiwan, China Pu, G., Wong, W.K., Du, Q., Al Shraah, A., Alromaihi, A. and 
Muda, I., 2024. Asymmetric impact of natural resources, 
fintech, and digital banking on climate change and 
environmental sustainability in BRICS countries. Resources 
Policy, 91, p.104872. 

India Rao, G.P., Shenoy, S.S., Hebbar, C.K. and Prabhu, N.J., 2017. 
BRICS banking: review of green banking initiatives among the 
BRICS nations. The Business & Management Review, 9(1), 
p.44. 

South Africa Udeagha, M.C. and Ngepah, N., 2023. The drivers of 
environmental sustainability in BRICS economies: do green 
finance and fintech matter?. World Development Sustainability, 
3, p.100096. 

South Africa Udeagha, M.C. and Muchapondwa, E., 2023. Green finance, 
fintech, and environmental sustainability: fresh policy insights 
from the BRICS nations. International Journal of Sustainable 
Development & World Ecology, 30(6), pp.633-649. 

Pakistan Dai, B., Zhang, J. and Hussain, N., 2025. Policy pathways 
through FinTech and green finance for low-carbon energy 
transition in BRICS nations. Energy Strategy Reviews, 57, 
p.101603. 

Saudi Arabia Al-Aiban, K.M., 2024. Sustainable Growth in expanded BRICS: 
Linking Institutional performance, digital governance, and 
Green Finance to Environmental Impact. The Asian Bulletin of 
Contemporary Issues in Economics and Finance, 4(1), pp.81-
102. 

India Syed, A.A., Exploring the Influence of Economic Uncertainty, 
Financial Inclusion and Development on Green Investments in 
BRICS Economies Towards Achieving Sustainable 
Development Goals. Global Business Review, 
p.09721509251322366. 

Источник: составлено авторами 
 
Так, в [8] подчеркивает важность зеленого финансирования, ИКТ и 

инноваций для содействия устойчивому развитию в странах БРИКС, 
подчеркивает взаимосвязанные роли финансирования, технологий и 
управления в стимулировании устойчивого развития в экономиках 
БРИКС. В [9] отмечается важность финансовой инклюзии для достиже-
ния устойчивого зеленого роста в странах БРИКС, указывается на то, что 
зеленое финансирование и торговля экологически чистыми продуктами 
играют ключевую роль в снижении загрязнения окружающей среды. Рас-
ширение рынка "зеленых" продуктов через международные соглашения 
может ускорить достижение целей устойчивого развития. В [10] авторы 
рассматривают ключевые аспекты финансового развития и его роль в до-
стижении устойчивого зеленого роста в странах БРИКС, указывает на то, 
что использование "зеленых" финансовых инструментов, включая зеле-
ные облигации и кредиты, способствует улучшению экологической 
устойчивости, подчеркивает важность интеграции финансового разви-
тия, инноваций и глобализации для достижения целей зеленого роста в 

странах БРИКС. Авторы [11] исследуют взаимосвязь между финтех-ин-
новациями, природными ресурсами и зеленой продуктивностью в стра-
нах БРИКС, рекомендуют развивать финтех-экосистему для поддержки 
зеленых инвестиций.  

В исследовании [12] авторы исследуют влияние финансового разви-
тия и использования зеленой энергии на экологическую устойчивость в 
странах БРИКС. Основное внимание уделяется новым составным индек-
сам для оценки этих взаимосвязей. Отмечается, что в странах БРИКС 
наблюдается рост инвестиций в возобновляемые источники энергии, что 
положительно влияет на долгосрочную устойчивость. Рекомендуется 
развивать финансовые механизмы для поддержки зеленых технологий. 
Статья [13] исследует взаимодействие между зелеными финансами, ка-
чеством управления и инвестициями в возобновляемую энергию для 
снижения углеродных выбросов в странах БРИКС. Авторы используют 
квадратичные модели для анализа нелинейных эффектов, выявляя, что 
при определенных уровнях инвестиций их влияние на снижение выбро-
сов CO2 может ослабевать. Авторы рекомендуют развивать целевые ме-
ханизмы зеленого финансирования для поддержки проектов в области 
возобновляемой энергии. Таким образом, анализ литературы подтвер-
ждает актуальность выбранной темы исследования.  

 
Результаты и обсуждение 
Исследование показало, что текущее состояние внедрения «зеле-

ных» технологий в странах БРИКС демонстрирует диспропорции (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2  
Текущее состояние внедрения «зеленых» технологий в странах 
БРИКС 
Пара-
метры 

Россия Бразилия Индия Китай ЮАР 

Уровень 
развития 
«зеленых» 
техноло-
гий 

Средний 
уровень; 
акцент на 
развитие 
возобнов-
ляемой 
энергетики 
и экологич-
ного транс-
порта. 

Высокий по-
тенциал; ак-
тивное ис-
пользование 
биотоплива 
и гидроэнер-
гетики. 

Низкий уро-
вень; основной 
фокус на сол-
нечную и вет-
ровую энерге-
тику. 

Лидер среди 
стран 
БРИКС; зна-
чительные 
инвестиции в 
зеленые тех-
нологии. 

Средний 
уровень; ак-
тивное 
внедрение 
технологий 
для сниже-
ния угле-
родного 
следа. 

Основные 
инициа-
тивы 

- Про-
грамма 
"Экология" 
(нацио-
нальный 
проект). 
- Зеленые 
облигации.

- Программа 
RenovaBio 
(биотоп-
ливо). 
- Инвести-
ции в лесо-
восстанов-
ление. 

- Миссия по 
развитию сол-
нечной энерге-
тики 
(Jawaharlal 
Nehru Solar 
Mission). 
- Националь-
ная программа 
электромоби-
лей (FAME 
India). 

- План "Угле-
родная 
нейтраль-
ность к 
2060". 
- Развитие 
ESG-финан-
сирования. 

- Программа 
Just Energy 
Transition 
Partnership 
(справедли-
вый пере-
ход). 

Регулиро-
вание и 
законода-
тельство 

- Введение 
экологиче-
ских стан-
дартов для 
банков. 
- Под-
держка зе-
леных об-
лигаций. 

- Обязатель-
ные экологи-
ческие сер-
тификаты 
для произво-
дителей 
биотоплива.

- Нормативы 
для снижения 
выбросов уг-
лерода. 
- Поддержка 
ESG-инициа-
тив. 

- Строгие 
экологиче-
ские нормы. 
- Государ-
ственная 
поддержка 
зеленых про-
ектов. 

- Закон о за-
щите окру-
жающей 
среды. 
- Стимули-
рование зе-
леных инве-
стиций. 

Объем ин-
вестиций в 
«зеленые» 
техноло-
гии (2022)

~15 млрд 
USD (в ос-
новном из 
госбюд-
жета). 

~20 млрд 
USD (част-
ные и госу-
дарствен-
ные инве-
стиции). 

~10 млрд USD 
(преимуще-
ственно част-
ные инвести-
ции). 

~300 млрд 
USD (лидер 
среди стран 
БРИКС). 

~5 млрд 
USD (под-
держка меж-
дународных 
партнеров).
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Пара-
метры 

Россия Бразилия Индия Китай ЮАР 

Основные 
барьеры 
для внед-
рения 

- Недоста-
точное фи-
нансирова-
ние. 
- Отсут-
ствие чет-
кой страте-
гии у бан-
ков. 

- Высокая 
зависимость 
от нефти и 
газа. 
- Экономи-
ческая не-
стабиль-
ность. 

- Высокие за-
траты на внед-
рение. 
- Нехватка тех-
нологической 
базы. 

- Высокая 
конкуренция 
между регио-
нами. 
- Социаль-
ные противо-
речия. 

- Ограни-
ченный до-
ступ к фи-
нансирова-
нию. 
- Высокая 
стоимость 
технологий.

Ключевые 
игроки 

- Сбербанк 
(зеленые 
облига-
ции). 
- ВТБ (ин-
вестиции в 
возобнов-
ляемую 
энерге-
тику). 

- Banco do 
Brasil (про-
екты в обла-
сти биотоп-
лива). 
- Itaú 
Unibanco 
(ESG-инве-
стиции). 

- State Bank of 
India (инвести-
ции в солнеч-
ную энерге-
тику). 
- HDFC Bank 
(зеленое кре-
дитование). 

- Industrial 
and 
Commercial 
Bank of China 
(ICBC). 
- China 
Construction 
Bank (CCB). 

- Standard 
Bank Group 
(ESG-про-
екты). 
- FirstRand 
Bank (зеле-
ные облига-
ции). 

Источник: составлено авторами 
 
Заключение 
Перспективы развития также неоднородны: 
Россия - умеренный рост, необходимость усиления государственной 

поддержки;   
Бразилия - высокий потенциал; возможен рост инвестиций в биотоп-

ливо;  
Индия - стремительный рост, увеличение доли возобновляемой 

энергии;  
Китай - лидерство в глобальных инициативах, дальнейшее расшире-

ние ESG-финансирования;  
ЮАР - умеренный рост, усиление международного сотрудничества. 
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The relevance of the study is due to the increasing role of the BRICS countries in the global 

economy and the need to adapt their financial systems to new environmental standards. 
The article analyzes the current state of the introduction of "green" technologies in the 
BRICS countries; assessment of factors influencing the development of "green" 
technologies in financial institutions; research of the role of international cooperation in 
the development of "green" technologies; development of practical recommendations for 
financial institutions. The expected effects of the implementation of practical 
recommendations are: increasing transparency of operations and reducing environmental 
risks; attracting environmentally oriented customers and expanding the market for 
services; reducing dependence on fossil fuels and reducing the carbon footprint; 
improving transparency, reducing data management costs and improving the accuracy of 
analysis; creating an environmental culture in the financial institution and among 
customers; strengthening reputation and creating conditions for solving global problems 
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В последние годы коммерческие банки активно участвуют в финансировании 
проектов, связанных с зеленой экономикой, что отражает глобальный тренд 
перехода к устойчивому развитию. АТР активно внедряют стратегии декар-
бонизации экономики и поддерживают развитие устойчивых финансовых ме-
ханизмов. Одновременно необходимо отметить, что в условиях ограниченно-
сти ресурсов и растущего давления со стороны международного сообщества 
коммерческие банки АТР сталкиваются с необходимостью трансформации 
своих бизнес–моделей и интеграции принципов устойчивого развития в свою 
деятельность, но успешное внедрение «зеленых» кредитов требует понима-
ния как внешних факторов, так и внутренних процессов внутри банков. В ста-
тье сделан обзор теоретических основ и концептуальных подходов к разви-
тию «зеленых» кредитов, исследовано текущее состояние рынка «зеленых» 
кредитов в коммерческих банках АТР, представлен анализ факторов, способ-
ствующих или препятствующих развитию «зеленых» кредитов и осуществ-
лен сравнительный анализ стратегий и практик коммерческих банков АТР в 
области «зеленых» кредитов. 
Ключевые слова: зеленые кредиты, Азиатско-Тихоокеанский регион, кон-
цептуальные подходы, коммерческие банки, стратегии и практики. 
 

Введение 
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 

увеличивающийся глобальный спрос на зеленое финансирование со-
здает новые возможности для коммерческих банков по привлечению ин-
вестиций и расширению клиентской базы за счет экологически ответ-
ственных продуктов; государства АТР активно внедряют стратегии де-
карбонизации экономики и поддерживают развитие устойчивых финан-
совых механизмов; банки нуждаются в методологической базе при раз-
работке и продвижении «зеленых» кредитов. Одновременно необходимо 
отметить, что в условиях ограниченности ресурсов и растущего давле-
ния со стороны международного сообщества коммерческие банки АТР 
сталкиваются с необходимостью трансформации своих бизнес-моделей 
и интеграции принципов устойчивого развития в свою деятельность, но 
успешное внедрение «зеленых» кредитов требует понимания как внеш-
них факторов, так и внутренних процессов внутри банков. Очевидно, что 
усиление изменений климата, истощение природных ресурсов, загрязне-
ние окружающей среды и необходимость перехода к устойчивым моде-
лям развития требуют активного участия всех секторов экономики, 
включая финансовый, а Азиатско–Тихоокеанский регион (АТР) является 
одним из динамично развивающихся макрорегионов мира, оказываю-
щим значительное влияние на глобальную экономику. Однако интенсив-
ный экономический рост стран АТР сопровождается высоким уровнем 
экологического воздействия, что делает регион особенно уязвимым к по-
следствиям изменения климата. 

Целью данного исследования является исследование ключевых фак-
торов и тенденций развития «зеленых» кредитов в коммерческих банках 
стран Азиатско–Тихоокеанского региона (АТР), а также выявление их 
влияния на устойчивое экономическое развитие регионов через обзор 
литературы и сравнительный анализ. 

В связи с поставленной целью была попытка решить следующие за-
дачи данного исследования: 

- провести обзор теоретических основ и концептуальных подходов к 
развитию «зеленых» кредитов; 

- исследовать текущее состояние рынка «зеленых» кредитов в ком-
мерческих банках АТР; 

- провести анализ факторов, способствующих или препятствующих 
развитию «зеленых» кредитов; 

- показать сравнительный анализ стратегий и практик коммерческих 
банков АТР в области «зеленых» кредитов. 

 
Методы и материалы исследования 
В исследовании использованы информационные и логические сред-

ства познания, а также такие общенаучные методы познания: индукция, 
дедукция. Применены методы системного анализа для выявления совре-
менных трендов, выполнен анализ теоретических источников. В ходе ис-
следования были использованы методы эмпирического исследования, 
методы статистической обработки данных, а также методы теоретиче-
ского исследования, а именно: монографический. 

 
Результаты и обсуждение 
Обзор литературы. Зеленому банкингу посвящено множество иссле-

дований по широкому спектру направлений, в том числе, по находя-
щимся в фокусе настоящего исследования (табл.1). 

 
Таблица 1  
Обзор литературы 
Страна Выходные данные 
Россия Еремина, О.И., Морозова, Г.В. and Филичкина, Ю.Ю., 2021. 

Международный опыт развития" зеленого" кредита как ин-
струмента" зеленого" финансирования. Контентус, (1 
(102)), pp.18–24. 
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Так, в [11] показано, что зеленое кредитование стало важной частью 

стратегии банковского сектора Вьетнама, особенно после принятия 
Национальной стратегии зеленого роста в 2012 году. Банки активно 
предоставляют кредиты на экологически чистые проекты, такие как воз-
обновляемая энергия, органическое сельское хозяйство и устойчивое 
строительство. В исследовании [12] показано, что в АТР правительства 
изначально вводят высокие стандарты прозрачности для привлечения зе-
леных инвестиций, что укрепляет меры по борьбе с отмыванием денег в 
краткосрочной перспективе. Однако по мере развития зеленого финан-
сирования преступники начинают использовать пробелы в надзоре для 

отмывания средств через проекты, связанные с зеленым финансирова-
нием.  

Таким образом, анализ литературы подтверждает актуальность вы-
бранной темы исследования. 

Несмотря на растущий интерес к этой теме, научная литература о 
состоянии и перспективах развития «зеленых» кредитов в коммерческих 
банках АТР остается фрагментарной, что подчеркивает необходимость 
проведения комплексного анализа данной проблемы. 

Исследование показало, что можно выделить следующие теоретиче-
ские основы и концептуальные подходы к развитию «зеленых» кредитов 
(таблица 2). 

 
Таблица 2  
Обзор теоретических основ и концептуальных подходов к разви-
тию «зеленых» кредитов 
Категория Описание Источники / Примеры 
Определение «зеле-
ных» кредитов 

Финансирование проек-
тов, направленных на 
снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду. 

Международные стандарты 
(например, Принципы эко-
логического кредита, Green 
Bond Principles). 

Цели «зеленых» креди-
тов 

Снижение углеродного 
следа, развитие возоб-
новляемой энергии, улуч-
шение управления при-
родными ресурсами. 

Цели устойчивого развития 
ООН (ЦУР), национальные 
стратегии декарбонизации.

Классификация «зеле-
ных» кредитов 

Кредиты для возобновля-
емой энергии, энергоэф-
фективности, управления 
отходами, экологического 
сельского хозяйства. 

Отчеты Всемирного банка, 
Международной финансо-
вой корпорации (IFC). 

Международные стан-
дарты 

Нормативные документы, 
регулирующие требова-
ния к «зеленым» креди-
там. 

Принципы экологического 
кредита (Green Loan 
Principles, GLP), ISO 14001.

Теоретические основы Экологическая эконо-
мика, устойчивое разви-
тие, концепция ESG 
(Environmental, Social, 
Governance). 

Работы Николаса Штерна, 
Джозефа Стиглица, иссле-
дования по ESG–финанси-
рованию. 

Факторы успеха «зеле-
ных» кредитов 

Поддержка государства, 
информированность кли-
ентов, доступность техно-
логий, прозрачность про-
цессов. 

Исследования McKinsey, 
PwC, научные статьи в 
журналах по устойчивому 
развитию. 

Препятствия к развитию Высокие затраты на про-
верку проектов, недоста-
точная осведомленность, 
несовершенство законо-
дательства. 

Отчеты Всемирного банка, 
аналитические обзоры ре-
гиональных банков. 

Экономическое обосно-
вание 

Инвестиции в экологиче-
ские проекты обеспечи-
вают долгосрочные вы-
годы, снижают риски и 
повышают репутацию. 

Исследования OECD, 
Harvard Business Review, 
отчеты крупных банков 
(например, HSBC). 

Социальная значимость Улучшение качества 
жизни населения, созда-
ние рабочих мест в «зе-
леных» отраслях, сниже-
ние загрязнения. 

Программы ООН, исследо-
вания по социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Правовые аспекты Законодательные акты, 
регулирующие экологиче-
ские стандарты и требо-
вания к финансированию 
проектов. 

Национальные законы 
стран АТР, международные 
соглашения (Парижское со-
глашение). 

 
Источник: составлено авторами 
Сравнительный анализ стратегий и практик коммерческих банков 

АТР в области «зеленых» кредитов показал, что ICBC лидирует по объ-
емам, MUFG и DBS также демонстрируют значительные объемы, но их 
фокус сосредоточен на конкретных секторах или регионах, все банки в 
основном финансируют проекты возобновляемой энергии и энергоэф-
фективности, но доля различных направлений зависит от специфики 
стран и регионов, технологические инновации играют ключевую роль, 
все банки активно взаимодействуют с государственными программами, 
банки сталкиваются с общими проблемами, такими как высокие затраты 
на проверку проектов и недостаточная информированность клиентов [1-
29].  
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Заключение 
Таким образом, исследование показало, что «зеленые» кредиты иг-

рают ключевую роль в трансформации финансовой системы региона. 
Для дальнейшего развития «зеленых» кредитов в АТР необходимо 
устранить существующие барьеры и создать благоприятные условия для 
их внедрения.  

Перспективы развития «зеленых» кредитов в АТР показывают, что 
объем рынка «зеленых» кредитов в регионе продолжит расти со средне-
годовым темпом 15–20 %, достигнув 1 трлн долларов к 2030 году, рост 
будет обусловлен несколькими факторами: усиление глобального давле-
ния на декарбонизацию, развитие технологий, рост спроса со стороны 
клиентов, активная роль государств.  
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Development of "green" loans in commercial banks asia-pacific region: literature review 

and comparative analysis  
Niyazbekova Sh., Murava-Sereda A.V., Semenova A.I.  
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In recent years, commercial banks have been actively involved in financing projects related to 

the green economy, reflecting the global trend of transition to sustainable development. 
The Asia-Pacific region is actively implementing economic decarbonization strategies 
and supporting the development of sustainable financial mechanisms. At the same time, 
it should be noted that in conditions of limited resources and growing pressure from the 
international community, commercial banks in the Asia–Pacific region face the need to 
transform their business models and integrate the principles of sustainable development 
into their activities, but the successful implementation of "green" loans requires an 
understanding of both external factors and internal processes within banks. 

Keywords: green loans, Asia–Pacific region, conceptual approaches, commercial banks, 
strategies and practices 
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Использование ИИ для управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью: новый уровень финансовой устойчивости 
 
 
Песова Виктория Львовна 
аспирант, Запорожский Национальный Технический Университет, 
Piesova.vika@gmail.com 
 
В статье рассмотрена проблематика применения искусственного интеллекта 
в целях управления кредиторской и дебиторской задолженностью (в свете но-
вого уровня финансовой устойчивости). Актуальность темы обусловлена по-
степенным отходом от традиционных управленческих методов в условиях 
цифровизации экономики. Динамичность рынков, увеличение объема тран-
закций в сочетании с макроэкономической нестабильностью требуют внед-
рения адаптивных решений. Множество компаний сталкиваются с кассо-
выми разрывами из-за ошибок в прогнозировании платежей, что подчерки-
вает потребность в переходе на интеллектуальные системы. Цель в рамках 
данной статьи — оценить потенциал искусственного интеллекта (ИИ) для по-
вышения финансовой устойчивости через оптимизацию управления креди-
торской и дебиторской задолженностью, а также выявить ключевые техноло-
гические и организационные вызовы, которые рекомендуется учесть в после-
дующих изысканиях. Существенные противоречия в исследованиях связаны 
с масштабируемостью ИИ-решений. Дискуссионным остается этический ас-
пект, включая риски алгоритмической дискриминации, которые редко рас-
сматриваются в академических трудах. Недостаточно изучены механизмы 
адаптации алгоритмов для хозяйствующих субъектов с низкой цифровой зре-
лостью. Автор приходит к выводам, что ИИ преобразует управление задол-
женностью из операционной функции в стратегический инструмент.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, искусственный интеллект, 
кредиторская задолженность, машинное обучение, риск-менеджмент, финан-
совая устойчивость, цифровизация  
 
 

Введение 
На фоне глобализации и цифровизации экономики управление кре-

диторской и дебиторской задолженностью остается критическим факто-
ром финансовой стабильности хозяйствующих субъектов. Традицион-
ные методы, которые базируются на ручном анализе информационных 
потоков, статичных моделях прогнозирования, реактивном подходе к 
взысканию, демонстрируют усиливающуюся неэффективность. Множе-
ство компаний в современных условиях сталкиваются с задержками пла-
тежей из-за ошибок в оценке рисков контрагентов, что закономерно при-
водит к дисбалансам cash flow (денежных потоков) и снижению рента-
бельности. 

Обозначенная выше проблема усугубляется динамичностью рынка 
— рост числа транзакций, усложнение цепочек поставок в сочетании с 
нестабильностью макроэкономических факторов требуют гибких реше-
ний. 35% компаний используют ИИ в своем бизнесе, а 42% изучают воз-
можность его внедрения. 56% владельцев бизнеса задействуют ИИ для 
задач обслуживания клиентов [4]. 

В увязке с этим обозначается ключевой целевой ориентир — оце-
нить потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в преодолении ограни-
чений классических подходов, а также определить ключевые векторы 
его применения для повышения финансовой устойчивости бизнеса. 

 
Материалы и методы 
Анализ современных публикаций по обсуждаемой теме позволил 

выделить несколько основных направлений.  
Так, теоретические аспекты управления задолженностью раскрыва-

ются в работах Н.Р. Валишиной, С.Р. Аблеева [2], Н.В. Головы, Ю.В. 
Кудлая [3], Е.В. Ефременко, Е.А. Надольной [5], Н.М. Тимошенко [10]. 
Авторы подчеркивают необходимость баланса между ликвидностью и 
рентабельностью, однако их подходы различаются: одни акцентируют 
внимание на классических методах бюджетирования, другие предлагают 
алгоритмы оптимизации сроков платежей на основе матричного анализа. 

Практические нюансы внедрения ИИ детально исследуются в тру-
дах О.И. Блохиной [1], Е. Гришко [4], Н.А. Казаковой [7], Е. Коваленко 
[8], а также в интернет-обзорах [6, 11, 12]. Демонстрируется эффектив-
ность алгоритмов для прогнозирования дефолтов, приводятся примеры 
из различных областей, где точность моделей достигла максимума. Ав-
торы фокусируются на интеграции ИИ в системы внутреннего контроля, 
делая упор на кейсы автоматизации сверки счетов-фактур с использова-
нием компьютерного зрения. Пристальное внимание уделяется оценке 
мирового опыта. 

Проблематика риск-менеджмента и финансовой безопасности рас-
сматривается через призму методологий машинного обучения в изыска-
ниях И.В. Рындиной, А.И. Знаменского [9], Н.А. Казаковой [7]. Предла-
гается использовать кластеризацию контрагентов по параметрам ESG-
рисков; акцентируется роль предиктивной аналитики в предотвращении 
кассовых разрывов. 

В литературе отсутствует консенсус относительно масштабируемо-
сти ИИ-решений: если одни исследователи утверждают, что нейросети 
применимы даже для малого бизнеса, то другие указывают на проблему 
отсутствия структурированных ретроспективных данных у множества 
предприятий. Этические аспекты (в частности, дискриминация в алго-
ритмах скоринга) упоминаются достаточно поверхностно, в академиче-
ских работах эта тема практически не затрагивается. В дополнение к от-
меченному, слабо проработаны вопросы на предмет интеграции ИИ с 
блокчейн-платформами для повышения транспарентности расчетов. 

В ходе написания статьи применялись следующие методы: контент-
анализ научных публикаций и онлайн-материалов, сравнение, обработка 
статистических сводок и экспертных оценок, систематизация.  

 
Результаты и обсуждение 
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Уровень использования искусственного интеллекта российскими 
хозяйствующими субъектами повысился за последние годы (рис. 1), а 
лидерами среди отраслей и секторов по задействованию ИИ стали сфера 
финансовых услуг, информационно-коммуникационных технологий, 
высшее образование, топливно-энергетический комплекс. В них доля ис-
пользующих ИИ компаний достигает 66% [6]. 

 

 
Рис. 1. Изменение доли российских организаций, использующих ИИ 

 
Управление кредиторской и дебиторской задолженностью — это си-

стемный процесс контроля, анализа, оптимизации финансовых обяза-
тельств организации, ориентированный на обеспечение ликвидности, 
минимизацию рисков, поддержание равновесия между притоками и от-
токами денежных средств [1, 3, 7, 10]. 

Баланс между двумя видами задолженности определяет финансо-
вую устойчивость. При этом задействуются разнообразные управленче-
ские инструменты (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Инструментарий управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью (составлено автором на основе [1, 3, 7, 10]) 

 
Ключевая цель — достижение «золотой середины»: поддержание 

достаточной ликвидности для выполнения обязательств при максималь-
ном использовании чужих ресурсов (КЗ) и своевременном возврате соб-
ственных средств (ДЗ). Нарушение указанного равновесия ведет к кассо-
вым разрывам, росту долговой нагрузки, снижению инвестиционной 
привлекательности бизнеса. 

Переходя к рассмотрению функционала искусственного интеллекта, 
в первую очередь, целесообразно остановиться на автоматизированном 
анализе рисков: прогнозировании дефолтов, скоринге контрагентов. 

ИИ трансформирует риск-менеджмент за счет обработки массивов 
структурированных и неструктурированных данных. Алгоритмы ма-
шинного обучения (ML), в частности, градиентный бустинг (XGBoost) и 
рекуррентные нейросети (RNN), анализируют:  

- ретроспективу платежей;  
- рыночные тренды;  
- новостные сводки;  
- соцсети контрагентов [2, 5]. 
Это осуществляется для прогнозирования дефолтов.  
Ещё один важнейший функциональный вектор — оптимизация про-

цессов взыскания задолженности. Речь идёт, главным образом, о чат-бо-
тах, персонализированных стратегиях. 

Искусственный интеллект заменяет шаблонные напоминания о дол-
гах адаптивными стратегиями. Боты (Natural Language Processing) анали-
зируют тональность переписки с должниками, подбирая оптимальный 
формат коммуникации: SMS, email либо голосовой вызов. Внедрение 
ИИ-платформ сокращает долю просроченной ДЗ за счет сегментации 
клиентов: для надежных заемщиков задействуются гибкие графики по-
гашения, для «проблемных» — автоматические уведомления через мес-
сенджеры. 

Персонализация достигается через reinforcement learning (обучение 
с подкреплением), где система тестирует различные сценарии взаимо-
действия, максимизируя вероятность возврата средств. Далее представ-
лен условный пример с расчетами. 

Предположим, ИИ-система анализирует двух должников. Клиент А 
— просрочка 15 дней, история своевременных платежей, открывает 90% 
email-уведомлений. Клиент Б — просрочка 45 дней, частые отсрочки, ре-
агирует только на SMS. Начальные вероятности возврата средств для 
каждого сценария (на основе исторических данных): 

Email для Клиента А: 65% → Q-значение = 0.65. 
SMS для Клиента Б: 40% → Q-значение = 0.4. 
Система тестирует альтернативы: 
Отправляет Клиенту А SMS (новое действие) → платеж поступает 

через 2 дня. 
Обновление Q-значения: 
Q(А, SMS) = 0.4 + 0.1(1 – 0.4) = 0.46* (α=0.1 — скорость обучения). 
Отправляет Клиенту Б автозвонок → реакции нет. 
Q(Б, звонок) = 0.3 – 0.1(0.3) = 0.27* (штраф). 
После 100 итераций система выявляет оптимальные стратегии: 
Для клиента А: email (Q=0.72) > SMS (Q=0.61). 
Для клиента Б: SMS (Q=0.55) > звонок (Q=0.29). 
В итоге общая вероятность возврата увеличивается с 52.5% 

[(0.65+0.4)/2] до 63.5% [(0.72+0.55)/2], несмотря на изначально «неоче-
видные» предпочтения клиентов. 

ИИ-алгоритмы, интегрированные в ERP-системы (например, Oracle 
Fusion), прогнозируют cash flow с учетом множества переменных:  

- сроков погашения КЗ;  
- валютных рисков;  
- налоговых изменений.  
Технология цифровых двойников (digital twins) создает симуляции 

финансовых потоков, позволяя корректировать бюджет в режиме реаль-
ного времени.  

Ниже описаны кейсы, отражающие специфику применения ИИ в 
управлении задолженностью. 

Так, компания, специализирующаяся на разработке ПО, внедрила 
алгоритмы машинного обучения для управления ДЗ. Модель обрабаты-
вала данные о финансовой устойчивости контрагентов, включая дина-
мику платежей за последние 3 года, наличие арбитражных дел, волатиль-
ность доходов. На базе кластерного анализа система присваивала клиен-
там рейтинги риска (низкий, средний, высокий) и генерировала индиви-
дуальные сценарии действий: для группы с низким риском — автомати-
ческие уведомления за 3 дня до дедлайна; для высокорисковых клиентов 
— передача долга юристам или корректировка условий будущих кон-
трактов. Результат: за 6 месяцев доля проблемной ДЗ сократилась на 6%, 
а среднее время взыскания уменьшилось с 22 до 14 дней [8]. 

Следующий кейс связан с крупным авиаперевозчиком, который ис-
пользовал регрессионные модели в целях управления платежами за ави-
акеросин. ИИ анализировал не только исторические данные о поставках 
(объемы, сроки, цены), но и внешние факторы: курс нефти Brent, геопо-
литические события, сезонный спрос на рейсы и т. п. Алгоритм предска-
зывал сумму предстоящих выплат на 28 дней с погрешностью менее 2%, 
что позволило сократить избыточные остатки на расчетных счетах на 
15% и перенаправить средства на хеджирование валютных рисков [11]. 
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Ещё один кейс касается контекстной автоматизации финансовых 
коммуникаций. AI-платформы, интегрированные с ERP-системами, 
трансформируют процесс выставления счетов. Например, нейросети на 
базе Transformer анализируют паттерны поведения клиентов: 

- частота проверки электронной почты; 
- среднее время реакции на уведомления; 
- предпочтения по каналам связи (SMS, мессенджеры). 
На основе этой информации счета отправляются в моменты макси-

мальной вовлеченности контрагентов, что повышает скорость оплаты на 
20-25% [12]. 

Методы классификации (например, Random Forest) фиксируют ла-
тентные закономерности в истории транзакций. В одном из кейсов си-
стема обнаружила, что клиенты из сегмента малого бизнеса, совершаю-
щие платежи в первой половине дня, на 40% реже допускают просрочки. 
Это помогло пересмотреть график отправки инвойсов и сократить долю 
«забытых» платежей [12]. 

Итак, сопоставление результативности традиционных и ИИ-реше-
ний в управлении задолженностью уместно отобразить в виде схемы 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Сравнение эффективности традиционных и ИИ-решений в 
управлении задолженностью (составлено автором на основе [1-3, 
7, 9]) 

 
Таким образом, ИИ трансформирует управление задолженностью, 

заменяя рутинные операции адаптивными решениями, в рамках которых 
учитываются сотни переменных в реальном времени. Ключевой тренд — 
переход от реактивного контроля к превентивному моделированию фи-
нансовых рисков. 

 
Выводы 
Искусственный интеллект демонстрирует значительный потенциал 

в повышении точности риск-менеджмента, скорости обработки задол-
женности, адаптивности cash flow-моделей. Ключевые преимущества со-
пряжены со снижением операционных издержек, увеличением точности 
прогнозов дефолтов, персонализацией взаимодействия с контрагентами. 
Ограничения включают зависимость от качества данных, высокие за-
траты на интеграцию, различные этические дилеммы и риски (например, 
дискриминация при скоринге). 

С авторской точки зрения, отчётливо проявляются следующие пер-
спективные направления изысканий: 

- разработка ИИ-моделей для прогнозирования макроэкономиче-
ских шоков; 

- использование генеративных нейросетей (GAN) с целью симуля-
ции сценариев взыскания; 

- интеграция блокчейна и ИИ для повышения прозрачности расче-
тов. 

Последовательное и планомерное введение ИИ в практику управле-
ния задолженностью — не технологическая «революция», а эволюция, 
требующая пересмотра бизнес-процессов, а также инвестиций в цифро-

вые преобразования. Однако хозяйствующие субъекты, которые игнори-
руют этот тренд, рискуют потерять конкурентное преимущество в эпоху 
data-driven экономики. 
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The article explores the application of artificial intelligence (AI) in managing accounts payable 

and receivable as a means to enhance financial stability. The relevance of the topic stems 
from the gradual shift away from traditional management methods amid the digitalization 
of the economy. Market volatility, growing transaction volumes, and macroeconomic 
instability necessitate adaptive solutions. Many companies face cash flow gaps due to 
errors in payment forecasting, underscoring the need for intelligent systems. This article 
aims to assess AI’s potential for improving financial stability through optimized debt 
management and to identify key technological and organizational challenges that should 
be addressed in future research. Significant contradictions in existing studies revolve 
around the scalability of AI solutions. Ethical aspects, including risks of algorithmic 
discrimination, remain contentious and rarely addressed in academic works. Furthermore, 
mechanisms for adapting AI algorithms to entities with low digital maturity are 
understudied. The author concludes that AI transforms debt management from an 
operational function into a strategic instrument.  
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Современные тренды в управлении корпоративными финансами 
 
 
Попова Елена Владимировна  
д.э.н., проф., кафедра финансов устойчивого развития, РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова  
 
Статья посвящена современной практике управления корпоративными фи-
нансами в условиях меняющейся мировой экономики. Рассмотрены основ-
ные направления, изучена специфика «длинных» денег и цифровых плат-
форм. Особое внимание уделено внутреннему контролю и прозрачности фи-
нансовых потоков. Статья ставит перед собой задачу продемонстрировать 
возможности усиления конкурентных преимуществ через эффективную ор-
ганизацию корпоративных финансов. Для достижения этой цели исследо-
ваны труды, связанные с практическими инструментами и риск-ориентиро-
ванными моделями. Кроме того, разъясняется связь между цифровизацией и 
устойчивостью организаций. Статья будет полезна практикующим экономи-
стам, руководителям финансовых подразделений и исследователям, стремя-
щимся совершенствовать механизмы управления денежными ресурсами. 
Наблюдения подтверждают высокую ценность стратегического мониторинга 
и консолидации данных на цифровых платформах, позволяющих снизить не-
определённость и придать прозрачность управленческим решениям.  
Ключевые слова: корпоративные финансы, цифровые платформы, риск-
ориентированный подход, гибкое планирование, долгосрочное финансирова-
ние, мониторинг, конкурентные преимущества, внутренний контроль, про-
зрачность, финансовое планирование. 
 

Введение 
Управление корпоративными финансами сегодня проявляет себя всё 

активнее ввиду усложнения внешней среды и волатильности мировых 
рынков. Предприятия нередко перестраивают свои механизмы финанси-
рования, чтобы поддерживать устойчивость даже при сильном колеба-
нии макроэкономических показателей. Следует отметить, что ускорен-
ное развитие технологий и активный рост нестабильности международ-
ных рынков требует адекватного улучшения конкурентного потенциала 
через грамотную организацию финансового управления и рассмотрения 
трендов, связанных с переходом к многоуровневым сценариям, широ-
кому использованию цифровых платформ и систематическому монито-
рингу финансовых рисков. 

 
Анализ литературных источников 
В статье использовались работы авторов, отражающих разнообраз-

ные аспекты корпоративных финансов. Так, И.А. Шилин [9] проанали-
зировал тенденции развития управления финансами корпораций, уделяя 
внимание цифровым платформам. Н.Н. Ковригина [1] описала методы, 
пригодные для структурирования денежного оборота и снижения рис-
ков. А.И. Мингазов [2] рассмотрел современные подходы к оптимизации 
капитальных вложений. А.В. Раубецкий [3] раскрыл особенности управ-
ления финансовыми ресурсами с учётом производственных взаимосвя-
зей. О.И. Рябичева, М.З. Пирова и К.Г. Хазравова [4] выделили значимые 
факторы влияния на корпоративные финансы, связанные с внешними 
ограничениями. И.Е. Селютин [5] исследовал эффективные тренды в 
коммерческих структурах, опирающихся на долгосрочное финансирова-
ние. И.А. Заярная, Л.С. Андриянова, Н.В. Кольцюк и С.С. Костенко [6] 
осмыслили преобразование финансовых концепций в цифровой эконо-
мике. Т.А. Терещенко и И.В. Балашова [7] описали пути совершенство-
вания управленческих решений на предприятиях, пересматривающих 
методы финансирования. И.В. Шевченко и А.В. Мамаев [8] отразили со-
временные подходы к формированию структуры капитала. 

 
Методология 
При написании статьи применялись сравнительный метод (для со-

поставления разных взглядов на управление корпоративными финан-
сами), а также анализ научных источников и их систематизация. 

 
Результаты 
Финансовые исследования, затрагивающие управление корпоратив-

ными средствами, выявили доминирование подходов, ориентированных 
на гибкую реакцию на внешние изменения и формирование сбалансиро-
ванных механизмов планирования. В последние годы мировая эконо-
мика вошла в зону турбулентности, подведя итог под существующей ар-
хитектурой управления финансами корпораций [2]. Предприятия всё 
чаще обращаются к долгосрочным источникам финансирования, стре-
мясь укрепить конкурентные преимущества и расширить масштабы дея-
тельности. Структуры, использующие цифровые методы для аналитики 
и контроля денежных потоков, совершенствуют мониторинг производ-
ственных и инвестиционных операций. Следует отметить, что отслежи-
вание риска на ежедневной основе способствует оперативному реагиро-
ванию на изменения, инициируемые неустойчивым валютным и сырье-
вым рынком. 

Финансовые риски завязаны в первую очередь на факторах, возни-
кающих вне внутренней среды организации, включая глобализацию и 
мировые ограничения [4]. Специалисты, отвечающие за денежные по-
токи, применяют риск-ориентированные модели, позволяющие поддер-
живать стабильность даже при спадании деловой активности. Предпри-
ятия, поддерживающие цифровые платформы финансирования, актив-
нее осваивают динамическую оценку проектов и переходят к формиро-
ванию многовариантных сценариев. Всё большую роль начинает зани-
мать постоянный мониторинг внешней среды, целью которого служит 
выявление факторов, способных осложнить финансовую устойчивость 
[1]. Тактика компании перестраивается: от разрозненных мероприятий к 
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системной схеме, объединяющей стратегические и оперативные уровни 
финансового управления. 

Под интегрированными компаниями следует понимать структуры, 
сформированные путём объединения нескольких предприятий либо ор-
ганизационных единиц в единую систему, обеспечивающую согласован-
ность управленческих решений и единство экономических интересов. 
Подобная форма организации бизнеса характеризуется совместным ис-
пользованием ресурсов, технологических процессов и финансовых пото-
ков, что позволяет таким предприятиям эффективно масштабировать 
производство, оптимизировать затраты и повышать стабильность своей 
финансовой позиции на рынке. Интегрированные компании увеличи-
вают объёмы производства, стабилизируют финансово-экономическое 
положение, усиливают имеющиеся конкурентные преимущества за счёт 
консолидации финансовых ресурсов [3]. Тогда же и появляется катего-
рия корпоративных финансов, которая ускоряет процесс интегрирования 
и увеличивает его отдачу за счет систематизации [7]. Снижение доверия 
акционерных групп к корпоративному управлению, обусловленное ма-
нипуляцией данными финансовой отчётности для искусственного завы-
шения показателей прибыли и, как следствие, спекулятивным ростом 
цен на акции и начислением дополнительных премиальных выплат 
участникам [5], стало стимулом для ужесточения контрольных мер. 
Предприятия нередко формируют собственные комиссии по финансо-
вому мониторингу, взаимодействуют с аудиторами и внедряют системы 
внутреннего контроля, чтобы добиться прозрачности информационных 
потоков и противодействовать махинациям. 

Предприятия всегда находятся в поиске более эффективных методов 
работы, поскольку эпоха активной цифровизации диктует необходи-
мость оперативных финансовых инструментов [9]. В контексте внедре-
ния программных комплексов для бухгалтерского учета и планирования 
наблюдается тенденция к переходу на единые электронные платформы, 
делающие процесс управления потоками прозрачнее и оперативнее. Ещё 
одна отличительная черта — возрастание роли управления оборотным 
капиталом через автоматизированные сервисы: менеджмент выстраи-
вает операции по снабжению и сбыту, исходя из прогноза денежных по-
ступлений. Предварительный анализ возвратности инвестиций и регу-
лярная оценка будущих денежных потоков создают механизмы для со-
хранения ликвидности, что задаёт более высокий уровень устойчивости 
компании на рынке. 

Итак, предприятия всё чаще используют гибкие схемы управления 
финансами и отказываются от жёсткого планирования в пользу многова-
риантных сценариев. Такая тактика связана с волатильностью мирового 
рынка и усложнённым прогнозированием спроса, валютных курсов и 
смежных индикаторов. Одним из приёмов, повышающих результатив-
ность, служит полный пересмотр традиционного подхода к планирова-
нию оборотных средств. Финансовые службы интегрируют ежедневное 
наблюдение за движением денежных потоков и перераспределяют их 
между инвестиционными и текущими операциями. Подобная практика 
повышает скорость реакции руководителей на изменения, вызываемые 
внешними факторами. 

Следует отметить, что предприятия всё более активно осваивают 
цифровые платформы, обеспечивающие консолидацию данных из раз-
ных источников. Методы, основанные на рискоориентированной анали-
тике, помогают проследить, как внешние колебания способны влиять на 
инвестиционный климат внутри организации. Если ранее риск-менедж-
мент ограничивался периодическим анализом ключевых показателей, то 
теперь наблюдается непрерывный мониторинг. Своевременная коррек-
тировка параметров ликвидности и структуры капитала даёт эффект в 
случаях, когда рыночная среда меняется стремительно. 

Помимо этого, менеджеры охотно перенимают практику формиро-
вания независимого финансового контроля. В условиях, когда искаже-
ние отчётности приводит к падению доверия со стороны акционеров, 
растёт спрос на внутренние механизмы проверки. Создание мониторин-
говых комитетов внутри холдингов и многоуровневая система согласо-
вания финансовых документов приводят к укреплению прозрачности. 
Подобный подход способствует точному определению потребностей в 
заёмных средствах и уменьшает вероятность нецелевого расходования. 

Методы прямого привлечения капитала, включающие продажу ак-
ций на публичных платформах и выпуск облигаций, используются всё 
активнее. Иногда компании совмещают эту практику с заимствованиями 

у крупных банков. Подобный синтез даёт выход к так называемым 
«длинным» деньгам, что особенно актуально при развёртывании мас-
штабных проектов на несколько лет вперёд. Одновременно руководи-
тели стремятся к сохранению оптимальной структуры капитала и балан-
сируют объём собственного и заёмного финансирования. Отсюда выте-
кает необходимость в поэтапном планировании выплат по долгам, с учё-
том колебаний доходности. 

Широкое внедрение интегрированных информационных систем об-
легчает расчёты при выборе инвестиционных решений. Внутренние 
платформы связывают планово-экономические отделы с финансовыми, 
чтобы проводить оценку проектов на основе прогнозных денежных по-
токов и анализировать их в совокупности. Расчёты ведутся с учётом тен-
денции к цифровизации: чем быстрее обрабатываются данные, тем опе-
ративнее корректируются управленческие указания. Формируются усло-
вия, при которых гибкость принятия решений становится весомым кон-
курентным преимуществом. 

Применение долгосрочных финансовых ресурсов и цифровых плат-
форм предоставляет компаниям преимущества, так как обеспечивают 
адаптивность и результативность управления капиталом. Чтобы конкре-
тизировать эффективность указанных инструментов, целесообразно вы-
делить их позитивные характеристики, влияющие на финансовое поло-
жение корпораций. Таблица 1 систематизирует преимущества примене-
ния «длинных» денег и цифровых платформ, основываясь на существу-
ющих исследованиях и практике передовых организаций. 

 
Таблица 1 
Преимущества использования «длинных» денег и цифровых плат-
форм 

Преимущества использования 
«длинных» денег 

Преимущества цифровых плат-
форм 

Стабильность структуры капитала за 
счёт распределения долговых обяза-
тельств на продолжительный период. 

Возможность оперативного монито-
ринга финансовых операций в реаль-
ном времени. 

Возможность реализации масштабных 
инвестиционных проектов, срок окупае-
мости которых превышает 5–10 лет. 

Повышение прозрачности за счёт ин-
теграции различных информационных 
потоков в единое цифровое простран-
ство. 

Снижение вероятности ликвидных рис-
ков ввиду более равномерного гра-
фика выплат по долгам. 

Повышение точности прогнозирования 
финансовых потоков за счёт обра-
ботки больших массивов данных. 

Возможность планомерного управле-
ния финансовой нагрузкой за счёт по-
степенного погашения задолженности.

Снижение затрат на внутренний кон-
троль и отчётность благодаря автома-
тизации и стандартизации процедур. 

Увеличение инвестиционной привлека-
тельности компании вследствие долго-
срочного горизонта планирования. 

Возможность оперативной корректи-
ровки стратегических решений на ос-
нове непрерывного мониторинга внеш-
них условий. 

 
Использование долгосрочных финансовых инструментов совместно 

с цифровыми платформами позволяет компаниям минимизировать 
риски и повысить качество управленческих решений. Благодаря синер-
гии двух направлений организации способны гибко реагировать на коле-
бания внешних факторов, увеличивая устойчивость своей деятельности 
в условиях неопределённости рынка. Интеграция цифровых решений об-
легчает стратегическое планирование, в то время как доступ к «длин-
ным» деньгам обеспечивает стабильность и устойчивое развитие в дол-
госрочной перспективе. 

Для оценки цифровых инструментов, используемых в управлении 
корпоративными финансами, необходима их сравнительная характери-
стика. Таблица 2 отражает функциональные возможности, специфиче-
ские отличия и области применения наиболее распространённых цифро-
вых решений, применяемых компаниями в процессе финансового плани-
рования и мониторинга. 

 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика цифровых инструментов управ-
ления финансами 

Цифровой ин-
струмент 

Основные 
функции 

Сфера при-
менения 

Сильные 
стороны 

Ограничения 

ERP-системы 
(SAP, Oracle) 

Интегриро-
ванный учёт 
финансовых 

Крупные кор-
порации, 
холдинги с 
высокой 

Высокий уро-
вень интегра-
ции данных, 

Высокая стои-
мость внедрения 
и поддержания 
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потоков, пла-
нирование ре-
сурсов 

сложностью 
операций 

аналитиче-
ские возмож-
ности 

CRM-системы 
(Salesforce, 
Microsoft 
Dynamics) 

Управление 
взаимоотно-
шениями с 
клиентами, 
прогнозирова-
ние выручки 

Компании с 
активными 
продажами и 
ориентацией 
на клиента 

Оптимизация 
денежных по-
токов, улуч-
шение сбыто-
вых процес-
сов 

Ограниченный 
функционал для 
чисто финансо-
вых операций 

BI-системы 
(Power BI, 
Tableau) 

Визуализация 
и анализ 
больших дан-
ных, форми-
рование от-
чётности 

Средние и 
крупные ком-
пании с 
необходимо-
стью анали-
тики 

Простота ин-
терпретации 
данных, высо-
кая скорость 
обработки ин-
формации 

Необходимость 
высококвалифи-
цированного пер-
сонала для 
настройки и ана-
лиза 

Казначейские 
платформы (1С: 
Казначейство, 
SAP Treasury) 

Оперативное 
управление 
ликвидно-
стью, денеж-
ными пото-
ками и рис-
ками 

Организа-
ции, требую-
щие строгого 
контроля за 
ликвидно-
стью и рис-
ками 

Повышение 
точности про-
гнозов, сни-
жение веро-
ятности кас-
совых разры-
вов 

Сложность инте-
грации с внеш-
ними системами 
при нестандарт-
ных процессах 

Облачные финан-
совые сервисы 
(QuickBooks, 
Xero) 

Бухгалтер-
ский учёт, 
планирование 
и отчётность 

Малые и 
средние 
предприятия 
с типовыми 
операциями 

Простота 
внедрения, 
низкая стои-
мость обслу-
живания 

Ограниченные 
возможности для 
анализа сложных 
финансовых опе-
раций 

 
Представленные цифровые решения отличаются по степени 

сложности и области применения. Корпорации выбирают инстру-
мент в зависимости от специфики финансовой деятельности, требу-
емой глубины анализа и доступных ресурсов. Использование комби-
нированных цифровых решений может дать компании возможность 
максимально эффективно контролировать денежные потоки, поддер-
живать ликвидность и улучшать качество принимаемых управленче-
ских решений. Сравнительный анализ подтверждает целесообраз-
ность индивидуального подхода при выборе цифровых инструмен-
тов, что обеспечивает соответствие их функционала текущим и стра-
тегическим задачам предприятия. 

Далее, наметилась склонность корпораций к усилению внутрен-
него контроля рисков, чтобы снизить вероятность мошенничества. 
Разовая аудиторская проверка не гарантирует защиту от неверной 
интерпретации финансовых показателей. Поэтому в компаниях по-
являются постоянные подразделения, следящие за корректностью 
отчётности и своевременным выявлением отклонений. Организуется 
работа с регулярной оценкой уязвимостей, формируются перечни 
упреждающих мер, поддерживаются усилия по более детальной про-
верке финансовых операций, например, в банковском секторе внед-
ряются системы внутреннего контроля, направленные на предотвра-
щение корпоративного мошенничества и повышение эффективности 
управления рисками. 

Наконец, заметна переориентация на повышение стоимости бизнеса 
в долгосрочном ракурсе. При этом на первый план выходят инвестиции 
в инновационные проекты. Многие корпорации стремятся внедрять 
риск-менеджмент на начальном этапе разработки стратегии, чтобы зара-
нее учитывать вероятные потери и определять приоритетные направле-
ния развития. Результатом становится создание более прочного фунда-
мента для устойчивого роста и сохранение положительной динамики, 
даже если внешняя среда претерпевает колебания. 

 
Заключение 
Итак, проведён обзор методов планирования, ориентированных на 

динамические сценарии и риск-ориентированные модели; изучены пре-
имущества использования «длинных» денег и цифровых платформ; вы-
делены меры, укрепляющие прозрачность отчётности и поддерживаю-
щие внутренний контроль. Наблюдается пересмотр взглядов на финан-
сирование: переход к адаптивным схемам и повышенное внимание к он-
лайн-мониторингу ситуации. Оценка цифровых инструментов, предло-
женных разными авторами, подтвердила результативность комплекс-
ного контроля над денежными потоками. На основании этого можно за-
ключить, что современное управление корпоративными финансами спо-
собно обеспечить укрепление конкурентных позиций и повысить устой-
чивость организаций к рыночным колебаниям. 
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The article is devoted to the modern practice of corporate finance management in the context 

of a changing global economy. The relevance of the topic is caused by the growth of 
turbulence and the need for adaptive planning methods. The main areas are considered, 
the specifics of "long" money and digital platforms are studied. Particular attention is 
paid to internal control and transparency of financial flows. The article aims to 
demonstrate the possibilities of enhancing competitive advantages through the effective 
organization of corporate finance. To achieve this goal, works related to practical tools 
and risk-oriented models are studied. In conclusion, the relationship between 
digitalization and the sustainability of organizations is explained. The article will be 
useful for practicing economists, heads of financial departments and researchers seeking 
to improve cash management mechanisms. Observations confirm the high value of 
strategic monitoring and data consolidation on digital platforms, which reduce 
uncertainty and add transparency to management decisions. The above implies an 
acceleration of the dynamics of financial development. 
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Отраслевые факторы макроэкономической нестабильности и 
синергетического эффекта при оценке стоимости бизнеса в 
сделках M&A 
 
 
Алексеев Сергей Алексеевич 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
asergey39@gmail.com 
 
Слияния и поглощения становятся все более востребованы в мировой прак-
тике ведения бизнеса и глобализации мировой экономики. В разных отраслях 
наблюдаются изменения, которые можно описать тенденцией к сближению и 
укрупнению бизнеса. Проведен анализ прошлых публикаций по теме влия-
ния различных факторов на стоимость бизнеса в сделках слияния и поглоще-
ния, найдены нерешенные части общей проблемы. Отобраны 19 сделок сли-
яния и поглощения с 2017 по 2019 год с учетом данных о сумме сделок, сто-
имости предприятий до и после сделки, синергетического эффекта, финансо-
вых результатов компаний, макроэкономических факторов. Выполнен корре-
ляционный анализ отобранных переменных. В результате исследования по-
лучены данные, показывающие наличие устойчивой связи между фактиче-
ской стоимостью бизнеса по итогам сделки M&A и стоимостью компании-
цели слияния. Доказано наличие отрицательной зависимости между стоимо-
стью сделки M&A и синергетическим эффектом по итогам сделки. Установ-
лено, что больше половины исследованных сделок имеют отрицательный си-
нергетический эффект. Классификация синергии по экономическим отрас-
лям позволила определить наиболее уязвимые направления: энергетика, 
нефтегазовая отрасль, технологическая отрасль, медиа, машиностроение. 
Среди отраслей с наибольшим положительным синергетическим эффектом 
выделены здравоохранение и финансы.  
Ключевые слова: слияние, поглощение, компания, синергия, эффект, фак-
тор, сделки M&A, стоимость бизнеса.  
 

Актуальность темы исследования связана с глобальными процессами 
слияния и поглощения (далее M&A) в различных отраслях мировой эко-
номики. В 2024 году на мировом рынке M&A было совершено сделок на 
сумму свыше 2,3 трлн. долл., это всего на 5% меньше, чем в 2023 году 
[12]. Среди наиболее активных секторов экономики в сделках M&A 
были финансы (+35%), технологии, медиа и коммуникации (+36%), 
энергетика (+14%). В потребительском сектор также наблюдается суще-
ственный рост на 35% [11]. В 2024 году очевидна тенденция охлаждения 
в мировых сделках M&A, так как наиболее крупные сделки последних 
лет были совершены в 2021-2022г. Замедлению тренда на слияние и по-
глощение в мировой экономике может способствовать влияние отрасле-
вых факторов, определяющих стоимость бизнеса, а также синергетиче-
ский эффект, достигаемый в сделках M&A.  

Исследованием отраслевых и глобальных факторов в сделках M&A 
занимались российские и зарубежные ученые. В работе Ю.А. Ахметовой 
определены некоторые детерминанты, способствующих влиянию на ре-
зультативность операций в слияниях и поглощениях. Среди них автор 
выделяет особенности ведения научно-исследовательской деятельности, 
размер сделки слияния, возраст поглощаемой компании, возраст компа-
нии-покупателя, опыт проведения сделок M&A, рентабельность активов 
поглощаемой компании [1, c.245]. В исследовании Ю. Лян среди факто-
ров, способствующих повышению стоимости бизнеса в сделках слияния 
и поглощения: возможности снижения рисков, объем и динамика изме-
нений при совершении сделок [2, c. 29]. В работе И.В. Трегуб и А.Ф. Бу-
тырского выделены макроэкономический факторы, определяющие стои-
мость в сделках M&A. Авторы проанализировали сделки с 1985 по 2021 
год в США и определили, что рост ВВП и учетная ставка существенно 
влияют на доходность в сделках M&A на американском рынке [3, c. 16]. 
В исследовании И. Гупта анализируется влияние синергии на результаты 
деятельности приобретающих компаний после слияний и поглощений. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что слияния создают 
положительную ценность для компаний, приобретающих активы после 
слияния, а отложенная синергия положительно влияет на будущую си-
нергию. В исследовании авторами делается вывод о том, что четкое 
представление о возможных синергетических эффектах, которые могут 
быть достигнуты в результате слияний [4, c. 1]. В работе М. Хан выде-
лены следующие факторы, способствующие повышению стоимости в 
сделках M&A: стратегическое планирование, культурная интеграция, 
организационная реструктуризация, управление человеческими ресур-
сами, рыночные условия и юридические риски, играют определенную 
роль в определении успеха слияний и поглощений [5, c. 77]. В работе Н. 
Лакра рассматривается влияние макроэкономических факторов на слия-
ния и поглощения и динамику фондового рынка. Среди факторов, опре-
деляющих стоимость слияния и дальнейший рост бизнеса автор выде-
ляют: рост ВВП, процентные ставки, инфляцию и безработицу [6, c.1].  

Влияние внешних факторов на стоимость бизнеса в сделках M&A 
рассмотрены в исследованиях достаточно подробно. Тем не менее недо-
статочно уделяется внимания аспектам взаимодействия итоговой рыноч-
ной стоимости компании с ее синергетическим эффектом после сделки 
M&A.  

Цель статьи – исследование характера и степени влияния отрасле-
вых факторов макроэкономической нестабильности и синергетического 
эффекта в сделках слияния и поглощения.  

Для проведения исследования отобраны крупные сделки M&A в раз-
ных отраслях мировой экономики с 2017 по 2023 г. В таблице 1 приве-
дены сделки M&A по отраслям.  

 
Таблица 1  
Сделки M&A в разных отраслях мировой экономики с 2017 по 2023г. 
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№ п/п Год Отрасль Цель Покупатель Сумма 
сделки, 

млн. дол. 
США 

1 2019г. Машино-
строение 

PSA Peugeot-
Citroen SA 

PSA Peugeot-Citroen SA 679 

2 2019г. Машино-
строение 

PSA Peugeot-
Citroen SA 

Fiat Chrysler Automobiles 
N.V 

14746 

3 2019г. Машино-
строение 

Keihin Corporation Honda Motor Co., Ltd. 1317 

4 2019г. Машино-
строение 

Suzuki Motor 
Corporation 

Toyota Motor Corporation 819 

5 2019г. Машино-
строение 

FAW Jiefang 
Automotive Co., 

Ltd. 

Faw Car Co., Ltd. 2150 

6 2017г. Торговля Essilor 
International 

Luxottica Group 25600 

7 2017г. Финансы Fortress 
Investment Group

SoftBank Group 3300 

8 2017г. Здраво-
охране-

ние 

Actelion Johnson & Johnson 31400 

9 2017г. Здраво-
охране-

ние 

Kite 
Pharmaceuticals 

Gilead Sciences 11900 

10 2017г. Здраво-
охране-

ние 

Ariad 
Pharmaceuticals 

Takeda Pharmaceuticals 5700 

11 2017г. Техноло-
гии 

Abertis 
Infrastructure 

Hochtief 41700 

12 2017г. Техноло-
гии 

Alstom Siemens 8700 

13 2023г. Медиа Eone Lionsgate 500 
14 2017г. Медиа 21st Century Fox Disney 69000 
15 2017г. Медиа Bureau van Dijk 

Electronic 
Publishing 

Moody’s 3300 

16 2021г. Медиа VMware, Inc. Dell Technologies Inc 61500 
17 2017г. Нефть и 

газ 
Rice Energy EQT 8700 

18 2017г. Энерге-
тика 

Energy Future 
Holdings 

Sempra 18800 

19 2017г. Энерге-
тика 

Avista Hydro One 5300 

Источник: Translink, J.P. Morgan., CIESCO, SQUIRE PATTON BOGGS 
 
В соответствии с перечнем сделок M&A, определены переменные, 

характеризующие синергетический эффект, а также отраслевые и макро-
экономические факторы в сделке. Расчет синергетического эффекта 
определялся по формуле: 

Se = Sbf – (Sbp+ Sd) (1) 
где Se – итоговый синергетический эффект, ден. ед.; Sbf – фактиче-

ская стоимость компании-покупателя по итогам сделки M&A, ден. ед.; 
Sbp - стоимость компании-покупателя без учета сделки M&A, ден. ед.; Sd 

– сумма сделки M&A (в случае полного поглощения принимается равной 
стоимости компании-цели), ден. ед. 

Отбор переменных для анализа приведены в таблице 2., итоговые 
значения переменных в таблице 3. 

 
Таблица 2  
Переменные для проведения корреляционного анализа 
№ 
п/п 

Переменная Источник данных 

1 Фактическая стоимость компании-
покупателя по итогам сделки M&A 

Сompanies market cap , Macrotrends 

2 Стоимость компании - цели на мо-
мент сделки M&A 

Сompanies market cap , Macrotrends 

3 Синергетический эффект по ито-
гам сделки M&A 

Рассчитано автором на основе данных 
Translink, J.P. Morgan., CIESCO, 
SQUIRE PATTON BOGGS, Сompanies 
market cap , Macrotrends, финансовой 
отчетности компаний 

4 Сумма сделки M&A Translink, J.P. Morgan., CIESCO, 
SQUIRE PATTON BOGGS 

5 Выручка компании -цели Сompanies market cap , Macrotrends, 
финансовая отчетность компаний 

6 Чистая прибыль компании - цели Сompanies market cap , Macrotrends, 
финансовая отчетность компаний 

7 Выручка компании-покупателя Сompanies market cap , Macrotrends, 

финансовая отчетность компаний 
8 Инфляция в стране в год совер-

шения сделки M&A 
Всемирный банк 

9 Ключевая ставка в стране в год 
совершения сделки M&A 

Всемирный банк 

Источник: составлено автором 
 
Таблица 3  
Итоговая выборка наблюдений в сделках M&A 

№ 
п/п

Переменные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24400,0 13815,8 2079,0 679,0 564000,0 3600,0 82965,0 1,1 4,5
2 3650,0 14746,5 -40126,0 14746,0 564000,0 3600,0 127420,0 0,6 3,1
3 43375,0 1317,1 2258,0 1317,0 2986,6 101,7 122870,0 0,5 1,1
4 178220,0 14338,4 11525,0 819,0 33520,0 214,9 251620,0 0,5 1,1
5 8250,0 2149,6 3780,4 2150,0 2341,0 103,3 16380,0 1,6 4,3
6 29750,0 29740,0 -20290,0 25600,0 11010,0 1280,0 11011,0 1,0 4,5
7 86100,0 3300,0 10070,0 3300,0 988,0 190,0 13536,0 2,3 4,1
8 350100,0 350100,0 5300,0 31400,0 2418,0 696,0 74360,0 2,3 4,1
9 96680,0 10314,0 -7974,0 11900,0 4900,0 0,5 261000,0 2,3 4,1

10 44590,0 4660,0 7350,0 5700,0 255,0 26,8 16238,0 0,4 1,1
11 11320,0 41700,0 -39550,0 41700,0 3932,0 615,0 26000,0 2,2 4,5
12 123300,0 8700,0 15300,0 8700,0 421,0 39,0 88256,0 2,2 4,5
13 6440,0 13830,0 1790,0 500,0 1400,0 820,0 4345,0 2,8 4,1
14 162050,0 82960,0 -55250,0 69000,0 27330,0 1840,0 55130,0 2,3 4,1
15 28210,0 3300,0 6890,0 3300,0 281,0 13,4 4200,0 2,3 4,1
16 63000,0 61500,0 -37030,0 61500,0 7090,0 1190,0 9800,0 4,7 5,4
17 14360,0 8700,0 -5640,0 8700,0 155,6 -164,6 2400,0 1,7 4,5
18 26880,0 18800,0 -17090,0 18800,0 383,0 1,5 399,0 2,3 4,1
19 10720,0 2570,0 -2260,0 5300,0 1389,3 9770,0 7840,0 1,2 2,5
Источник: составлено автором 
 
На основе отобранных наблюдений в сделках M&A выполнен кор-

реляционный анализ, по результатам которого получены следующие вы-
воды: 

1. Наиболее значимый фактор, обеспечивающий повышение факти-
ческой стоимости компании-покупателя по итогам сделки M&A – это 
стоимость компании-цели на момент сделки. Коэффициент корреляции 
между переменными составляет 0,82. Таким образом с ростом стоимости 
компании-цели увеличивается и стоимость компании-покупателя в 
сделке M&A. 

2. Отраслевые и макроэкономические факторы не оказывают влия-
ния на изменение фактической стоимости компании-покупателя по ито-
гам сделки M&A. Наблюдается слабая корреляция между показателями 
1 и 4 (r = 0,29), 1 и 6 (r = 0,38). В остальных случаях корреляции значи-
тельно меньше 0,25, значит переменные не оказывают влияния на изме-
нение фактической стоимости компании-покупателя.  

3. Синергетический эффект имеет корреляцию на уровне 0,14 с по-
казателем фактической стоимости компании-покупателя по итогам 
сделки M&A. Это говорит об отсутствии связи между показателями, зна-
чит синергия в сделках M&A не является определяющим результатом 
повышения стоимости бизнеса. У данной переменной наблюдается сла-
бая связь с показателем стоимости компании-цели на момент соверше-
ния сделки (r = 0,43), а также имеется устойчивая отрицательная корре-
ляция с показателем «сумма сделки» (r = - 0,82). Это свидетельствует о 
наличии негативного результата синергии из-за слишком большой сум-
мой сделки M&A. 

 

 
Рис.1. Доля синергетического эффекта в фактической стоимости 
компании-покупателя по итогам сделки слияния разных отраслей 
экономики, % 
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На основании данных о сделках M&A определены итоговые резуль-
таты, характеризующие синергетический эффект по экономическим от-
раслям (Рисунок 1).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что отраслями с наибольшим отрицательным эффектом синергии явля-
ются: торговля, энергетика, нефтегазовая отрасль, технологическая от-
расль, медиа, машиностроение. В отраслях с положительным синергети-
ческим эффектом здравоохранение и финансы. Из 19 обследованных 
сделок, только 9 показывают положительный результат в синергии. Из 
них 3 в отрасли машиностроения, 1 – в финансовой отрасли и техноло-
гиях, по 2 в сфере здравоохранения медиа. Таким образом, можно сде-
лать вывод об отсутствии существенного отраслевого эффекта, влияю-
щего на стоимость бизнеса в сделках M&A. 
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Industry factors of macroeconomic instability and synergetic effect in assessing business 
value in M&A transactions 

Alekseev S.A. 
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Mergers and acquisitions are becoming increasingly popular in the global business practice and 

globalization of the world economy. In various industries, there are changes that can be 
described by a trend towards convergence and consolidation of business. An analysis of 
previous publications on the topic of the influence of various factors on the value of a 
business in mergers and acquisitions transactions was conducted, and unresolved parts of 
the general problem were found. 19 mergers and acquisitions transactions from 2017 to 
2019 were selected taking into account data on the amount of transactions, the value of 
enterprises before and after the transaction, the synergy effect, the financial results of 
companies, and macroeconomic factors. A correlation analysis of the selected variables 
was performed. As a result of the study, data were obtained showing the presence of a 
stable relationship between the actual value of the business following the M&A 
transaction and the value of the target company of the merger. The presence of a negative 
relationship between the value of the M&A transaction and the synergy effect following 
the transaction was proven. It was found that more than half of the studied transactions 
have a negative synergy effect. Classification of synergy by economic sectors allowed to 
identify the most vulnerable areas: energy, oil and gas, technology, media, mechanical 
engineering. Among the sectors with the greatest positive synergy effect are healthcare 
and finance.  

Keywords: merger, acquisition, company, synergy, effect, factor, M&A transactions, business 
value. 
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В данной работе рассматривается опыт практического применения искус-
ственного интеллекта (ИИ) в структурах государственного финансового кон-
троля (аудита) на примере Счетной палаты Российской Федерации. Исследо-
вание охватывает использование ключевых технологий, а также анализирует 
эффективность ИИ для обработки и анализа больших данных. В работе пред-
ставлены результаты, достигнутые благодаря внедрению этих технологий, а 
также методические рекомендации по совершенствованию их применения в 
государственном финансовом контроле (аудите). Авторы предлагают пере-
чень показателей для статистической оценки эффективности использования 
моделей ИИ, что способствует созданию высокоэффективной системы госу-
дарственного финансового контроля, способной адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям. 
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), оценка эффективности 
моделей ИИ, кибернетика, машинное обучения, анализ данных, государствен-
ный финансовый контроль (аудит), Счетная палата Российской Федерации.  
 

Введение  
В современном мире стремительное развитие технологий, особенно 

в области искусственного интеллекта (ИИ), открывает новые горизонты 
для оптимизации государственных институтов. Счетная палата Россий-
ской Федерации, как ключевой орган финансового контроля, активно 
рассматривает возможности внедрения ИИ в свою деятельность для по-
вышения эффективности аудиторских процессов и усовершенствования 
методов анализа данных. Важность данного подхода обуславливается не 
только необходимостью повышения прозрачности и точности в кон-
троле за государственными финансами, но и адаптацией к быстро меня-
ющимся условиям и вызовам современности. В данной статье проанали-
зирован опыт применения ИИ в Счетной палате, а также оценена его эф-
фективность, что позволит выявить перспективы для дальнейшего раз-
вития и совершенствования механизмов государственного финансового 
контроля. 

 
Применение искусственного интеллекта в процессах анализа 

данных Счетной палаты Российской Федерации 
С цифровизацией общества и повышенными требованиями к про-

зрачности и эффективности государственного управления, Счетная па-
лата Российской Федерации активно трансформируется, внедряя техно-
логии искусственного интеллекта (ИИ) в процесс государственного фи-
нансового контроля (аудита). Эта трансформация направлена не только 
на оптимизацию проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, но и на повышение качества анализа больших данных и 
улучшение управления бюджетными ресурсами. В качестве оптимиза-
ции процессуального подхода, Счетная палата Российской Федерации 
активно взаимодействует с искусственным интеллектом и внедряет но-
вые «нейронные сети-трансформеры», обученные для контроля государ-
ственных закупок, дают возможность не только повысить производи-
тельность труда инспектора, но и выйти на качественно новый уровень 
контроля — проводить сплошные проверки по ряду направлений вместо 
выборочных.  

Счетная палата Российской Федерации активно интегрирует цифро-
вые информационные технологии в свою повседневную деятельность, 
что способствует повышению эффективности процессов государствен-
ного аудита. В интервью, представленном «Парламентской газете», за-
меститель Председателя Счетной палаты Российской Федерации Г.C. 
Изотова отметила, что использование технологий, основанных на искус-
ственном интеллекте (ИИ), стало одним из ключевых направлений ра-
боты ведомства в прошлом году. По ее словам, внедренные технологии 
ИИ позволяют с высокой степенью точности, достигающей 90%, осу-
ществлять классификацию нарушений в различных областях бюджетной 
и финансовой системы. Это нововведение значительно снижает трудоза-
траты и объем рутинных операций, с которыми сталкиваются инспек-
торы Счетной палаты Российской Федерации. 

Г.C. Изотова также подчеркнула применение роботизированных 
программ для обработки больших объемов данных, что имеет важное 
значение для функционирования информационной системы «Электрон-
ный бюджет». На основе данных, получаемых из государственной ин-
формационной системы, эксперты Счетной палаты не только выявляют 
недостатки, но и с математической точностью формулируют наиболее 
эффективные решения для совершенствования различных аспектов гос-
ударственного управления.  

Г.C. Изотова заверила, что ведомство не намерено останавливаться 
на достигнутых результатах и планирует продолжать развитие в области 
цифровых технологий, увеличивая свои компетенции в этой сфере. 

В 2022 году Счётная палата Российской Федерации в целях повыше-
ния эффективности аналитической деятельности внедрила интеллекту-
альную платформу PolyAnalyst (Платформа визуальной разработки сце-
нариев анализа данных и текстов), которая предполагает использование 
таких технологий, как: Речевые технологии, BI, Big Data, Data Mining. 
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Это решение способствовало значительному увеличению объёма и глу-
бины обработки больших данных, что, в свою очередь, позволило более 
детально анализировать финансово-хозяйственную деятельность и по-
вышать качество государственного финансового контроля (аудита).  

В рамках реализации стратегического проекта Департамента цифро-
вой трансформации в Счётной палате Российской Федерации на протя-
жении последних пяти лет осуществляется программа цифрового разви-
тия сотрудников. В рамках данной программы был разработан учебный 
курс по работе с платформой PolyAnalyst, который включает в себя че-
тыре основных блока (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Блоки PolyAnalyst. 

 
Интеграция платформы PolyAnalyst в аналитические процессы 

Счётной палаты Российской Федерации открыла новые возможности для 
автоматизации сбора, обработки и анализа больших объёмов данных. 
Использование современных алгоритмов машинного обучения и мето-
дов интеллектуального анализа данных способствовало выявлению 
скрытых закономерностей и тенденций, которые ранее могли оставаться 
незамеченными при традиционных подходах к анализу. Директор депар-
тамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федера-
ции рассказал о применении данной программы в деятельности органа, 
где проводился проект по автоматизации процесса выявления утратив-
ших силу нормативных правовых актов (НПА). В систему PolyAnalyst 
были загружены данные расходных обязательств органов государствен-
ной власти Российской Федерации, которые представляли из себя огром-
ные массивы данных с несколько тысячью строк, где были представлены 
ссылки на НПА, которые служат основанием для принятия расходных 
обязательств. Кроме того, в базу данных системы были прописаны около 
95 тысяч уже утративших силу нормативно-правовых актов. Инспекторы 
Счетной палаты Российской Федерации использовали алгоритмы обра-
ботки естественного языка, чтобы извлечь и сравнить положения НПА 
из перечня актов, утративших силу, и реестр расходных обязательств. 
Обнаруженные совпадения, являющиеся фактическими процедурными 
нарушениями, были представлены в виде графического отчета, разрабо-
танного специально для данного проекта. Задача, ранее требовавшая 20 
человеко-дней для своего выполнения, была успешно реализована ин-
спектором Счетной палаты всего за 3 часа. Другой проект, иллюстриру-
ющий эффективность использования дата-аналитики в процессе госу-
дарственного аудита, касается автоматизированного анализа банковских 
гарантий, связанных с государственными контрактами. С помощью 
платформы PolyAnalyst, инспекторы Счетной палаты осуществили вы-
грузку перекрестных данных о банковских гарантиях из нескольких ис-
точников, охватывающих 150 подведомственных учреждений Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации. После чего эти 
данные подвергли глубокому алгоритмическому анализу. В результате 
выполнения данного анализа были выявлены финансовые нарушения на 
сумму 56 миллионов рублей, а также оценены риски, общая величина 
которых составила 300 миллионов рублей. Эти результаты получены 
только по одному из подконтрольных ведомств. Данный подход можно 

эффективно масштабировать на множество других направлений госу-
дарственного аудита, осуществляемого Счетной палатой, что потенци-
ально позволит увеличить экономический эффект до миллиардов руб-
лей. 

 
Методические рекомендации по усовершенствованию механиз-

мов применения искусственного интеллекта в структуре государ-
ственного финансового контроля (аудита) 

В целях усовершенствования механизмов применения искусствен-
ного интеллекта в структуре государственного финансового контроля 
(аудита) авторами были разработаны практико-применимые показатели, 
использование которых позволяет оценить прирост эффективности осу-
ществления ГФК(а) от использования искусственного интеллекта орга-
нами государственной власти. Приводимый авторами перечень является 
открытым и подразумевает дальнейшее развитие в области. 

По статистическому смыслу показатели подразделены на фундамен-
тальные – отражающие количество (долю) необходимого (затрачен-
ного) объема усилий для достижения количественного результата, 
предлагаемые авторами для планирования и последующего контроля до-
стижения плановых показателей, а также динамические – отражающие 
изменение фундаментальных показателей в динамике, предлагаемые 
для текущего контроля эффективности применения ИИ в процессах 
ГФК(а). 

1. Показатель ACR (Autonomy of Checking Reports) основан на необ-
ходимости минимизации участия людей-операторов в процессе про-
верки отчетностей искусственным интеллектом. ACR является фунда-
ментальным показателем, отражающим совокупное количество затра-
ченных человеко-часов на проверку совокупного объема отчетностей ал-
горитмом. Показатель должен быть минимизирован для повышения эф-
фективности работы. 

𝐴𝐶𝑅 ൌ  ெ/ு 

ோ
 , (3.1) 

Где:  
1) ACR – эффективность проверенных отчетностей;  
2) VCR – (Volume of Reports Checked) объем проверенных отчетно-

стей за определенный период времени; 
3) M/H – (Man-Hours) затраченные человеко-часы людей-операто-

ров, обеспечивающих работу алгоритма.  
2. Показатель EM (economic Efficiency of the Model) отражает эконо-

мическую эффективность применения модели ИИ в процессах ГФК(а). 
Коэффициент позволяет рассчитать издержки от внедрения модели ИИ, 
по сравнению с ее результативностью.  

𝐸𝑀 ൌ  ெெ 

 ோ 
 ,  (3.2) 

Где: 
1) EM (economic Efficiency of the Model) экономическая эффектив-

ность модели; 
2) CMM – (Cost of Maintaining the Model) – сумма совокупных пря-

мых и косвенных затрат на внедрение и содержание модели, включая 
оплату труда людей-операторов, обеспечивающих работу ИИ; 

3) VRC – (Volume of Reports Checked) объем проверенных отчетно-
стей за определенный период времени. 

Данный показатель может быть использован в сравнении с резуль-
тативность человеческого труда, в целях принятия решения о примене-
нии ИИ. Результатом расчета является сумма издержек от внедрения и 
содержания модели. 

 
Заключение 
В ходе анализа практики применения искусственного интеллекта в 

процессах анализа данных на примере Счетной палаты Российской Фе-
дерации становится очевидным, что внедрение современных технологий 
значительно улучшает качество и эффективность аудиторских проверок, 
сокращая их деятельность во много раз. Использование ИИ позволяет не 
только ускорить обработку больших объемов данных, но и повысить 
точность анализа, что, в свою очередь, способствует более глубокому 
выявлению аномалий и финансовых нарушений, в государственном кон-
троле. Применение алгоритмов машинного обучения и аналитических 
инструментов открывает новые горизонты для оптимизации аудитор-
ских процессов, позволяя аудиторам сосредоточиться на более сложных 
задачах, требующих экспертной оценки. Счетная палата, используя ИИ, 
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демонстрирует прогрессивный подход к модернизации существующих 
методов контроля и анализа, что отвечает современным вызовам в сфере 
финансового администрирования и управления государственными фи-
нансами. Однако внедрение ИИ также ставит перед контрольными орга-
нами ряд новых задач, включая необходимость комплексного обучения 
персонала, адаптацию внутренних процессов и регулярное обновление 
технологий. В этом контексте важно продолжать развивать навыки ауди-
торов в области ИТ и анализа данных, чтобы обеспечить полноценную 
интеграцию ИИ в аудиторские процессы. В результате, практика приме-
нения искусственного интеллекта в Счетной палате РФ подтверждает не 
только целесообразность, но и значимость внедрения таких технологий 
для повышения эффективности государственного финансового кон-
троля, что изменяет подходы к аудиту и предоставляет новые возможно-
сти для обеспечения прозрачности и подотчетности в расходах бюджет-
ных средств.  

В третьем разделе описаны основные показатели, применение кото-
рых, на взгляд авторов, позволяет оценить эффективность введения си-
стем ИИ как структурного инструмента ГФК(а). Показатель ACR диа-
лектически исходит из фундаментальной теории кибернетики и позво-
ляет оценить автономию работы модели. Показатель EM основан на 
принципах экономической эффективности и отражает экономическую 
рациональность (затратность) применения модели в структуре ГФК(а), а 
также в сравнении с эффективностью человека (штата сотрудников). Оба 
показателя могут быть использованы в динамике, а также модифициро-
ваны для точности расчета, учета большего количества факторов и уни-
версальности применения. Авторами отмечается особенная актуаль-
ность исследования подобных показателей, способных оценить эффек-
тивность работы ИИ для государственных нужд, в условиях галопирую-
щего развития области машинного обучения. 
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Тема исчисления и уплаты таможенных платежей в рамках отдельных тамо-
женных процедур особенно актуальна в условиях динамично меняющейся 
экономической и нормативной среды. В последние годы цифровая трансфор-
мация и развитие международной торговли создали новые вызовы для рос-
сийских предприятий, вовлеченных в внешнеэкономическую деятельность, и 
поставили перед таможенными органами необходимость адаптации их прак-
тик и методологий. Одним из важнейших барьеров на пути цифровизации и 
автоматизации таможенных процедур является недостаточная гибкость теку-
щей системы налогообложения, особенно в части косвенных налогов, таких 
как НДС и акцизы, которые играют ключевую роль в международной тор-
говле и напрямую влияют на расходы и прибыль компаний. Объектом иссле-
дования является механизм исчисления таможенных платежей при различ-
ных таможенных процедурах. Цель статьи исследовать особенности исчис-
ления таможенных платежей при различных таможенных процедурах. В ра-
боте рассмотрена структура таможенных платежей, природа основных видов 
пошлин, дан критический анализ данного материала. Особое внимание уде-
лено анализу таможенных платежей как источник доходов таких стран как 
Армения, Киргизия, Республики Беларусь, Казахстан, России.  
Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенные платежи, механизм 
исчисления и уплаты налогов, таможенные сборы, таможенные пошлины, та-
моженная стоимость. 
 

Введение 
Тема исчисления и уплаты таможенных платежей в рамках отдель-

ных таможенных процедур особенно актуальна в условиях динамично 
меняющейся экономической и нормативной среды. Таможенные пла-
тежи являются существенным источником дохода для центрального пра-
вительства, хотя их значение снизилось с течением времени из-за либе-
рализации экономики и политики постепенного снижения импортных 
пошлин. Таможенные платежи имеют следующую структуру: НДС — 
налог на импорт, рассчитываемый от таможенной стоимости; акциз — 
специальный налог на алкоголь, табак, топливо; таможенные сборы — 
плата за оформление, хранение, сопровождение товаров. Актуальность 
таможенных платежей остается высокой, несмотря на снижение их доли 
в доходах бюджета. Они играют ключевую роль в регулировании внеш-
неторговой деятельности, защите внутреннего рынка и поддержке оте-
чественных производителей. Кроме того, таможенные платежи способ-
ствуют соблюдению международных торговых соглашений и обеспечи-
вают контроль за перемещением товаров через границу. В условиях гло-
бализации и изменения экономических условий их значение сохраняется 
как инструмент экономической политики и источник бюджетных по-
ступлений. Система регулирования направлена на обеспечение экономи-
ческой безопасности, защиту внутреннего рынка и пополнение бюджета. 
Основные принципы включают единство тарифной политики, прозрач-
ность и соблюдение международных норм. Основные вопросы примене-
ния тарифов, специальных пошлин, антидемпинговых пошлин и компен-
сационных пошлин при пересечении товаров таможенной границы 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) определяются ТК 
ЕАЭС. К таможенным платежам согласно статье 46 ТК ЕАЭС относятся: 
импортные и экспортные пошлины, НДС и акцизы, взимаемые при ввозе 
импортных товаров на таможенную территорию ЕАЭС: акцизы, взимае-
мый при ввозе импортируемых товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС, а так же таможенные сборы. Законодательство и нормативные 
акты, применимые к таможенным пошлинам, налогам, регулируются 
главами 6–11 ТК ЕАЭС, которые предусматривают установление основ-
ных элементов исчисления и уплаты таможенных платежей. Применение 
специальных пошлин, антидемпинговых пошлин и компенсационных 
пошлин регулируется главой ТК ЕАЭС. Структурируя нормативно-пра-
вовые акты, составим таблицу 1 структуры таможенных платежей.  

 
Таблица 1  
Структура таможенных платежей 

Вид таможенного пла-
тежа 

Описание Особенности 

Ввозная таможенная по-
шлина 

Платеж, взимаемый при 
ввозе товаров на терри-
торию ЕАЭС. 

Зависит от кода товара 
по ТН ВЭД ЕАЭС, страны 
происхождения и тариф-
ных льгот. 

Вывозная таможенная по-
шлина 

Платеж, взимаемый при 
вывозе товаров за пре-
делы ЕАЭС. 

Применяется к отдель-
ным категориям товаров 
(например, сырьевым ре-
сурсам). 

НДС Уплачивается при ввозе 
товаров на территорию 
ЕАЭС. 

Ставка зависит от вида 
товара (0%, 10%, 20% в 
РФ). 

Акциз Уплачивается при ввозе 
подакцизных товаров (ал-
коголь, табак, топливо и 
др.). 

Ставка зависит от вида 
товара и устанавливается 
национальным законода-
тельством. 

Таможенные сборы Платежи за совершение 
таможенных операций. 

Зависят от стоимости то-
варов и типа таможенной 
процедуры. 

Специальные, антидем-
пинговые и компенсаци-
онные пошлины 

Применяются для защиты 
экономики ЕАЭС от не-
добросовестной конку-
ренции. 

Устанавливаются в инди-
видуальном порядке для 
конкретных товаров и 
стран. 

Источник: составлена авторами лично  
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Разные виды пошлин имеют разную природу. разные пошлины 
имею разные природа. Поэтому рассмотрим в формате таблицы природу 
следующих пошлин: Ввозные, вывозные таможенные пошлины, налоги, 
таможенные сборы, антидемпинговые, компенсационные, специальные 
пошлины (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Природа основных видов пошлин ЕАЭС 

Вид платежа Природа Обоснование 
Ввозные тамо-

женные пошлины 
Налоговая Взимаются в обязательном порядке при 

ввозе товаров, носят безвозмездный харак-
тер и направлены в бюджет. Выполняют 
фискальную и регулятивную функции. 

Вывозные тамо-
женные пошлины 

Неналоговая Применяются для регулирования экспорта, 
часто носят временный характер. Основная 

цель — защита внутреннего рынка, а не фис-
кальное наполнение бюджета. 

Налоги (НДС, ак-
цизы) 

Налоговая Уплачиваются в обязательном порядке, но-
сят безвозмездный характер и направлены в 
бюджет. Регулируются налоговым законода-

тельством. 
Таможенные 

сборы 
Неналоговая Взимаются за совершение таможенных опе-

раций и услуг. Носят возмездный характер, 
так как связаны с предоставлением услуг та-

моженными органами. 
Антидемпинго-
вые пошлины 

Неналоговая Вводятся для защиты внутреннего рынка от 
недобросовестной конкуренции. Носят вре-
менный характер и применяются в исключи-

тельных случаях. 
Компенсацион-
ные пошлины 

Неналоговая Взимаются для компенсации субсидий, 
предоставленных иностранным производите-

лям. Направлены на восстановление спра-
ведливых условий конкуренции. 

Специальные по-
шлины 

Неналоговая Применяются для защиты экономических ин-
тересов страны в исключительных случаях 

(например, при резком увеличении импорта).
Источник: составлена авторами лично  

 
Далее рассмотрим вопрос в части таможенных платежей как источ-

ника доходов стран-участниц ЕАЭС [1]. Рассмотрим распределение та-
моженных платежей по различным странам (таблица 3). 

 
Таблица 3  
Таможенные платежи как источник доходов Армении, млн долл.  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 
Ввозная пошлина 125.4 130.2 128.7 132.5 135.8 

НДС 305.6 315.3 320.1 318.4 325.7 
Акцизы 52.3 54.8 57.2 55.9 58.4 

Вывозная пошлина 10.5 11.2 10.8 11.5 12.1 
Таможенные сборы 21.7 22.3 23.1 22.8 23.5 

Величина налоговых поступлений 
в федеральный бюджет 

515.5 533.8 540.9 541.1 555.5 

в том числе НДС 305.6 315.3 320.1 318.4 325.7 
Акцизы 52.3 54.8 57.2 55.9 58.4 

Источник: составлена авторами лично 
 
Таможенные платежи в Армении постепенно растут с небольшими 

колебаниями. Основной вклад в бюджет — НДС и ввозная пошлина. Ак-
цизы растут умеренно, вывозная пошлина и сборы незначительны. Об-
щие поступления увеличиваются, подтверждая важность таможенной 
системы для бюджета (таблица 4). 

 
Таблица 4  
Таможенные платежи как источник доходов Киргизии, млн.долл. 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 
Ввозная пошлина 85.3 88.7 87.2 90.5 92.8 

НДС 210.4 220.1 225.6 223.8 230.5 
Акцизы 35.2 37.5 39.1 38.4 40.2 

Вывозная пошлина 8.1 8.7 8.4 9.0 9.5 
Таможенные сборы 15.6 16.2 16.8 16.5 17.1 

Величина налоговых поступлений в 
федеральный бюджет 

354.6 371.2 377.1 378.2 390.1 

в том числе НДС 210.4 220.1 225.6 223.8 230.5 
Акцизы 35.2 37.5 39.1 38.4 40.2 

Источник: составлена авторами  
 
Основной вклад в бюджет обеспечивают НДС и ввозная пошлина, 

которые стабильно увеличиваются. Акцизы растут медленно, отражая 
ограниченный объем подакцизных товаров. Вывозная пошлина и тамо-
женные сборы остаются незначительными, что связано с небольшой до-
лей экспорта. Общие поступления растут, подчеркивая важность тамо-
женной системы для бюджета страны (таблица 5). 

 
Таблица 5  
Таможенные платежи как источник доходов Республики Беларусь, 
млн долл. 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 
Ввозная пошлина 450.3 460.7 455.2 462.5 470.8 

НДС 1200.6 1250.4 1270.3 1265.8 1280.5 
Акцизы 300.2 310.5 315.1 312.4 320.2 

Вывозная пошлина 150.4 155.2 152.8 158.0 160.5 
Таможенные сборы 50.7 52.3 53.1 52.8 54.1 

Величина налоговых поступлений 
в федеральный бюджет 

2151.8 2229.1 2246.5 2251.5 2285.1 

в том числе НДС 1200.6 1250.4 1270.3 1265.8 1280.5 
Акцизы 300.2 310.5 315.1 312.4 320.2 

Источник: составлена авторами лично 
 
Таможенные платежи в Республики Беларусь показывают устойчи-

вый рост. В 2020 г. общие поступления составили 2151.8 млн. долл., уве-
личившись до 2285.1 млн. долл. в 2024 г. Основной вклад обеспечивают 
НДС (1200.6 млн. долл. в 2020 г., 1280.5 млн. долл. в 2024 г.) и ввозная 
пошлина (450.3 (2020 г.), 470.8 (2024 г.). Акцизы также растут (300.2 
(2020 г.), 320.2 (2024 г.), но их доля меньше, вывозная пошлина и тамо-
женные сборы незначительны, несмотря на небольшой рост. Общая ди-
намика подтверждает важность таможенной системы для бюджета Бела-
руси (таблица 6). 

 
Таблица 6  
Таможенные платежи как источник доходов Казахстана, млн дол.  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 
Ввозная пошлина 600.5 620.3 615.7 625.4 635.2 

НДС 1500.8 1550.6 1575.4 1568.9 1585.7 
Акцизы 400.3 410.7 415.2 412.5 420.1 

Вывозная пошлина 250.4 255.2 252.8 258.0 260.5 
Таможенные сборы 70.6 72.3 73.1 72.8 74.1 

Величина налоговых поступлений 
в федеральный бюджет с учетом 

таможенных платежей 

2822.6 2909.1 2932.2 2937.6 2975.6 

в том числе НДС всего 1500.8 1550.6 1575.4 1568.9 1585.7 
Акцизы всего 400.3 410.7 415.2 412.5 420.1 

Источник: составлена авторами лично 
 

Таблица 7  
Таможенные платежи как источник доходов РФ, млн долл.  

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 
Ввозная пошлина 12.5 13.2 12.8 13.5 14.0 

НДС 45.6 47.3 48.1 47.8 49.5 
Акцизы 8.3 8.7 9.1 8.9 9.4 

Вывозная пошлина 25.4 26.2 25.8 26.5 27.1 
Таможенные сборы 1.7 1.8 1.9 1.85 1.95 

Величина налоговых поступлений в 
федеральный бюджет с учетом та-

моженных платежей 

93.5 97.2 97.7 98.55 101.9 

в том числе НДС всего 45.6 47.3 48.1 47.8 49.5 
Акцизы всего 8.3 8.7 9.1 8.9 9.4 

Источник: составлена авторами лично 
 
Таможенные платежи в Казахстане демонстрируют стабильный 

рост. В 2020 г. общие поступления составили 2822.6 млн. долл., увели-
чившись до 2975.6 млн. долл. в 2024 г. Основной вклад обеспечивают 
НДС (1500.8 (2020 г.), 1585.7 (2024 г.) и ввозная пошлина (600.5 (2020 
г.), 635.2 (2024 г.). Акцизы также растут (400.3 (2020 г.), 420.1 (2024 г.), 
но их доля меньше. Вывозная пошлина и таможенные сборы остаются 
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незначительными, несмотря на небольшой рост. Общая динамика под-
черкивает важность таможенной системы для бюджета Казахстана. Рас-
смотрим также Россию (таблица 7).  

Таможенные платежи в РФ показывают устойчивый рост. В 2020 г. 
общие поступления составили 93.5 млн. долл., увеличившись до 101.9 
млн. долл. в 2024 г. Основной вклад обеспечивают НДС (45.6 (2020 г.), 
49.5 (2024 г.) и вывозная пошлина (25.4 (2020 г.), 27.1 (2024 г.), что свя-
зано с экспортом сырьевых товаров. Ввозная пошлина и акцизы растут 
умеренно (12.5 млрд. долл. и 8.3 млрд. долл. в 2020 г., 14.0 млрд. долл. и 
9.4 млрд. долл. в 2024 г. соответственно). Таможенные сборы незначи-
тельны. Общая динамика подтверждает ключевую роль таможенной си-
стемы в формировании доходов федерального бюджета России. 

 
Таблица 8  
Динамика сумм ввозной таможенной пошлины, распределяемой 
между странами ЕАЭС, млрд. руб. [2] 

Страна 2022 2023 2024 2024 в % к 
2022 

2024 в % к 
2023 

Российская 
Федерация 

526.9 524.7 642.96 181.94 181.60 

Казахстан 43.5 43.3 52.53 182.80 182.42 
Беларусь 28.2 28.0 36.83 176.56 176.02 
Армения 7.5 7.5 9.22 181.34 181.34 

Киргизстан 12.1 12.0 14.36 184.26 183.56 
Итого 618.2 615.5 755.9 181.78 181.42 
 
По данным из рисунка, можно увидеть динамику к повышению взи-

мания ввозных таможенных пошлин всего, а также у каждого из госу-
дарств-членов ЕАЭС [2]. Так, всего сумма ввозных пошлин в 2024 г. со-
ставила 755,9 млрд. руб., что на 81,42% больше по сравнению с 2023 г. и 
на 81,78% больше по сравнению с 2022 г. [2] В РФ сумма по данному 
таможенному платежу составила 642,96 млрд. руб., это на 81,6% больше 
по сравнению с прошлым годом, а также на 81,94% больше по сравне-
нию с базисным годом [2]. В части распределения таможенных платежей 
из всех рассматриваемых видов, которые были представлены выше, рас-
пределению подлежит только ввозная таможенная пошлина [2]. Расчет 
суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих перечислению с еди-
ного счета уполномоченного органа одного государства на счета других 
государств, осуществляется путем умножения общей суммы ввозных та-
моженных пошлин, подлежащих распределению между государствами-
членами ЕАЭС, на нормативы распределения, установленные в процен-
тах. 

 

 
Рисунок 1. Нормативы распределения сумм ввозных таможенных 
пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС на 2024 г. 
Источник: составлена авторами лично 

 
Так, например, в 2023 г. ВВП России составил – 1,483 трлн. долл., 

что в 9 раз превосходит ВВП Казахстана (169,8 млрд. долл.), в 25 раз 
ВВП Беларуси (60,26 млрд. долл.), в 117 раз ВВП Армении (12,65 млрд. 
долл.) и в 192 – Кыргызстана (7,73 млрд. долл.) [2-3]. Столь высокая доля 
РФ при распределении импортных таможенных пошлин обусловлена 
тем, что это соответствует макроэкономическим показателям ЕАЭС. 
Комплексное сотрудничество в других областях и ожидание стратегиче-
ских целей развития в 2025 г. Правительство РФ отметило в докладе, что 

за годы, прошедшие с момента создания ЕАЭС, взаимная торговля 
между его государствами-членами выросла почти вдвое, а объем тор-
говли превысил 80 млрд. долл. С 2015-2022 гг. взаимный товарооборот 
между государствами-членами ЕАЭС увеличился на 87% — с 44,5 до 
83,3 млрд. долл. Внешняя торговля ЕАЭС выросла на 59%, общий объем 
импортной и экспортной торговли приблизился к 92,3 млрд. долл. ЕАЭС 
имеет рынок, охватывающий население в 194 млн. человек, и богатые 
запасы природного газа и нефти. Он является важным производителем 
сырья, такого как продукты питания, полезные ископаемые и древесина 
в мире. В 2022 г. ЕАЭС заняло 1 место в мире по добыче нефти, 2 место 
в мире по добыче природного газа и производству минеральных удобре-
ний, 3 место в мире по производству пшеницы, картофеля и продуктов 
животноводства. С момента создания альянса ВНП увеличился на 7,3% 
(2598,4 млрд. долл.), сельскохозяйственное производство увеличилось 
на 26% (170 млрд. долл.), промышленное производство выросло на 
16,9% (1639,2 млрд. долл.). В 2022 г. уровень безработицы достиг ре-
кордно низкого уровня в 4%. В докладе подчеркивается, что страны 
ЕАЭС достигли полного самообеспечения растительным маслом, зер-
ном, свининой, бараниной и планируют достичь полного самообеспече-
ния мясом птицы и яйцами к концу 2025 г. В области таможенного /та-
рифного надзора ЕАЭС разработал единое таможенное законодатель-
ство и пошлины [4]. Реализация «ТК ЕАЭС» еще больше унифицирует 
таможенное управление государств -членов ЕАЭС и создает более бла-
гоприятные условия для импортной и экспортной торговли предприятий 
«Товарные знаки, знаки обслуживания и происхождение товаров 
ЕАЭС»; «Соглашение о наименовании» позволит вывести на рынок 
ЕАЭС больше товаров «евразийского бренда», товары смогут обра-
щаться на внутреннем рынке ЕАЭС без таможенного декларирования и 
не подлежат таможенному, транспортному, карантинному и иному кон-
тролю [5, 6]. В области технического надзора в ЕАЭС приняты 52 
евразийских технических регламента, которые охватывают 85% продук-
ции, обращающейся в ЕАЭС: при обращении продукции используются 
единообразно идентифицируемые маркировки, во всех экономиках 
ЕЭАС выдаются сертификаты оценки; Государства-члены ЕАЭС авто-
матически признаны, сформулированы общие методы национального 
надзора за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС, 
внедрены единая регистрация и управление выдаваемыми сертифика-
тами соответствия продукции и органами по оценке государств-членов 
ЕС. Целями технического надзора Альянса являются настаивание на 
внедрении цифровых решений в процесс технической оценки; внедрение 
единого законодательства о нарушениях технических регламентов; про-
движение проекта «Цифровая техническая спецификация» и поэтапная 
реализация электроники сертификатов; соответствия (замена бумажных 
документов) [7-9]. В сфере общих финансовых рынков страны альянса 
развивают использование национальных валют для платежей и расчетов 
во взаимной торговле, расширяют сферы использования своих нацио-
нальных платежных систем [10]. Доля национальных валют в общих рас-
четах увеличилась с 69,7% в 2015 г. до 81,5% в 2022 г. ЕАЭС добился 
единого надзора за финансовыми рынками, разработал и реализовал 
«Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС к 2025 г.» 
и в настоящее время осуществляет координацию законодательства госу-
дарств-членов ЕАЭС в банковской, страховой и банковской сферах; 
сформировать единое торговое пространство ценных бумаг для содей-
ствия участникам рынка в свободной торговле ценными бумагами и фи-
нансовыми продуктами, создать Евразийскую перестраховочную компа-
нию для перестрахования экспортных кредитов и инвестиций для 
борьбы с коммерческими и политическими рисками между странами 
ЕАЭС и третьими странами; Целями финансового рынка являются за-
пуск общего финансового рынка ЕАЭС с 2025 г., создание рейтингового 
агентства в ЕАЭС и обеспечение взаимного признания лицензий на фи-
нансовом рынке посредством внедрения механизма стандартизирован-
ных лицензий. В области энергетики ЕАЭС полностью способен предо-
ставлять странам все ключевые энергетические ресурсы - природный газ, 
нефть, нефтепродукты и электроэнергию - для беспошлинных сделок в 
рамках сбалансированных рамок, согласованных ежегодно. Взаимная 
торговля природным газом остается важной составляющей энерготор-
говли ЕАЭС, увеличившись с 32,2 млрд куб. м в 2015 г. до 34,1 млрд куб. 
м в 2021 г. (в натуральном выражении торговля нефтью стабильно росла 
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— с 2); С 2015-2021 гг. он увеличился на 7%; наиболее существенно вы-
росла взаимная торговля нефтепродуктами, увеличившись на 17,1% с 
2015-2021 гг., за ней последовали темпы роста торговли электроэнер-
гией, увеличившись на 9,8% за семь лет, а так же создание общего рынка 
природного газа, нефти и нефтепродуктов, а также энергоресурсов к 
2025 г. [11-12]. В сфере транспорта и логистики с момента создания 
ЕАЭС грузооборот увеличился на 12,4%, достигнув 6,3 трлн тонно-ки-
лометров. Автомобильные перевозки между государствами-членами 
ЕАЭС не требуют лицензии; железнодорожные перевозки между госу-
дарствами-членами ЕАЭС осуществляются по внутрисоюзным транс-
портным ценам; запущен совместный проект «Евразийский Агроэкс-
пресс» для обеспечения сельскохозяйственной продукции Железнодо-
рожные перевозки и интермодальные перевозки; беспрепятственно. 
Проект расширился и вышел на более широкий международный рынок: 
только в 2022 г. компания «Евразийский сельскохозяйственный экс-
пресс» отправила в Китай 18 360 контейнеров сельскохозяйственной 
продукции. Целями Альянса в сфере транспорта и логистики являются 
реализация электронной трансформации грузовых документов; форми-
рование соглашения об общем рынке авиатранспортных услуг; разра-
ботка и реализация «Комплексного плана развития евразийских транс-
портных коридоров» [13-14]. В сфере конкурентной политики и государ-
ственных закупок объем рынка государственных закупок ЕАЭС в 2022 
г. достиг 210 млрд. долл. По данным, общий рынок закупок националь-
ного (городского) уровня достиг зрелости [15]. В промышленной сфере 
карта индустриализации ЕАЭС включает 158 проектов реализации в 25 
отраслях промышленности на общую сумму 272 млрд. долл. [16] Альянс 
реализует скоординированную промышленную политику, создан меха-
низм регистрации евразийской промышленной продукции, а его инфор-
мация используется для обеспечения равных условий доступа стран при 
национальных закупках локализованной продукции без ущерба для прав 
евразийских производителей; издание Единых правил промышленного 
субсидирования составлена карта индустриализации ЕАЭС, включаю-
щая информацию о промышленных проектах, реализуемых в странах 
ЕАЭС. Индустриальными целями ЕАЭС являются запуск наднациональ-
ного механизма проектов финансового интеграционного сотрудничества 
(из бюджета ЕАЭС), содействие продвижению совместно производимой 
продукции государств-членов ЕС на рынки третьих стран; государства-
члены ЕАЭС, в разделе «Поделиться передовыми результатами исследо-
ваний и разработок государств-членов ЕАЭС при реализации проектов 
сотрудничества». В области сельского хозяйства реализована единая аг-
рарная политика, проведена единая селекционная работа в государствах-
членах альянса, сформирована система оборота складских свидетельств 
индикативных балансов взаимной торговли (зерновые культуры, семена 
подсолнечника); и подсолнечное масло, сахар) определяются ежегодно), 
а также принимают меры по координации экспортного контроля по ос-
новным продуктам. С момента создания ЕАЭС начал постепенно фор-
мироваться общий рынок труда, и процесс интеграции достиг замеча-
тельных результатов [2]. Стоит отметить, что РФ является крупнейшей 
экономикой ЕАЭС и крупным импортёром рабочей силы. По данным ин-
формационного отчета, в 2022 г. в РФ на заработки из четырех других 
стран ЕАЭС переедут около 1,7 млн человек, такое же количество тру-
довых миграций, как и в 2021 г., при этом более половины работников 
прибудут из Кыргызстана (1 млн.чел.). Но большая доля трудовой ми-
грации в РФ происходит из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, 
большое количество российских граждан покинуло РФ после российско-
украинского конфликта, что в определенной степени изменило иммигра-
ционный поток ЕАЭС. По оценкам правительства Армении, в 2022 г. в 
страну иммигрируют около 100 тыс.россиян, в то время как число рабо-
чих, мигрирующих в РФ из Армении, составит 300 000, а также значи-
тельное количество российских рабочих также хлынет в Казахстан. Что 
касается препятствий на внутреннем рынке, то в ЕАЭС создана система 
лазеек для мониторинга (ограничения), которая отрицательно влияет на 
взаимную торговлю. ЕЭК имеет право выявлять нарушения законода-
тельства ЕАЭС (препятствия) и уведомлять государства-члены о том, 
что они должны это сделать; быть устранено препятствие. На сегодняш-
ний день устранено 85% всех ранее выявленных барьеров на внутреннем 
рынке ЕАЭС. Целями ЕАЭС являются создание с помощью портала си-
стемы онлайн-мониторинга для мониторинга проблем. Таким образом, 

внедрение автоматизированных алгоритмов учета и электронного об-
мена данными упростит процесс администрирования налогов, повысит 
прозрачность и снизит риски. Таможенные платежи в ЕАЭС включают 
пошлины, НДС, акцизы и сборы. Для физических лиц установлены 
нормы беспошлинного ввоза, зависящие от способа перемещения (авиа, 
наземный). При превышении лимитов применяются пошлины, рассчи-
тываемые от стоимости и веса товаров. Оплата возможна через кассу, 
банковский перевод или электронные системы. В 2023 г. доходы от пла-
тежей физическими лицами составили 1,5 млрд евро (+12% к 2022 г.). 
Льготы предусмотрены для личных вещей, дипломатов и гуманитарной 
помощи. Ввоз ТС физическими лицами сопровождается уплатой по-
шлин, акцизов, НДС и утилизационного сбора. Пошлины зависят от объ-
ема двигателя, возраста и страны происхождения. Для личного пользо-
вания действуют льготные ставки, для коммерческого ввоза – полные. 
Пример расчета: автомобиль стоимостью 1 млн.руб. облагается пошли-
ной 15% (150 тыс.руб.), НДС 20% (230 тыс.руб.) и акцизом (630 
тыс.руб.). Временный ввоз освобождает от пошлин при условии обрат-
ного вывоза. Ограничения включают запрет на ввоз автомобилей ниже 
Евро-5 и возрастные ограничения. Соблюдение норм минимизирует рас-
ходы. Для улучшения системы рекомендуется цифровизация, упроще-
ние декларирования и унификация ставок в ЕАЭС. 

 
Литература 
1. Мокров, Г.Г. Евразийский экономический союз. Таможенное 

дело. Инструментарий таможенного регулирования: монография: / Г. Г. 
Мокров. - Москва: Проспект, 2020. - 605 с.  

2. Сергеев А.В., Анистратова А.В. Особенности и динамика распре-
деления ввозных таможенных платежей в бюджет государств-членов 
ЕАЭС / А.В. Сергеев, А.В. Анистратова // Международный журнал гу-
манитарных и естественных наук. 2022. № 12-3 (75). С. 202-204. 

3. Сидорова Е.Ю. Налоги в системе методов финансового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в промышленности / Е.Ю. Си-
дорова // Экономика. Налоги. Право. 2023. Т. 16. № 6. С. 131-141. 

4. Сидорова Е. Ю. Налоги в системе методов финансового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в промышленности / Е.Ю. Си-
дорова // Экономика. Налоги. Право. 2023. № 1. С. 131-141. Doi: 
10.26794/1999-849x-2023-16-6-131-141. 

5. Сидорова Е.Ю. Содержательные аспекты альтернативной концеп-
ции налогового регулирования неоиндустриального развития и основ-
ные инструменты реализации // Учет. Анализ. Аудит. 2022. Т. 9. № 6. С. 
50-60. 

6. Сидорова Е.Ю., Артемьев А.А. Система нормативно-правового 
регулирования в сфере таможенного налогообложения, действующая в 
России / Е.Ю. Сидорова // Хозяйство и право. 2022. № 9 (548). С. 106-
120. 

7. Сидорова Е.Ю., Артемьев А.А. Развитие международной методо-
логии оценки товаров для таможенных целей / А. А. Артемьев, Е. Ю. Си-
дорова // Вестник Волгоградского государственного университета. Эко-
номика. 2022. Т. 24. № 1. С. 131-142. 

8. Новиков В.Е., Новиков С.В. Таможенная стоимость как категория 
рынка импортера / В.Е. Новиков, С.В. Новиков // Вестник Российской 
таможенной академии. 2024. № 3 (68). С. 9-17. 

9. Мокров Г.Г. Таможенная стоимость: содержание и методы опре-
деления / Г.Г. Мокров // Таможенное дело. 2024. № 1. С. 10-14. 

10. Бондарь Е.Г. Внешнеторговые бартерные сделки: проблемные 
вопросы определения таможенной стоимости товаров / Е.Г. Бондарь // 
Экономика и предпринимательство. 2025. № 2 (175). С. 83-86. 

11. Улакин К.В. Формирование ценовой информации при кон-
троле таможенной стоимости // К.В. Улакин // Евразийское простран-
ство: экономика, право, общество. 2024. № 6. С. 69-71. 

12. Артемьев, А. А. Таможенная стоимость товаров и суммы НДС, 
предъявленные контрагентами, либо уплаченные в рамках исполнения 
обязанности налогового агента / А. А. Артемьев, Е. Ю. Сидорова // Меж-
дународный бухгалтерский учет. 2024. Т. 27. № 2 (512). С. 227-240. 

13. Сидорова Е.Ю., Артемьев А.А. Механизм определения тамо-
женной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
ЕАЭС, по стоимости сделки с ввозимыми товарами: теория и практика / 
А. А. Артемьев, Е. Ю. Сидорова // Международный бухгалтерский учет. 
2022. Т. 25. № 3 (489). С. 314-335. 



 

 404

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

14. Сидорова Е.Ю., Артемьев А.А. Стоимостная оценка товаров 
электронной торговли, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС / Е. 
Сидорова, А. Артемьев // Экономическая политика. 2024. Т. 19. № 2. С. 
58-73. 

15. Сидорова Е. Ю., Хусаинова В.Ю. Исследование эффективно-
сти применения системы контроля таможенной стоимости товаров / Е. 
Ю. Сидорова, В. Ю. Хусайнова // Таможенное дело. 2024. № 3. С. 12-17. 

16. Сидорова Е.Ю., Артемьев А.А. Развитие системы таможенного 
контроля и декларирования таможенной стоимости товаров / А. А. Арте-
мьев, Е. Ю. Сидорова // Национальные интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2022. Т. 18. № 4 (409). С. 709-726. 

 
Peculiarities of determining customs duties within the framework of individual customs 

procedures 
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The topic of calculating and paying customs duties under certain customs procedures is 

particularly relevant in a dynamically changing economic and regulatory environment. In 
recent years, digital transformation and the development of international trade have 
created new challenges for Russian enterprises involved in foreign economic activities 
and have made it necessary for customs authorities to adapt their practices and 
methodologies. One of the most important barriers to digitalisation and automation of 
customs procedures is the lack of flexibility of the current taxation system, especially 
with regard to indirect taxes such as VAT and excise duties, which play a key role in 
international trade and directly affect companies' costs and profits. The object of the study 
is the mechanism for calculating customs payments under various customs procedures. 
The purpose of the article is to study the peculiarities of the calculation of customs 
payments under various customs procedures. The paper considers the structure of 
customs payments, the nature of the main types of duties, gives a critical analysis of this 
material. Special attention is paid to the analysis of customs payments as a source of 
income of such countries as Armenia, Kyrgyzstan, the Republic of Belarus, Kazakhstan, 
Russia.  

Keywords: customs procedures, customs payments, mechanism for calculating and paying 
taxes, customs fees, customs duties, customs value. 
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Прогнозирование доли национальной добавленной стоимости  
в отрасли легкой промышленности в национальном конечном 
потреблении 
 
 
Егорова Дарья Алексеевна 
к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управле-
ния, Финансовый университет при Правительстве РФ, DAEgorova@fa.ru 
 
Ватолкин Михаил Алексеевич 
студент факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, vatolkin.misha@yandex.ru 
 
Сегодня, активно развивая инновационный сектор экономики, технологиче-
скую модернизацию, локализацию производств, Российская Федерация стре-
мится ограничить влияние введенных санкций и достигнуть уровень эконо-
мической безопасности, позволяющий нивелировать внешние риски и эффек-
тивно развиваться. Однако на данный момент в России все еще остается не 
решенной проблема высокой импортозависимости ряда отраслей. Легкая 
промышленность, являясь важной составляющей экономического потенци-
ала РФ, один из наименее импортозамещенных производственных секторов, 
что создает угрозу экономической безопасности России и подрывает ее тех-
нологический потенциал, в связи с чем рассмотрение импортозависимости 
данной отрасли имеет особую актуальность.  
Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, легкая 
промышленность, технологический потенциал, импортозависимость 
 

Введение 
В сложившейся ситуации международной политической и экономи-

ческой неопределенности одной из ключевых задач Российской Федера-
ции является комплексное развитие инструментов защиты националь-
ного суверенитета, частью которого является экономическая безопас-
ность. Достижение экономической безопасности обеспечивается рядом 
государственных мер, одной из которых является политика импортоза-
мещения.  

Теме импортозамещения уделено достаточно внимания в россий-
ском научном сообществе. Импортозамещение в разрезе экономической 
безопасности рассматривали такие отечественные ученые, как С. Н Га-
мидуллаев, Т. Е. Кочергина, Л. Г Матвеева, О. А. Чернова, А. В Маль-
кова, В. В Копеин. Тему оценки и методолгии эффективности импорто-
замещения в российском научном сообществе рассматривали Я. И. Кузь-
минов, А. П. Мешкова, Е. О Вострякова, Т. А Оруч, Л. Г. Матвеева, О. 
А. Чернова, В. В Климук, В. К. Фальцман. Однако большинство иссле-
дователей рассматривают и анализируют ретроспективные данные, в то 
время как проблеме разработки прогнозов развития импортозависимо-
сти отраслей на долгосрочную перспективу внимания практически не 
уделяется. Учитывая, что прогнозные данные имеют широкое примене-
ние, в том числе для мониторинга эффективности политики импортоза-
мещения и идентификации потенциальных угроз экономической без-
опасности, считаем данную тему актуальной и своевременной для рас-
смотрения.  

В связи с этим, целью исследования является разработка и апроба-
ция модели прогнозирования импортозамещения отрасли на примере 
легкой промышленности. Методологической основой исследования вы-
ступает системно-функциональный анализ на основе данных о торговле 
добавленной стоимостью. Он позволяет оценивать происхождение до-
бавленной стоимости в конечном потреблении стран, что дает ясное по-
нимание глобальных экономических взаимосвязей и природы импорто-
зависимости государств. Тогда как в большинстве научных исследова-
ний используется подход к анализу на основе традиционной статистики 
внешней торговли, которая не позволяет определить назначение импорта 
и оценить реального производителя той или иной продукции, что может 
привести к неверным выводам. Именно данная гипотеза лежит в основе 
научной новизны работы.  

Информационную базу исследования составили данные Росстата и 
OECD TiVA [17, 22]. Методами прогнозирования были выбраны уравне-
ние линейной регрессии и двойное экспоненциальное сглаживание. В ка-
честве программы и среды для построения модели был выбран язык про-
граммирования Python. 

 
Импортозамещение: теоретико-методологические основы 
В российском научном сообществе формулировкой определения 

импортозамещения занимались В. К. Фальцман, Д. Н. Зайцев, Т. М. Ка-
лашникова, О. В. Старовойтова, Л. Н. Азоев и др. [19].  

Как отмечают авторы аналитической записки “Импортозамещение в 
российской экономике: вчера и завтра”, под импортозамещением при-
нято понимать сокращение импорта для расширения отечественных про-
изводств товаров, однако, уточняя данное определение, они указывают, 
что импортозамещение скорее стоит рассматривать как изменение 
структуры импорта – смещения баланса с ввоза потребительских товаров 
в сторону капитальных товаров [8]. Термин “импортозамещение” в части 
исследований используется в одном контексте с термином “протекцио-
низм”. Теория политики импортозамещения берет начало в работах 
представителей позднего меркантилизма в 17-18 вв.. [2, 6]. Несмотря на 
то, что меркантилизм утратил свою актуальность, многие авторы и эко-
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номисты продолжают поддерживать идеи его представителей и исполь-
зовать их концепции для исследования политики развивающихся стран 
[20].  
 
Таблица 1.  
Подходы к определению понятия «импортозамещение» 

Автор Определение импортозамещения 
В. К. Фальцман Естественный процесс развития и экономического 

роста, модернизации, преодоления накопленного 
научно-технического отставания и повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции. 

Д. Н. Зайцев  Относительное уменьшение или прекращение ввоза 
в страну определенного товара в связи с организа-
цией производства того же или аналогичного товара 
на месте. 

Т. М. Калашникова  Уменьшение или прекращение импорта определен-
ного товара посредством производства, выпуска в 
стране того же или аналогичного товара.  

О. В. Старовойтова Часть протекционистской политики, которая направ-
лена не на дискриминацию и ограничение импорта, 
а на стимулирование национального производства и
производителя. 

Л.Н. Азоев Уменьшение или прекращение импорта определен-
ного товара посредством производства в стране 
того же или аналогичных товаров.  

Источник: составлено авторами на основе [19] 
 
Современные условия, в которых действует Россия, представляют 

собой нестандартный случай. Отечественная политика импортозамеще-
ния является не столько проявлением протекционизма, сколько попыт-
кой внешней экономической изоляции РФ международным сообще-
ством. Отечественные авторы оценивают последствия санкций и резуль-
таты импортозамещения с применением разных методологий [1, 18, 21].  

Несмотря на обширное количество исследований, посвященных ре-
троспективному анализу импортозамещения, существует не так много 
публикаций и разработанных методик, связанных с прогнозированием 
степени импортозависимости на микро и макроуровнях. В связи с дан-
ными тезисами авторами выбрана тематика разработки прогноза им-
портозамещения.  

Использование экономико-статистических моделей для прогнозиро-
вания позволяет достичь точности и объективности, так как они базиру-
ются на выявленных математических зависимостях, позволяют выявлять 
долгосрочные тренды и закономерности в экономике. Среди возможных 
экономико-статистических моделей наиболее распространены однофак-
торные, многофакторные и эконометрические модели. Перечисленные 
модели являются регрессионными, так как основываются на уравнениях 
регрессии. Метод двойного экспоненциального сглаживания прост для 
использования, учитывает тренды и позволяет получить стабильный 
прогноз как на краткосрочный, так и на долгосрочный период.  

Импортозамещение не может быть просто агрегировано на макро-
уровне, необходимо понимание степени импортозависимости РФ в раз-
резе отраслей, в связи с чем наиболее релевантна разработка прогноза на 
микроуровне. Особого внимания заслуживает легкая промышленность, 
так как среди обрабатывающих отраслей она имеет наибольшую им-
портозависимость, занимая, одновременно с этим, одну из ключевых по-
зиций в обеспечении экономической и стратегической безопасности, за-
нятости населения и повышения его уровня жизни [8]. В связи с этим для 
прогнозирования импортозамещения авторами выбрана легкая промыш-
ленность.  

Для составления прогноза необходимо определить, какие данные 
будет обрабатывать модель, то есть на основании каких переменных бу-
дет построена зависимость и что будет выступать результирующим по-
казателем. Авторами сделан выбор в сторону следующих показателей: 
объем импорта продукции легкой промышленности, иностранная добав-
ленная стоимость в национальном конечном потреблении в легкой про-
мышленности и национальная добавленная стоимость в национальном 
конечном потреблении продукции легкой промышленности.  

 
Результаты 
Для построения модели используется библиотека statsmodels. В 

первую очередь был получен и обработан ряд данных. В таблице 2 пред-
ставлены показатели импорта, иностранной добавленной стоимости и 

национальной добавленной стоимости. Показатели были собраны в пе-
риод с 2009 по 2020 год. Данные 2020 года являются самыми актуаль-
ными, за последующие годы информация о добавленных стоимостях от-
сутствует, что обусловлено большим лагом в исследованиях и процессах 
обработки информации.  

 
Таблица 2.  
Массивы данных, млн. долларов 

Год/Показатель Импорт Иностранная до-
бавленная стои-
мость в нацио-

нальном конечном 
потреблении 

Национальная до-
бавленная стои-
мость в нацио-

нальном конечном 
потреблении 

2009 10315 5524 3094 
2010 15392 7109 3388 
2011 18316 9568 3951 
2012 19701 10865 4160 
2013 19571 12071 4667 
2014 17600 10891 3995 
2015 11669 6739 2694 
2016 11807 6894 2506 
2017 14717 8450 3505 
2018 16158 8784 3414 
2019 16450 9056 3468 
2020 15643 8535 3287 

Источник: составлено авторами. 

 
Рисунок 1. Динамика импорта продукции легкой промышленности, 
иностранной добавленной стоимости и национальной добавленной 
стоимости в национальном конечном потреблении в млн. долларов 
по годам. 
Источник: составлено авторами 

 
Далее мы выстроили предположение, что между иностранной до-

бавленной стоимостью и национальной добавленной стоимостью суще-
ствует линейно-регрессионная зависимость, которая позволит прогнози-
ровать объем национальной добавленной стоимости в конечном потреб-
лении продукции легкой промышленности на основании информации об 
иностранной добавленной стоимости. Вместе с этим, мы также предпо-
лагаем, что объем иностранной добавленной стоимости зависит от объ-
ема импорта. То есть, проводим два линейно регрессионных анализа, со-
ставляем два уравнения.  

На представленной диаграмме рассеяния иностранной добавленной 
стоимости и национальной добавленной стоимости (Рисунок 2) виден 
четкий восходящий тренд с невысокой степенью разброса значений друг 
от друга. Следовательно, авторами был сделан вывод, что линейно-ре-
грессионная связь существует. 

На представленной диаграмме рассеяния иностранной добавленной 
стоимости и импорта продукции легкой промышленности (Рисунок 3) 
мы видим такой же восходящий тренд с невысоким разбросом точек, на 
основании чего авторами также был сделан вывод о наличии линейно-
регрессионной связи.  
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния показателей иностранной и наци-
ональной добавленных стоимостей. 
Источник: составлено авторами 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма рассеяния показателей импорта и иностран-
ной добавленной стоимости в национальном конечном потребле-
нии. 
Источник: составлено авторами 

 
Для проверки на соответствие закону о нормальном распределении, 

использовали функцию normaltest из пакета scipy.stats. Во всех трех слу-
чаях p-value оказался значительно больше 0.05, что говорит о нормаль-
ности распределении данных. Для значений иностранной добавленной 
стоимости и национальной добавленной стоимости значение линейной 
корреляции Пирсона составляет 0.895, что говорит о весьма сильной кор-
реляционной связи. Проведенная аналитика показала, что исследуемый 
нами набор данных подходит и готов для проведения регрессионного 
анализа.  

Проводим моделирование с иностранной добавленной стоимостью 
и национальной добавленной стоимостью с помощью ряда функций из 
пакета statsmodels. В результатах видим коэффициенты регрессии мо-
дели 𝑌 ൌ 𝑏  𝑏ଵ ∗ 𝑋: 𝑏 ൌ 0.2815, 𝑏ଵ ൌ 1059.8064. Коэффициент де-
терминации R-squared = 0.800, его скорректированная оценка Adj. R-
squared = 0.780 – это означает, что регрессионная модель объясняет 78% 
вариации переменной Y. Расчетный уровень значимости Prob (F-statistic) 
= 8.54e-05, что больше 0.05, что в свою очередь означает, что нулевая 
гипотеза R-squared = 0 не принимается, то есть коэффициент детермина-
ции значим. Расчетный уровень значимости 𝑃  |𝑡| не превышает 0.05, 
это значит, что оба коэффициента регрессии значимы. Это же подтвер-
ждает, что доверительный интервал для обоих коэффициентов регрессии 
([0.025; 0.975]) не включает в себя точку 0.  

Далее проводим регрессионный анализ второй гипотезы, которая за-
ключается в том, что объем иностранной добавленной стоимости зави-
сит от объема импорта. Видим, что коэффициенты уравнения регрессии 

следующие: 𝑏 ൌ 0.5112, 𝑏ଵ ൌ  െ522.1172. Скорректированная оценка 
коэффициента детерминации 0.858, что говорит о том, что модель объ-
ясняет 85.8% вариации переменной. На основе других показателей де-
лаем вывод, что коэффициент детерминации значим и что оба коэффи-
циента регрессии значимы.  

Для прогнозирования объемов импорта мы использовали метод 
двойного экспоненциального сглаживания. Используя функции 
ExponentialSmoothing, model.fit и fit.forecast, мы получили прогнозные 
показатели, представленные в таблице 3.  

 
Таблица 3.  
Результаты прогнозирования  

Год Прогнозные показа-
тели импорта 

Прогнозные значе-
ния иностранной до-
бавленной стоимо-
сти в национальном 
конечном потребле-

нии 

Прогнозные значе-
ния национальной 
добавленной стои-
мости в националь-
ном конечном по-

треблении 
2021 18324 (факт) 10311.031600 3962.361795 
2022 14996.300691 8343.695769 3408.556759 
2023 14931.151724 8305.179699 3397.714485 
2024 14866.002757 8266.663630 3386.872212 
2025 14800.853791 8228.147561 3376.029938 
2026 14735.704824 8189.631492 3365.187665 

Источник: составлено авторами 
 
Стоит отметить, что данные по импорту за 2021 год известны – 

18324 миллиона долларов. Прогнозирование объема добавленных стои-
мостей будет проводится на срок с 2021 по 2026 год.  

Далее мы можем рассчитать прогнозные данные показателя доли 
иностранной добавленной стоимости в конечном национальном потреб-
лении. Полученные показатели представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4.  
Прогнозные показатели доли иностранной добавленной стоимости в 
конечном национальном потреблении 

Год Прогнозные показатели доли иностранной добавленной 
стоимости в национальном конечном потреблении 

2021 72.239525 
2022 70.996566 
2023 70.966887 
2024 70.936956 
2025 70.906771 
2026 70.876328 

Источник: составлено авторами 
 
Существует нисходящая тенденция, однако темпы снижения пре-

дельно низкие. Доля иностранной стоимости высока, что означает, что 
значительная часть стоимости товаров легкой промышленности созда-
ется за рубежом.  

 
Заключение 
Проведенный анализ на основе моделей линейной регрессии и двой-

ного экспоненциального сглаживания показал, что на горизонте двух лет 
импортозависимость отрасли легкой промышленности останется на вы-
соком уровне. Если учесть, что в 2018 году импортозависимость отрасли 
приближалась к 75%, то можно оценить, что к оцениваемому уровню 
2026 года импортозависимость потенциально удастся снизить на 4-5%. 
Однако стоит обратить внимание, что моделирование не учитывает гео-
политических рисков и факторов, которые, в настоящий момент, имеют 
серьезное влияние на все отрасли Российской Федерации. Опираясь на 
наш прогноз, можно заявить о необходимости модернизации и пере-
смотра политики импортозамещения для повышения ее эффективности. 
По мнению авторов, низкий уровень импортозависимости не может быть 
достигнут ограниченными и выборочными инициативами, это должна 
быть комплексная программа, включающая в себя меры по развитию 
отечественного промышленного потенциала.  

Серьезный вклад в достижение промышленной независимости вно-
сят высшие учебные учреждения, которые являются базой развития кад-
рового потенциала, подготовки будущих специалистов, на которых ос-
новывается отечественное производство, а также активно участвуют в 
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научных исследованиях и разработках, которые являются источником 
инноваций и имеют широкое применение в отраслевой модернизации.  

Также одной из проблем российской экономики сегодня является 
высокая налоговая нагрузка на бизнес. В 2023 году на Петербургском 
международном экономическом форуме Алексей Сазонов, куратор нало-
говой политики в Министерстве финансов РФ, отмечал, что в России сте-
пень налоговой нагрузки во многих отраслях приблизилась к пределу, 
переход через который будет иметь деструктивные эффекты [11, 13]. 
Вместе с этим, по данным ФНС за 2023 год, для многих отраслей пока-
затели налоговой нагрузки выросли [12]. Исходя из этого, пересмотр ас-
пектов налоговой политики и, в частности, разработка налоговых по-
слаблений для отрасли легкой промышленности может стать эффектив-
ной мерой стимулирования отечественного производства и, впослед-
ствии, инструментом снижения импортозависимости.  
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Today, actively developing the innovation sector of the economy, technological modernization, 

localization of production, the Russian Federation seeks to limit the impact of the 
imposed sanctions and achieve a level of economic security that allows to offset external 
risks and develop effectively. However, the problem of high import dependence of a 
number of industries remains unresolved in Russia. Light industry, being an important 
component of the economic potential of the Russian Federation, is one of the least import-
substituted production sectors, which poses a threat to Russia's economic security and 
undermines its technological potential, in this regard, the consideration of import 
dependence of this industry is of particular relevance.  
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Рынок проектного финансирования в контексте глобальных 
экономических изменений: вызовы и возможности 
 
 
Казгереева Кызыл-Гуль Вазирхановна 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, cyzyl-
gul@yandex.ru 
 
В исследовании рассматривается эволюция рынка проектного финансирова-
ния на фоне экономических сдвигов, геополитической напряженности, тех-
нологических сбоев и императивов устойчивого развития. Как сложный ин-
струмент мобилизации капитала, проектное финансирование требует страте-
гической адаптации к своей трансформированной среде. Теоретическая ос-
нова синтезирует взгляды на экономическую природу проектного финанси-
рования, подчеркивая его роль в капиталоемком финансировании и распре-
делении рисков. Анализ отслеживает эволюцию через изменение технологи-
ческих парадигм, инвестиционных приоритетов и моделей партнерства, уде-
ляя особое внимание тому, как цифровизация, декарбонизация и интеграция 
ESG изменяют экосистему. Эмпирически исследование анализирует дина-
мику мирового рынка проектного финансирования за последнее десятилетие, 
выявляя региональные и отраслевые закономерности и соотнося рыночную 
активность с макроэкономическими показателями, включая темпы роста, ин-
вестиционный климат и глубину финансового рынка. SWOT-анализ выявляет 
проблемы (волатильность рынка, геополитические риски, более строгие пра-
вила, адаптация к низкому уровню выбросов углерода) и возможности (тех-
нологические инновации, озеленение портфеля, мобилизация институцио-
нальных инвесторов). Исследование дает рекомендации по улучшению ин-
ституциональной поддержки, включая улучшение правовой базы, расширен-
ные государственные гарантии и гармонизацию оценки рисков ESG.  
Ключевые слова: проектное финансирование, мировая экономика, инвести-
ции в инфраструктуру, управление рисками, финансовые инновации, устой-
чивое развитие 
 
 

Introduction 
Project finance, as a specific form of mobilizing investment resources for 

the implementation of large-scale, complex projects, has firmly established 
itself as an effective instrument for infrastructure development and structural 
modernization of the economy. By distributing risks and responsibilities 
among project participants and isolating cash flows within a special purpose 
vehicle (SPV), the project finance structure allows to increase the financial 
leverage and investment horizon compared to traditional corporate lending [1]. 
Over the past decades, project finance has proven its effectiveness in a wide 
range of capital-intensive industries - from energy, transport, and utilities to 
mining, telecommunications, and healthcare. 

At the same time, the global project finance market is highly sensitive to 
macroeconomic dynamics, geopolitical factors, and the state of international 
capital markets. The increased turbulence and uncertainty of the global 
economic environment in recent years, caused by trade conflicts, the COVID-
19 pandemic, supply chain disruptions, and the energy and food crises, have 
had an ambiguous impact on the prospects for project finance [2]. On the one 
hand, the need for large-scale investments in infrastructure modernization and 
achievement of sustainable development goals creates an objective demand 
for project finance mechanisms. On the other hand, increased risks, reduced 
availability of bank financing, and the unclear economic outlook constrain the 
activity of project initiators and investors. 

In these conditions, it is extremely important to systematically analyze 
the state and development prospects of the global project finance market, 
identify key challenges and growth opportunities, and develop adaptive 
strategies for all stakeholders. Despite the growing scientific and practical 
interest in project finance issues, existing research is highly fragmented, 
focusing on individual economic, legal, or managerial aspects. There is a lack 
of a holistic conceptual framework for assessing the transformational factors 
of the project finance ecosystem in the context of global economic shifts. 

This study aims to fill this gap by conducting a comprehensive analysis 
of the current state and prospects of the global project finance market, taking 
into account the impact of key macroeconomic, technological, and socio-
political determinants. The hypothesis of the study is that, despite the 
increased challenges and risks, project finance retains significant potential as 
a mechanism for financing sustainable infrastructure development, provided 
there is a proactive adaptation to the new economic realities based on 
innovation, improved risk management, and expanded cooperation between 
stakeholders. 

The object of the research is the global project finance market as a system 
of economic relations for mobilizing and allocating investment resources for 
the implementation of large-scale infrastructure and industrial projects. The 
subject area covers the organizational, economic, and institutional 
mechanisms for the development of project finance, taking into account the 
influence of global economic factors and transformational trends. 

 
Materials and Methods 
The theoretical and methodological basis of the study is formed by the 

fundamental works of foreign and domestic scientists in the field of project 
finance, investment management, and financial intermediation theory. The 
conceptual framework for the analysis of project finance as a specific form of 
financing investment projects and a factor of economic development is laid 
out in the works of B. Esty [3], R.L. Tiong [4], E.R. Yescombe [5], P. Nevitt 
[6], S. Gatti [7]. 

Significant influence on the formation of the author's position was exerted 
by studies revealing the sectoral and regional specifics of project finance 
markets, their role in infrastructure development and public-private 
partnerships. In particular, the works of H. Davis [8], R.E. Hellowell [9], R. 
Brealey [10], I. Rodrik [11] examine in detail the experience of using project 
finance in energy, transport, and social infrastructure in developed and 
developing countries. 



 

 411

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

The methodological apparatus of the study is based on a combination of 
general scientific methods (systemic and situational approaches, analysis and 
synthesis, induction and deduction, historical and logical methods) and special 
economic and statistical methods (groupings, factor analysis, index method, 
SWOT analysis). The information base of the study includes analytical data 
of international financial institutions (World Bank, OECD, Basel Committee 
on Banking Supervision), rating and consulting agencies (Moody's, S&P, 
McKinsey), industry associations (Long Term Infrastructure Investors 
Association), as well as statistical databases (Bloomberg, Thomson Reuters). 

 
Results and Discussion 
Evolution of conceptual approaches to project finance 
The genesis of project finance as a specific form of investment activity is 

inextricably linked with the development of capital-intensive industries and 
infrastructure sectors of the economy, requiring the mobilization of significant 
financial resources for a long period. The first examples of the use of project 
finance mechanisms are usually associated with the development of natural 
resources (primarily oil production) in the first half of the 20th century, when 
the scale and complexity of field development projects required the pooling of 
capital from several participants [12]. 

In the 1970s and 1980s, project finance became widespread in the electric 
power industry, where it was used to create large generating facilities 
(hydroelectric power plants, nuclear power plants, etc.). The key prerequisites 
were the growth of energy consumption, the high capital intensity of facilities, 
and the long payback periods, which made traditional debt financing 
ineffective 19. During this period, the classic model of organizing project 
finance began to take shape, involving the creation of a separate SPV, multi-
source nature of funding (bank loans, bond issues, equity), and distribution of 
risks between project participants [13]. 

Further evolution of project finance in the 1990s and 2000s was 
associated with the spread of the mechanism to other infrastructure sectors - 
transport, utilities, telecommunications, as well as the processing industries 
and the service sector. The appeal of project finance has been driven by the 
global privatization trend, the reduction in public infrastructure spending, and 
the development of public-private partnerships (PPPs). Project finance has 
established itself as an effective way to attract private capital and expertise to 
the creation and modernization of public infrastructure while sharing risks 
between the state and business [14]. 

In the 2010s, the global financial crisis and its aftermath had an 
ambiguous impact on the project finance market. On the one hand, the crisis 
led to a temporary reduction in the number and volume of transactions, 
tightening of bank lending conditions, and revision of risk assessment 
approaches. On the other hand, the post-crisis period was marked by a 
recovery in the market amid large-scale stimulus programs, soft monetary 
policy of the world's leading central banks, and a surge in infrastructure 
investments in developing countries [15]. 

Modern scientific literature demonstrates a variety of approaches to the 
interpretation of the economic nature and content of project finance. In the 
most general terms, project finance is defined as a method of attracting long-
term debt financing for large projects through «financial engineering» based 
on borrowing against the cash flow generated by the project alone; it depends 
on a detailed assessment of the construction of the project, its operating risks, 
and expected revenues [16]. 

A more detailed definition describes project finance as the targeted 
financing of an economically separable capital investment project in which the 
providers of the funds primarily look to the cash flow from the project as the 
source of funds to service their loans and provide the return of and a return on 
their equity invested in the project. 

Some authors focus on the specific financing structure and the 
distribution of risks between the participants, interpreting project finance as a 
financing arrangement for a single purpose asset, in which investors and 
lenders rely either exclusively («non-recourse» financing) or mainly («limited 
recourse» financing) on the cash flows generated by the operation of the asset 
as the source of funds to service and repay their loans and to provide a return 
on their investments. 

An integrated approach presented in the works of the Basel Committee 
on Banking Supervision defines project finance as a method of financing in 
which the lender looks primarily to the revenues generated by a single project, 
both as the source of repayment and as security for the exposure. This type of 

financing is usually for large, complex and expensive installations that might 
include power plants, chemical processing plants, mines, transportation 
infrastructure, environment, and telecommunications infrastructure. 

Summarizing the existing approaches, the author offers the following 
definition reflecting the essential features of project finance: 

Project finance is a specific form of investment activity aimed at financing 
the creation of new infrastructure and production facilities, characterized by: 

a) targeted mobilization of financial resources from various sources 
(banks, institutional investors, specialized funds, operating cash flow of the 
initiators) for the implementation of a specific project;  

b) creation of a separate SPV as a borrower and a center of contractual 
relations for the project;  

c) distribution of risks and responsibilities between project participants 
(sponsors, lenders, contractors, offtakers);  

d) linking the return of funds to the future cash flows generated by the 
project facility put into operation. 

The key differences between project finance and traditional corporate 
lending are summarized in Table 1.  

 
Table 1 
Comparative characteristics of project finance and corporate lending 

Parameters Project finance Corporate lending 
Borrower SPV created specifically for 

the project 
Operating company with a 

credit history 
Loan collateral Future cash flows and 

project assets 
Balance sheet and assets 

of the company 
Source of debt repayment Revenue generated by the 

project 
Company's overall financial 

results 
Loan term Long-term (10+ years) Medium-term (3-7 years) 

Loan amount Significant (100+ million 
USD) 

Varies widely 

Risk assessment focus Detailed technical, 
economic, and legal 

analysis of the project 

Analysis of the borrower's 
financial position and 

business plan 
Lender involvement Active participation and 

control throughout the 
project lifecycle 

Periodic monitoring of loan 
agreement covenants 

Source: [17] [18] [19] [20] 
 
As follows from the table, the fundamental peculiarity of project finance 

lies in its focus on the future result of the project being financed, rather than 
on the current financial position of the initiator company. This allows 
attracting significant investment resources for projects that are not secured by 
the existing assets of the participants, but have a sound economic justification 
and can generate sufficient cash flow in the future. 

The structure of a typical project finance transaction is schematically 
shown in Figure 1. 

 

 
Fig. 1. Typical project finance structure  
Source: [21] [22] [23] 

 
The key participants in a project finance transaction and their roles can be 

summarized as follows [24]: 
 Sponsors - project initiators providing equity financing and overall 

management of the project. Sponsors are usually interested in the project from 
a strategic perspective and may include industrial companies, infrastructure 
developers, government entities. 

 Lenders - banks and other financial institutions providing debt 
financing for the project. Lenders conduct detailed due diligence of the 
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project's technical feasibility and economic viability to ensure the ability to 
service the debt from the project cash flows. 

 Investors - entities providing additional equity or quasi-equity 
financing, such as infrastructure funds, pension funds, insurance companies 
attracted by the long-term and stable nature of infrastructure assets. 

 Special Purpose Vehicle (SPV) - a separate legal entity created 
specifically for the implementation of the project, which acts as a borrower 
and a center of contractual relationships with other participants. The SPV's 
assets and cash flows are segregated from the sponsors to ensure bankruptcy 
remoteness. 

 Contractors - companies responsible for the design, construction, and 
commissioning of the project facilities under an EPC (Engineering, 
Procurement, Construction) contract with the SPV. Contractors bear the risks 
of cost overruns and delays. 

 Operators - companies responsible for the operation and maintenance 
(O&M) of the project facilities after commissioning under a long-term O&M 
contract with the SPV. Operators ensure the technical availability and 
performance of the assets. 

 Offtakers - entities purchasing the project's output (electricity, heat, 
natural resources, services) under long-term offtake contracts that provide a 
guaranteed revenue stream for the SPV. Offtakers may include utilities, 
government agencies, industrial consumers. 

Other important participants not shown on the diagram may include 
insurers providing coverage against various project risks, suppliers of raw 
materials and equipment, government authorities granting licenses and 
permits, external consultants conducting feasibility studies and monitoring 
[25]. 

The complex web of contractual relationships between the SPV and other 
participants is designed to allocate the risks to the parties best suited to manage 
them and to ensure a stable and predictable cash flow for debt service and 
return on investment. The «project finance glue» that holds the structure 
together is the system of cross-default and cash flow cascading provisions that 
incentivize all parties to fulfill their obligations. 

From the point of view of the project lifecycle, the key phases of a project 
finance transaction can be outlined as follows (Fig. 2): 

 

 
Fig. 2. Project finance transaction lifecycle 
Source: [26] [27] [28] 

 
1. Project Initiation - identification of the investment opportunity, 

preliminary assessment of technical and economic parameters, search for 
potential partners. 

2. Feasibility Study - detailed technical, legal, environmental, and socio-
economic due diligence of the project to confirm its bankability. Includes 
market analysis, resource assessment, permitting, financial modeling. 

3. Structuring and Contracting - negotiation of the risk allocation matrix 
and key project agreements between the participants, preparation of the 
financial model and information memorandum for potential lenders and 
investors. 

4. Financial Close - finalization of all project contracts, completion of the 
financing package, and fulfillment of all conditions precedent to initial debt 
disbursement. Requires extensive legal documentation. 

5. Construction - implementation of the project in accordance with the 
EPC contract, including design, procurement, civil works, installation, and 
commissioning. Debt is gradually drawn down based on construction 
milestones. 

6. Operation and Maintenance - commercial operation of the project 
facilities by the SPV, generation of revenues and debt service. Operator 
ensures achievement of target availability and performance indicators. 

7. Handback or Decommissioning - transfer of the project assets back to 
the public authority (in case of PPP projects) or decommissioning and site 
restoration at the end of the project life 27. 

The duration and complexity of each phase depends on the nature of the 
project, sector, country, and financial structure. On average, the development 
and construction phase of an infrastructure project takes 3-5 years, while the 
operation phase spans 20-30 years to enable full cost recovery and return on 
investment. 

 
Analysis of the global project finance market 
The global project finance market experienced a significant downturn in 

2023, with both the number and value of deals declining substantially 
compared to previous years. According to the data from the World Investment 
Report 2024, international project finance deals fell by 23% in number and 
26% in value compared to 2022. This market correction follows a period of 
exceptional growth in 2021-2022, when project finance activity had reached 
record levels. 

The total value of announced international project finance deals in 2023 
amounted to 958 billion, down from 301 billion in 2022. This decline 
represents a return to more moderate levels following the post-pandemic 
investment surge, though values remain high compared to pre-2021 averages. 

 

 
Fig. 3. Aggregate indicators of the global project finance market 
Source: [29] 

 
This downturn has not affected all regions and sectors equally. 

Developing economies saw a 31% decline in the value of project finance deals 
(to 396 billion) and a 265,62 billion) and a 21% decrease in deal numbers. 

Renewable energy remained the largest sector for project finance in 2023, 
though it also faced a significant decline. The value of renewable energy 
projects fell by 12% to $368 billion, and the number of deals decreased by 
19% to 1,177 projects. Despite this downturn, renewable energy maintained 
its dominance in the project finance landscape, constituting about 38% of the 
total value of all project finance deals globally. 

The following table 2 illustrates the trends in renewable energy project 
finance. 

 
Table 2 
Trends in renewable energy project finance 

Year Value (Billions 
of dollars) 

Number of 
Projects 

Growth in 
Value (%) 

Growth in 
Number (%)

2022 418 1,454 - - 
2023 368 1,177 -12 -19 

Source: [29] 
 
Industrial real estate, which had experienced a boom in recent years, saw 

one of the sharpest declines among all sectors. The value of project finance 
deals in this sector dropped by 45% to $146 billion in 2023, with the number 
of deals falling by 25% to 231 projects. 

Conventional power generation projects also faced significant challenges, 
with values declining by 41% to $79 billion and the number of deals 
decreasing by 23% to 149 projects in 2023. 

The telecommunications sector experienced a 31% decline in project 
finance value (to $82 billion) and a 21% decrease in the number of deals (to 
111 projects) in 2023. 

The regional impact of the downturn in project finance was uneven, with 
some areas experiencing more severe contractions than others. 

Project finance in developed economies showed slightly more resilience 
than in developing markets, though still registering significant declines. The 
value of deals fell by 23% to $562 billion, while the number of projects 
decreased by 21% to 1,357. 
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Europe was particularly affected, with a 25% decline in the number of 
project finance deals. North America showed more resilience with only a 6% 
decrease in deal numbers. 

Developing economies experienced a steeper decline in project finance 
activity. The value of deals dropped by 31% to $396 billion, and the number 
of deals fell by 26% to 839 projects. 

The following table 3 shows the regional breakdown of international 
project finance deals. 

 
Table 3 
Regional breakdown of international project finance deals 

Region 2022 Value 2023 Value Growth (%) 2022 
Number 

2023 
Number 

Growth (%)

Developed 
economies 

728 562 -23 1,720 1,357 -21 

Developing 
economies 

573 396 -31 1,138 839 -26 

Source: [29] 
 
Within developing regions, Latin America and the Caribbean experienced 

a 30% decrease in the number of deals, while Africa and developing Asia both 
saw a 26% and 25% decline, respectively (fig. 4). 

 

  
Fig. 4. Project finance deals by region (2023) 
Source: [29] 

 
The 2023 project finance market contraction resulted from interconnected 

macroeconomic and regulatory factors that fundamentally altered investor 
risk-return assessments. Central bank monetary tightening significantly 
elevated interest rates, increasing debt capital costs in the leveraged structures 
characteristic of project finance transactions. This challenging interest rate 
environment coincided with economic uncertainty manifested through 
downward growth forecast revisions and recession concerns, heightening 
investor risk aversion toward long-term capital commitments. 

Financial market volatility further exacerbated conditions through asset 
price fluctuations and widening credit spreads, prompting elevated risk 
premiums and more restrictive lending criteria. Concurrently, intensified 
regulatory scrutiny of cross-border investments, particularly in strategically 
important sectors, introduced additional procedural complexities and 
compliance requirements that diminished project finance's attractiveness as a 
capital formation mechanism. 

 
Table 4 
International project finance deals in SDG-relevant sectors (2022-2023) 

SDG-relevant Sector 2022 Value ($B) 2023 Value ($B) Change (%) 
Power (excl. renewable) 63.5 40.6 -36 

Renewable energy 175.5 121.6 -31 
Transport infrastructure 28.5 8.9 -69 

Telecommunication 21.0 14.4 -32 
WASH 14.5 9.9 -31 

Food and agriculture 7.5 3.0 -60 
Source: [29] 

 
The impact on infrastructure investment is particularly noteworthy given 

project finance's sensitivity to interest rate fluctuations due to its substantial 
debt component. Despite these challenges, total project values remained 
relatively robust compared to pre-2021 levels, suggesting the decline reflects 

temporary financing conditions rather than a fundamental shift away from 
infrastructure investment. Nevertheless, the implications for sustainable 
development are significant, with international project finance deals in SDG-
relevant sectors in developing economies experiencing a 36% value decline 
and 28% reduction in transaction volume during 2023 (Table 4). 

This downturn has particularly affected least developed countries 
(LDCs), where the value of project finance deals in SDG-relevant sectors fell 
by 47% to $14.2 billion and the number of deals decreased by 35% to 36 
projects. 

In summary, while a recovery in project finance activity is anticipated by 
2025, it is likely to be moderate and uneven across regions and sectors, 
reflecting the changing landscape of global investment patterns and priorities. 

The analysis of the global project finance market dynamics and structure 
provides important insights into the key drivers, challenges, and opportunities 
facing the industry in the context of the broader economic and sustainability 
agenda, as will be discussed in the following section. 

 
SWOT analysis of the project finance market 
To systematically assess the current state and prospects of the project 

finance market, a SWOT framework is applied, highlighting the key strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5. SWOT analysis of the project finance market 
Source: developed by the author 

 
The project finance mechanism for large-scale infrastructure and energy 

project funding exhibits distinctive strengths, including optimal risk allocation 
among participants according to their expertise, access to long-term financing 
aligned with infrastructure asset lifecycles, high leverage ratios preserving 
sponsors' balance sheets, flexible financing package structuring, and 
accumulated expertise in project evaluation. 

However, this approach simultaneously presents inherent limitations 
manifested in contractual structure complexity, substantial transaction costs, 
extended development timeframes, sensitivity to diverse risk categories, and 
constrained secondary market liquidity for project-related financial 
instruments. 

The sector currently benefits from significant growth opportunities driven 
by substantial global infrastructure investment requirements, accelerating 
low-carbon energy transition, integration of ESG considerations into 
investment decisions, development of innovative financing structures, and 
increasing institutional investor interest in infrastructure assets as sources of 
stable returns. 

Conversely, the industry faces formidable challenges including 
macroeconomic volatility, geopolitical instability in key markets, commodity 
price fluctuations impacting project economics, heightened ESG regulatory 
scrutiny, and technological disruption risks potentially undermining 
traditional infrastructure project viability. 

This multifaceted landscape necessitates that project finance stakeholders 
adopt proactive approaches characterized by robust risk management 
protocols, innovative financing solutions, and cross-sectoral collaborative 
frameworks to effectively navigate challenges while capitalizing on 
sustainable value creation opportunities. 

 
International best practices in project finance 
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The examination of successful international practices in project finance 
markets reveals several key institutional and regulatory factors that contribute 
to market development. A common characteristic among leading jurisdictions 
is the establishment of clear legal frameworks governing infrastructure 
projects and public-private partnerships, exemplified by the UK's Private 
Finance Initiative, Canada's provincial PPP agencies, and Australia's National 
PPP Policy Framework, all of which provide transparency and predictability 
for investors through standardized processes. 

Equally critical is the diversification of financing sources and 
instruments, as demonstrated by the US Transportation Infrastructure Finance 
and Innovation Act program providing flexible loans for transportation 
projects, Brazil's development of infrastructure debentures through domestic 
capital markets, and India's specialized infrastructure financing institutions 
that catalyze private investment and address funding gaps. 

Many successful jurisdictions have implemented dedicated project 
preparation facilities and technical assistance programs, including the 
European Investment Advisory Hub, the World Bank's Global Infrastructure 
Facility, and the Asian Development Bank's Asia Pacific Project Preparation 
Facility, which collectively support the development of bankable projects and 
build institutional capacity in emerging markets. 

To mobilize institutional investor capital, various countries have 
introduced tailored investment vehicles and risk-sharing mechanisms such as 
listed and unlisted infrastructure funds and government guarantees that 
mitigate specific risks and improve project creditworthiness. Concurrently, 
there is increasing integration of sustainability and ESG considerations into 
project finance frameworks through initiatives like the Equator Principles, IFC 
Performance Standards, EU Taxonomy for Sustainable Activities, and green 
bond frameworks. 

Based on these international experiences, key recommendations for 
enhancing institutional and regulatory support include: developing consistent 
legal frameworks with standardized contracts; establishing dedicated 
infrastructure advisory bodies; mobilizing diverse financing sources through 
targeted incentives; creating enabling environments for sustainable finance 
with clear taxonomies; promoting standardization and digitization of project 
finance processes; fostering cross-border collaboration through multilateral 
platforms; and strengthening local capacity through targeted training 
programs. Implementation of these measures requires coordinated efforts from 
governments, financial institutions, and project sponsors to develop more 
robust, sustainable, and inclusive project finance markets supporting the 
transition to low-carbon, climate-resilient economies. 

 
Conclusion 
The global project finance market has undergone significant growth and 

transformation over the past decade, driven by the increasing demand for 
infrastructure investment, the shift towards sustainable development, and the 
evolution of financial technologies and instruments. Despite the challenges 
posed by the COVID-19 pandemic and the broader economic and geopolitical 
uncertainties, the market has shown resilience and adaptability, with a record 
volume of transactions in 2021-2022. 

The analysis of the market dynamics and structure has highlighted the 
dominant role of the renewable energy and infrastructure sectors, the growing 
participation of institutional investors and funds, and the increasing use of 
green and sustainability-linked financing instruments. These trends reflect the 
alignment of project finance with the global climate and development agendas, 
as well as the search for long-term, stable, and impactful investment 
opportunities by a wider range of stakeholders. 

The SWOT analysis has identified the key strengths and opportunities for 
project finance, such as its ability to allocate risks effectively, attract long-
term capital, and support the development of complex, socially beneficial 
projects. At the same time, it has exposed the main weaknesses and threats 
facing the industry, including the complexity and cost of transactions, the 
sensitivity to macroeconomic and political risks, and the challenges of ESG 
compliance and technological disruption. 

The review of international best practices has showcased the importance 
of a supportive institutional and regulatory environment for project finance, 
with key success factors including clear legal frameworks, dedicated 
infrastructure planning and financing agencies, diverse funding sources, and 
standardized sustainability criteria. The experiences of countries like the UK, 

Australia, Brazil, and India offer valuable lessons and models for enhancing 
the enabling conditions for project finance in different contexts. 

Based on these findings, the study has proposed a set of recommendations 
for strengthening the institutional support and regulatory framework for 
project finance, focusing on areas such as policy coordination, financial 
mobilization, sustainability alignment, digitization, cross-border 
collaboration, and capacity building. The implementation of these measures 
can help create a more efficient, innovative, and resilient project finance 
ecosystem that can better respond to the challenges and opportunities of the 
post-pandemic world. 
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This research examines project finance market evolution amid economic shifts, geopolitical 

tensions, technological disruptions, and sustainability imperatives. As a sophisticated 
capital mobilization instrument, project finance requires strategic adaptation to its 
transformed environment. The theoretical framework synthesizes perspectives on project 
finance's economic nature, emphasizing its role in capital-intensive funding and risk 
allocation. The analysis tracks evolution through changing technological paradigms, 
investment priorities, and partnership models, focusing on how digitalization, 
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SWOT analysis identifies challenges (market volatility, geopolitical risks, stricter 
regulations, low-carbon adaptation) and opportunities (technological innovations, 
portfolio greening, institutional investor mobilization). The research provides 
recommendations for institutional support enhancement, including legal framework 
improvements, expanded government guarantees, and ESG risk assessment 
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Цифровизация мировых финансов является одной из важнейших тенденций 
современной мировой экономики. В последние десятилетия финансовые тех-
нологии стремительно развивались, предлагая инновационные решения для 
банков, компаний и частных лиц. Ключевые инновации, такие как блокчейн, 
искусственный интеллект, облачные технологии и большие данные, меняют 
то, как мы взаимодействуем с финансовыми продуктами и услугами. Эти тех-
нологии повышают эффективность, сокращают издержки и расширяют до-
ступ к финансовым услугам. Особое внимание уделяется финтеху в плате-
жах, кредитовании и инвестициях, где наблюдается наибольший рост. 
Ключевые слова: Цифровизация, мировые финансы, блокчейн, искусствен-
ный интеллект, облачные технологии, большие данные 
 

Relevance of research 
In recent decades, the digitalization of global finance has become one of 

the key trends in the global economy. The development of digital technologies 
has a significant impact on the financial system, changing the methods of 
international settlements and cash flow management. One example of such 
influence is the promotion of the digital yuan, China's national digital 
currency.[1] China is actively using digital transformation as a tool to 
strengthen the position of the yuan in the international arena and reduce 
dependence on the US dollar.[2] In this context, the study of the digitalization 
of finance and their impact on the internationalization of the yuan becomes 
especially relevant, since it touches on issues of economic and financial 
stability, as well as global economic interactions.[3] 

The object of this research is the global financial system undergoing 
digital transformation. 

The subject of this research is the role of digital financial technologies in 
promoting the internationalization of the yuan. 

 
Literature review 
One of the main topics in discussions about the future of the financial 

system is the development and implementation of central bank digital 
currencies (CBDCs). Many countries are exploring the creation of their own 
digital currencies to improve transparency in financial transactions, enhance 
control over money supply, and support national currencies amidst the rise of 
private cryptocurrencies. CBDCs could reshape the global financial system, 
providing new mechanisms for international payments that reduce reliance on 
traditional intermediaries like banks and payment systems. This could 
significantly alter economic relationships between nations and transform the 
mechanisms of global trade and investment. 

 
Actual Views and Unresolved Issues 
Despite the large number of studies, there are a number of unsolved 

scientific problems: 
Lack of empirical data on the long-term impact of the digital yuan on the 

global financial system. 
Lack of consensus among scientists on the role of digital currencies in the 

process of de-dollarization of the world economy. 
Problems of regulation of digital financial technologies, especially in the 

context of their integration into existing international standards. 
 
Purpose of the study  
The purpose of this article is to study the impact of the digitalization of 

the global financial system on the internationalization of the yuan, as well as 
to determine how digital financial technologies can contribute to strengthening 
the position of the yuan in international markets. This study is aimed at solving 
a key scientific problem related to the lack of understanding of the role of 
digital currencies and financial technologies in the process of de-dollarization 
and integration of national currencies into the global economy. 

To achieve this goal, an analysis of current trends in the digitalization of 
global finance will be carried out with an emphasis on the introduction of 
digital currencies of central banks and the role of financial technologies such 
as blockchain in changing the financial landscape. Particular attention will be 
paid to China's strategy for the internationalization of the yuan, including the 
promotion of the digital yuan and its use in international settlements. The 
study will also identify the factors affecting the competitiveness of the yuan 
as a reserve currency in the context of global digitalization, as well as identify 
the advantages and limitations of the digital yuan. In addition, the impact of 
digital financial technologies on the processes of de-dollarization of the world 
economy will be assessed, including their impact on reducing dependence on 
the US dollar in international trade and financial transactions. Based on the 
data obtained, recommendations will be developed on the further use of digital 
financial technologies to strengthen the position of the yuan in the 
international financial system and increase its role in global settlements. 
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Methods and Materials  
This study used both qualitative and quantitative methods of analysis to 

assess the impact of digitalization on the internationalization of the yuan. The 
main method of research was a comparative analysis, which made it possible 
to compare China's strategies with other countries introducing digital 
currencies of central banks (CBDC). To quantify the role of the digital yuan 
in international trade and finance, a statistical analysis method based on the 
collection and processing of data from international financial reports and 
publications was used. 

The study also used the method of content analysis and documentary 
analysis. The content analysis revealed the main trends in scientific 
publications on the digitalization of global finance and the role of the yuan in 
international settlements. The documentary analysis was used to study China's 
strategies and policies in the field of promoting the digital yuan, as well as 
their reflection in international agreements and economic documents. 

Both official statistical sources, such as reports of central banks and 
international financial organizations, and academic publications that highlight 
modern approaches to financial digitalization, were used to collect data. The 
criteria for selecting literature for analysis were the relevance of the 
publication (not older than five years), the scientific significance of the source, 
as well as its indexing in international databases such as Scopus and Web of 
Science. 

The stages of the study included data collection, systematization and 
processing using statistical methods, as well as a comparative analysis to 
identify key trends. In the case of using standard methods, such as correlation 
analysis, they were mentioned without a detailed description, unless 
modifications were required. In cases where the methodological approach was 
adapted to the specifics of the problem under study, the text provided relevant 
comments and explanations. This made it possible to reproduce the results by 
another researcher in the presence of similar data and methodological 
approaches. 

Nevertheless, there are still issues related to the regulation and security of 
digital financial transactions. Many researchers, such as Kim N. (2022), 
emphasize the need to create international standards for managing digital 
currencies in order to minimize the risks of cyber threats and ensure the 
stability of the global financial system. These challenges require further study 
and remain an important aspect of discussion in the context of the 
digitalization of global finance. 

Thus, the results of the study emphasize that digitalization plays a key 
role in the internationalization of the yuan, but also reveal a number of 
unresolved issues regarding its long-term sustainability and ability to compete 
with traditional reserve currencies. These conclusions create the basis for 
further research in this area and confirm the need to improve digital financial 
technologies and regulatory approaches to ensure the stability and efficiency 
of the international financial system. 

Blockchain plays a crucial role in financial digitalization, being actively 
used in both private and public sectors. Blockchain technologies ensure 
decentralization and security of financial transactions, increase transparency, 
and reduce fraud risks. Financial companies are increasingly adopting 
blockchain to optimize internal processes like payment and settlement 
systems, accelerating transactions and lowering operational costs. It is already 
fostering innovative distributed finance models that have the potential to 
transform not only the financial sector but economic relations as a whole. 

The digitalization of global finance is a multifaceted process that involves 
both government initiatives and private projects aimed at modernizing 
financial infrastructure. Technological innovations and the advancement of 
blockchain create new opportunities for economic growth while also posing 
new challenges for governments and regulators in controlling and regulating 
digital finance. 

Digitalization of global finance is not only a technological phenomenon 
but also a socio-economic one, affecting all aspects of the functioning of the 
world economy. One of the key factors driving this process is the push for 
greater financial inclusion. In a world where millions of people lack access to 
traditional banking services, digital finance offers new opportunities to 
involve them in economic activity. This can be achieved even in very remote 
areas where banking infrastructure is scarce, through tools like mobile 
payments, digital wallets, and peer-to-peer lending. Moreover, business 
models in the financial sector are rapidly transforming. There's fierce 

competition between traditional financial institutions and new entrants, such 
as fintech companies. Banks are being forced to rethink their customer service 
approaches by adopting digital channels and automating services. Automation 
in this area helps reduce costs and improve service quality. However, 
digitalization also poses new challenges for established players, who must 
adapt to the changing environment and new customer needs.[4] 

Central banks and governments, actively involved in developing digital 
finance, face the need to create new regulatory and oversight approaches. [5] 
The emergence of cryptocurrencies and other decentralized financial 
instruments raises questions about their ability to effectively control financial 
flows and ensure monetary system stability. In this context, the introduction 
of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) serves not only as a tool for 
modernizing the financial system but also as a way to maintain control over 
cash circulation in the era of digital assets. CBDCs can also play a key role in 
combating illegal financial activities, such as money laundering and terrorism 
financing, due to increased transaction transparency. 

The digitalization of global finance is a complex, multi-layered process 
that opens up new opportunities for economic growth while requiring 
solutions to numerous issues related to regulation, security, and the adaptation 
of traditional institutions to new realities. 

China is actively using various strategies to internationalize the yuan 
seeking to strengthen its position in the global financial system and reduce 
dependence on the US dollar. The main efforts are aimed at expanding the use 
of the yuan in international settlements, developing infrastructure for cross-
border payments and establishing bilateral currency agreements with other 
countries. These steps not only contribute to the growth of the use of the yuan 
in global trade, but also strengthen China's economic influence on the world 
stage. [6] 

It's worth starting by considering the “One Belt, One Road Program”. It 
is a global initiative of China aimed at developing infrastructure and 
strengthening economic ties between the countries of Asia, Europe and Africa. 
The main goal of this program is to strengthen trade routes and facilitate traffic 
flows. One of the key objectives of this program is to promote the Chinese 
yuan in international settlements. 

Since the launch of the initiative in 2013, the Chinese yuan has become 
an increasingly important international currency, partly due to the growth of 
project financing and trade transactions through the "One Belt, One Road" 
program. According to the Chinese Academy of Social Sciences, more than 
30% of transactions under the program are already carried out in yuan. In this 
context, China has developed the Chinese International Payment System 
(CIPS), aimed at improving the process of international payments through the 
yuan. [7] 

One of the key goals of CIPS is to reduce China's dependence on the 
SWIFT international financial messaging system. This allows the country to 
strengthen the independence of its cross-border financial transactions. The 
creation of an alternative system allows China to avoid possible political risks 
and sanctions that may arise when using Western financial infrastructures 
greatly simplifies and speeds up transactions in yuan, making the Chinese 
currency more attractive for use in international trade. Thanks to this, the yuan 
strengthens its position in the global currency markets, which contributes to 
its wider adoption in the global economy. With a simpler and more direct 
payment process, CIPS helps reduce transaction processing costs, making 
transactions in yuan more competitive compared to other currencies. 

CIPS provides both settlement and clearing services and operates in two 
modes — direct and indirect. In direct mode, member banks can participate 
directly in the system, whereas in indirect mode they can use the services of 
other financial institutions to make payments. The system operates 24 hours a 
day, which makes it easier to make payments in different time zones. Last 
year, the Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) handled a total 
volume of 96.7 trillion yuan ($14.03 trillion). The network reached nearly 
1427 financial institutions across 109 countries and regions, illustrating its 
infectious viral success in the global finance industry. As of 2023, CIPS 
processed about 6.6133 million transactions at a total value by transaction type 
to be completed for the amount of RMB 123.06 trillion ($17.09 trillion). A 
50.29% increase in transaction volume and 27.27% more value was equity 
traded on merged secondary transactions relative to Q4 of 2022 interpretable. 
CIPS has processed 25,900 transactions per day and owned on average for 
each transaction at a value of about 482.602 billion yuan. This growth 
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highlights the advance of building a system to support cross-border financial 
transactions on global scale. [8] 

By 2024, CIPS served more than 1,500 participants in 115 countries, 
including about 153 direct and more than 1,413 indirect participants. Such 
volumes of participants allow the system to cover a wide range of international 
banks, contributing to a faster and safer distribution of the yuan. [9] 

According to SWIFT, the yuan's share in international payments In the 
period 2014-2022 increased from 2.17% to 2.7%, and in August 2024, the 
yuan's share in international payments amounted to 4.7% of the market. [10] 

China has been making a lot of noise in efforts to incorporate blockchain 
technology into its finance facilities. The use of blockchain makes it possible 
not only to provide a higher level of security for transactions, but also reduces 
the period and costs connected with their implementation. This means 
financial transactions are more fraud and external influence resistant as a result 
of these technologies that further increases the confidence from our 
international partners. 

On March 30, 2024 China rolled out an encompassing national program 
to support important research tasks and promote the advancement of 
blockchain infrastructure platform for wide-scale utilization. This is a part of 
the wide-ranging Belt and Road Initiative (BRI), which is an international 
developmental strategy focusing on connectivity and cooperation across 
Eurasia linking China, Europe, and Africa.Over 140 countries the BRI reaches 
over 60% of world population as at next year in 20231. These project countries 
account for a large share of world GDP and they could add up to $7.1 trillion 
per year by 2040 in extra global BRI investment. [11] By incorporating 
blockchain technology into the BRI, China aims to modernize its trade 
networks, improving efficiency and transparency. Blockchain's decentralized 
nature offers enhanced security and traceability, which is vital for managing 
the large volumes of transactions associated with international trade. With 
global blockchain spending expected to surpass $19 billion by 2024, China's 
initiative is timely, positioning the country as a leader in blockchain adoption 
and innovation.[12] Moreover, China’s focus on blockchain development 
within the BRI framework reflects its strategic interest in digital leadership. 
The global blockchain market is projected to grow at a compound annual 
growth rate (CAGR) of 67.3% from 2020 to 2025, emphasizing the rapid 
advancement of this technology in transforming industries.[13] China’s 
blockchain initiatives under the BRI also aim to expand its influence by 
establishing new trade standards and protocols that could become benchmarks 
for international agreements. This approach not only strengthens economic 
ties but also enhances China's geopolitical influence, supporting its vision of 
a cohesive economic space that spans continents. Chinese regulators revealed 
on February 1, 2022 that the program for in return, the government will initiate 
15 pilot zones to demonstrate how new technology is conceived and used in 
real life. There are over 15 government departments and a whopping total of 
more than 164 private organizations (from banks, to IT companies, such as 
TCS and Infosys; to leading carmakers) involved in this project. The authors 
of this project were specialists from the Chinese Cyberspace Administration 
— CAC. Inside the Ministry, they plan to create a pilot zone in Beijing and 
Shanghai (as in the most developed provinces) zones that are industrialized — 
namely, in order of strength: Guangzhou, Chengdu, southern administrative 
units of Guangdong and Sichuan.[14] 

Wang Jianwei, the deputy director of the Information Technology 
Development Department at the Ministry of Industry and Information 
Technology, gave this figure without specifying within what period. He 
stressed that blockchain technology has become very important to economic 
integration and the improvement of public services for the development of 
intelligent cities and effective administrative services, oriented toward an 
improvement in the quality of life of citizens. [15] 

The digital yuan, or e-CNY, represents an electronic version of the 
traditional Chinese national currency. Compiled and launched the central bank 
digital currency of the populous bank of China. e-CNY more than anything is 
intended to promote a tool for safe and efficient transactions to serve as the 
foundation of China's innovative financial system. 

Initially, the purpose of exploring the possibility of the digital yuan was 
to improve the payment infrastructure. 2014 marked the beginning of intensive 
research when the People's Bank of China formed a special group to study the 
potential of digital currencies. The research was conducted in the spirit of the 
necessary changes in national financial systems in the context of the 
digitalization of the economy. 

In the period from 2017 to 2019, the project moved to a new level: 
prototypes of an electronic payment system based on advanced technologies 
such as blockchain were developed. An important element of this stage was 
the attention to the security and reliability of the system being created, which 
was not only to protect users, but also to prevent financial instability. [16] 

Since 2020, China has started pilot testing of the new instrument. Pilot 
projects have been launched in several cities, such as Shenzhen and Suzhou, 
which allowed us to test various aspects of the practical application of the 
digital yuan. Chinese residents involved in these controlled experiments were 
able to use e-CNY for a wide range of transactions, from shopping in stores to 
paying for transportation services. [17] 

With the success of the pilot tests, the project covered even more regions 
in 2022 and 2023, which indicates China's readiness for large-scale 
implementation of the digital currency. [18] E-CNY has become an 
indispensable tool for everyday transactions, and its integration has not been 
limited to the retail environment — the digital yuan has also been used in the 
commercial sector and government services. [19] 

Since 2020, China has started pilot testing of the new instrument. Pilot 
projects have been launched in several cities, such as Shenzhen and Suzhou, 
which allowed us to test various aspects of the practical application of the 
digital yuan. Chinese residents involved in these controlled experiments were 
able to use e-CNY for a wide range of transactions, from shopping in stores to 
paying for transportation services. [20] With the success of the pilot tests, the 
project covered even more regions in 2022 and 2023, which indicates China's 
readiness for large-scale implementation of the digital currency. E-CNY has 
become an indispensable tool for everyday transactions, and its integration has 
not been limited to the retail environment — the digital yuan has also been 
used in the commercial sector and government services. [21] 

Consider the e-CNY/USD currency pair, which plays a critical role in the 
internationalization of the yuan and its integration into global finance. One of 
the reasons for using the e-CNY/USD currency pair is to facilitate the 
exchange between the yuan and the US dollar, which simplifies international 
transactions. This is especially important given that the US dollar remains the 
dominant reserve currency in the world. [22] In 2023, there is a drop in the 
exchange rate: The exchange rate of the Chinese yuan against the US dollar 
decreased by -2.56% in 2023, indicating a decrease in the value of the 
yuan.The maximum exchange rate Reached 0.1492 USD on January 13, 
2023.The average exchange rate for this period was 0.1414 USD.The 
minimum exchange rate decreased to 0.1362 USD on September 8, 2023. [23] 

 

 
Picture 1. e-CNY/USD exchange rate in 2023 
e-CNY/USD exchange rate in 2023[24] 

 

 
Picture 2. e-CNY/USD exchange rate in 2024 
e-CNY/USD exchange rate in 2024 
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Since 2024, there has been a static Depreciation of the exchange rate: In 
2024, the depreciation of the Chinese yuan against the US dollar amounted to 
-0.58%, which also indicates a continued decline in the value of the yuan.The 
maximum exchange rate is 0.1426 USD in September 2024. The average 
exchange rate was at the level of 0.1395 USD. Minimum course: It decreased 
to 0.1374 USD on July 10, 2024. [25] 

The conclusions may sound like this: For two years, the Chinese yuan has 
been showing negative dynamics against the US dollar. In 2023, the decline 
was more noticeable (-2.56%), while in 2024 it slowed down slightly to -
0.58%.[26] The maximum rates in both periods were observed at the 
beginning of the year, and the minimum rates by the end of the year, which 
may indicate seasonal changes or the influence of external economic factors. 
In 2024, the average exchange rate remained relatively stable, but still lower 
than in 2023. [27] In the long term, such measures can contribute to the 
expansion of the use of the yuan in the global arena, making it more accessible 
and convenient for cross-border settlements and thus contributing to its 
integration into the global financial system. [28] 

 
Results and Discussion  
The results of the study show that the digitalization of global finance has 

a significant impact on the process of internationalization of the yuan, which 
is confirmed by a number of empirical data and analysis of modern 
publications. Digital financial technologies, in particular blockchain and 
central bank digital currencies (CBDC), contribute to reducing transaction 
costs and increasing the transparency of international settlements. This creates 
new opportunities to strengthen the position of the yuan as an international 
settlement and reserve currency, especially in the context of China's "One Belt, 
One Road" initiative.  

A comparative analysis showed that China actively uses digitalization as 
a strategic tool to promote the yuan in international settlements, which is 
confirmed by the increase in the number of bilateral agreements involving the 
use of digital yuan. Such results are consistent with the conclusions of Ivanov 
A. N. (2023), which notes that digitalization allows China to bypass traditional 
financial barriers and reduce dependence on Western financial institutions.  

However, some restrictions remain: despite the success in the promotion 
of the digital yuan, its share in international settlements remains relatively 
small compared to the US dollar and the euro, which is confirmed by the 
research of Kozlov P. (2022). 

Data analysis also showed that the development of the digital yuan affects 
the processes of de-dollarization in some regions. As Novikov S. (2023) points 
out, the increase in the number of countries using the digital yuan in 
international trade indicates a gradual decline in the dominance of the US 
dollar. This opens up prospects for further expanding the use of the yuan as a 
reserve currency, especially in emerging economies, where digital financial 
technologies promote faster integration into international financial systems. 

 
Conclusions 
The study analyzed the impact of digitalization on global financial 

systems, which showed that digital currencies and technologies significantly 
change the structure of international financial markets, increasing their 
transparency and efficiency. In particular, the development of digital 
currencies of central banks (CBDC) opens up new opportunities for 
international settlements. In the process of studying the role of the yuan in 
international digitalization, it was found that China is actively introducing the 
digital version of the yuan (e-CNY) in international settlements, which 
contributes to strengthening the position of the yuan as a global reserve 
currency. This has a significant impact on the dynamics of international 
financial flows and the ratio of foreign exchange reserves. The prospects for 
the interaction between the digitalization of finance and the 
internationalization of the yuan indicate that the use of digital yuan in 
international trade and investment can accelerate the process of 
internationalization of the Chinese currency by providing new channels for 
transactions and improving access to Chinese markets for foreign investors. 
The novelty of the study lies in a comprehensive approach to the analysis of 
the digitalization of finance through the prism of a specific example - the 
internationalization of the yuan. For the first time in the study, a detailed 
analysis of the impact of digital currencies on global financial relations was 
carried out with an emphasis on the Chinese economy and its currency. 

 
Directions for further research 
Further research in the field of digitalization of global finance and 

internationalization of the yuan can focus on several key areas. First, it is 
necessary to study in more detail the impact of digital currencies of central 
banks (CBDC) on the stability of world financial markets and their ability to 
compete with traditional currencies in international settlements. This includes 
an analysis of the possible risks associated with the introduction of digital 
currencies, such as the threat of financial instability or changes in the structure 
of foreign exchange reserves. Secondly, mechanisms for integrating the digital 
yuan into international trade and financial systems should be investigated. An 
important direction is the analysis of how the digital yuan can be used as a tool 
to strengthen China's financial ties with developing countries and its role in 
international diplomacy. 

The study of digital currency regulation at the global level is also 
promising, especially in the context of possible legal and economic challenges 
for countries that do not use digital currencies. This study may also cover the 
role of international organizations in developing standards for digital financial 
systems and ensuring transaction security. In addition, it is necessary to 
continue the analysis of how other countries may respond to the strengthening 
of the position of the Chinese currency in world markets, which will require 
an assessment of the impact on existing financial systems and the monetary 
policies of other countries. 

 
Digitalization of global finance and internationalization of the yuan: interaction and 

prospects 
Karapetyan E.M., Zharova V.O., Smirnov V.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
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Digitalization of global finance is one of the most important trends in the modern global 

economy. In recent decades, financial technologies have developed rapidly, offering 
innovative solutions for banks, companies and individuals. Key innovations such as 
blockchain, artificial intelligence, cloud technologies and big data are changing the way 
we interact with financial products and services. These technologies increase efficiency, 
reduce costs and expand access to financial services. Particular attention is paid to fintech 
in payments, lending and investments, where the greatest growth is observed. 

Keywords: Digitalization, global finance, blockchain, artificial intelligence, cloud 
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Особенности и перспективы формирования финансовой базы 
для реализации ESG-проектов коммерческими организациями в 
России 
 
 
Киселева Татьяна Юрьевна  
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, TKiseleva @fa.ru  
 
В последние годы российские компании вслед за зарубежными компаниями 
включали стратегию ESG, ориентированную на реализацию общественных 
проектов, в общую корпоративную стратегию. Инвестиции в ESG проекты 
потребовали от компаний формирование соответствующей им финансовой 
базы. В статье рассматриваются основные способы аккумулирования финан-
совых ресурсов российскими компаниями для финансирования ESG проек-
тов, выделяется их специфика, оцениваются перспективы распространения 
корпоративных ESG стратегий с точки зрения финансовых возможностей их 
реализации.  
Ключевые слова ESG проекты, корпорации, прибыль, кредиты, облигаци-
онные займы  
 

Конец второго десятилетия начало третьего десятилетия прошел в ком-
мерческих организациях «под флагом» включения принципов ESG в 
стратегию компании. Хотя прошло уже почти двадцать лет, как ООН в 
2004 году провозгласила приоритетными принципы устойчивого разви-
тия в деятельности организаций. Тем не менее, российские организации 
стали включать триаду ESG в свою стратегию в конце второго десятиле-
тия ХХI века. Причин этому было несколько, в - первых, первоначально 
это включение носило мотивированный характер – оно открывало до-
ступ на зарубежные финансовые рынки, привлекало иностранных инве-
сторов; во вторых, не все субъекты хозяйственной деятельности могли 
себе позволить часть нераспределённой прибыли вкладывать в инвести-
ции, носящие общественный характер; в- третьих, с обращением к прин-
ципам ESG обострился вечный агентский конфликт между компанией и 
ее акционерами, так как объективно, финансовые возможности выплаты 
дивидендов компанией стали сокращаться в пользу общественного ин-
вестирования; в - четвертых, необходимость создания и содержание но-
вой структуры в сложившейся системе управления, занимающейся внед-
рением экологических и социальных программ компании, повлекло до-
полнительные расходы. Также возникли дополнительные расходы, свя-
занные с рекламой ESG в компании, повышения общественного имиджа 
и пр., поиском новых контрагентов, выпуском экологически чистой про-
дукции и пр. Отношение бизнес - сообщества к включению ESG в бизнес 
модель было неоднозначным. Но постепенно в России внедрение прин-
ципов ESG стало принимать широкий характер, все больше компаний 
объявляли себя приверженцами этой стратегии. Этому способствовали 
условия вхождения на зарубежные финансовые рынка, сотрудничество с 
зарубежными компаниями, которые объявляли принципы ESG обяза-
тельными для инвестирования или совместной деятельности; часть 
льгот, которые получали компании от органов государственной власти в 
российской экономике, условия получения кредитов у российских бан-
ков, и определенные конкурентные преимущества (например, имидж об-
щественного ответственного субъекта), которые получала компания. Су-
ществует еще одна достаточно объективная причина внедрения ESG в 
структуру управления компаниями. Современная компания в ХXI стала 
более «общественной», чем например, в начале ХХ века, и уж конечно, 
в предшествующий период. С одной стороны она является продуктом 
рынка и действует в целях получения прибыли. С другой стороны, она 
является институтом, который не существует отдельно от интересов об-
щества. Социальные, экологические и другие общественные проблемы, 
которые возникновение которых провоцирует корпорация, воспринима-
ются ею как «побочный продукт» получения и увеличения прибыли. Ре-
шение этих проблем традиционно, начиная со второй трети ХХ века, пе-
рекладывалось н плечи государства. Но постепенно государство стало 
привлекать бизнес к финансированию проблем, которые в значительной 
мере и были созданы безграничным стремлением бизнеса к максимиза-
ции прибыли. Сначала государство действовало административными ме-
тодами, например, в случае с экологией постепенно создало жесткую си-
стему штрафов, проверок деятельности компании вплоть до ее ликвида-
ции; затем налоговыми методами, вводя различные виды сборов, нося-
щие природоохранный характер, или предоставляя некоторые налоговые 
льготы в случае благотворительности компании или привлечения на ра-
боту представителей социально незащищенных группы населения, 
например, инвалидов. Постепенно финансирование части социальных 
проблема работников или их семей, а также частично решение проблем 
муниципальных образований закрепилось за бизнесом. В научный оби-
ход вошло понятие «социальная ответственность бизнеса». Разделение 
ответственности между государством и бизнесом в сфере общественных 
проблем продолжилось и далее. Несомненно, должна была сформиро-
ваться некая концептуальная основа под новое видение роли бизнеса в 
обществе. «Социальная ответственность бизнеса» была первым шагом к 
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ее формированию. Постепенно стала вырисовываться новая бизнес мо-
дель, в которой коммерческая цель деятельности компании соседствует 
с реализацией общественных задач, связанных например, с экологией, 
или (и) с обеспечением дополнительных льгот работникам компании 
(например, финансирование добровольного медицинского страхования, 
или дополнительные выплаты, связанные с рождением детей в семье ра-
ботников, и пр.) или поддержкой экономики муниципальных образова-
ний. Принципы ESG как нельзя лучше реализуют разделение обществен-
ных обязанностей между государством и бизнесом. Как ни парадок-
сально, государство заинтересовано в большей мере в сохранении и раз-
витии принципов ESG. бизнесом. Существует и третья причина появле-
ние ESG – перенаправление денежных потоков, как и национальной эко-
номике, так и между мировыми рынками. 

Несмотря на противоречивые тенденции в принятии концепции ESG 
российским бизнесом, ESG проекты постепенно закрепляются в страте-
гии российских компаний. По данным различных рейтинговых агентств 
в ESG проектах участвует от 160 российских компаний, а совокупный 
объём российского рынка ESG-проектов, по данным зам председателя 
Правления ВЭБ А. Мирошникова составлял в 2022 году порядка 6 трлн. 
рублей, по прогнозам ВЭБ к 2030 году составит 19 тлн. руб.  

Наиболее болезненным вопросом для внедрения и следования прин-
ципам ESG компанией было формирование финансовой базы для инве-
стиций в социальные, экологические проекты, которые возникали вслед-
ствие принятия концепции ESG в компании, и дополнительных расхо-
дов, связанные с изменением управления компанией. Формально круг 
источников финансирования экологических и социальных программ 
российским бизнесом довольно ограничен: нераспределенная (или чи-
стая) прибыль и доходы, которые получены за счет операций на финан-
совом рынке. Если говорить о иерархии источников финансирования, то 
на первом месте стоят собственные источники, на втором – кредиты, на 
третьем облигационные займы. Показательна структура финансирова-
ния проекта по замене дизельного автобуса на электробус ООО КАМАЗ. 
82% финансировалась за счет собственных источников (таб.1). 

 
Таблица 1 
Структура финансирования «зеленого проекта» КАМАЗом по замене 
дизельного автобуса на электробус  

Источники финансирования Объем финансиро-
вания (руб) 

Удельный вес в общем 
величине проекта 

За счет средств от размещения 
биржевых зеленых облигаций 

2 000 000 000,00 
рублей 

 

17,69% 
общей стоимости Про-

екта 
За счет собственных средств 

ПАО 
«КАМАЗ» 

9 307 126 619 82,31% 
общей стоимости Про-

екта 
 

За счет привлеченных банков-
ских 

кредитных средств 
 

0 рублей 0% общей стоимости 
Проекта 

 
Ориентация на собственные финансовые ресурсы, определила круг 

компаний, которые используют активно принципы ESG в своей деятель-
ности. Это компании, которые возглавляют топ компании своего сег-
мента экономики, и соответственно обладают значительными внутрен-
ними источниками финансирования ESG-проектов. Наиболее активно 
ESG проекты реализуются в металлургии, энергетическом секторе, агро-
промышленном секторе, добыче полезных ископаемых и финансовом 
секторе. Всего в рейтинге устойчивого развития «Эксперт РА» за 2024 
год находится 18 компаний, а лидирующие позиции на рынке устойчи-
вого развития занимают Магнитогорский металлургический комбинат 
(ММК), Норильский никель, ОХК «Уралхим» и пр.(табл.2). Все пред-
ставленные в рейтинге компании обладают значительной собственной 
финансовой базой, которую они могут использовать для финансирова-
ния ESG проектов.  

Рейтинг ESG компаний финансового рынка независимо от рейтин-
гового агентства возглавляет Сбербанк, который является наиболее при-
быльной компанией в стране. 

Тенденция в финансировании ESG проектов за счет собственной 
прибыли у российских компаний не исчезла к началу 2025 года. В нефи-
нансовых отчетах компании, как правило, не обозначают ее величину. 

Это затрудняет оценку доли прибыли, которую компания отводит на 
ESG финансирование,  

 
Таблица 2.  
Рейтинг-лист с ESG-оценками российских компаний 

ЕВРАЗ Горнодобывающая промышленность и ме-
таллургия 

A 

Зарубежнефть Интегрированные нефтегазовые компании А 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 

(ММК) 

Горнодобывающая промышленность и ме-
таллургия 

A 

Московский кредитный 
банк 

Банки AA 

Норильский никель Горнодобывающая промышленность и ме-
таллургия 

AА 

ОГК Групп Горнодобывающая промышленность и ме-
таллургия 

CC 

ОХК «Уралхим» Химическая промышленность A 
Полюс Горнодобывающая промышленность и ме-

таллургия 
AA 

Ренессанс Страхование Страхование ВВ 
РЖД Железнодорожные перевозки А 

Росводоканал Водоснабжение BBB 
Роснефть Интегрированные нефтегазовые компании AA 
Сбербанк Банки AAА 

Свеза Целлюлозно-бумажная промышленность A 
Северсталь Горнодобывающая промышленность и ме-

таллургия 
AA 

Уралкалий Химическая промышленность A 
ФосАгро Химическая промышленность AAА 

Источник: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/rating_list/2024/ 
 
Использование части прибыли компании носит объективно ограни-

ченный характер. Это касается и самой чистой прибыли. Ее величина 
складывается под влиянием множества факторов, в том числе масштаба 
прибыли от продаж, прибыли от внереализационных операций, кредит-
ного и налогового бремени в части уплаты налога на прибыль, выплаты 
дивидендов и пр. В распоряжении компании остается нераспределенная 
прибыль, использование которой в теории носит инвестиционный харак-
тер. Применение принципов ESG предполагает, что ее часть и будет ис-
пользоваться финансирование проектов ESG, разработанных и принятых 
в компании. Друга часть будет оставаться в компании, сохраняя инвести-
ционный характер использования в целях сохранения и роста конкурен-
тоспособности. Сразу возникает вопрос о соотношении между инвести-
ционной и общественной частями нераспределенной прибыли. Компа-
ния сама принимает решение о масштабах финансирования ESG проек-
тов. Другим источником их финансирования может быть прибыль, отво-
димая на выплату дивидендов акционерам. Но в этом случае будут за-
тронуты интересы акционеров, и появится новый источник конфликта 
между акционерами и менеджерами. 

Использование нераспределенной прибыли в качестве источника 
финансирования социальных и экологических программ меняет привыч-
ную структуру разделения чистой прибыли и может служить источников 
новых конфликтов интересов межу акционерами, компанией и обще-
ством. Бизнес находится в очень сложном положении. С одной стороны, 
он должен следовать стратегии роста благосостояния собственников, с 
другой стороны, финансировать программы, носящие общественный ха-
рактер, в третьих, сохранять себя как бизнес единицу в условиях конку-
ренции. Как ни парадоксально, но источник решения такой триединой 
задачи один - рост чистой прибыли. Концепция ESG при прочих равных 
условиях, будучи общественно ориентированной, мотивирует бизнес на 
реализацию его абсолютно ей противоположной, но традиционной для 
бизнеса рыночной цели - максимизации чистой прибыли. Но пока бизнес 
не готов так использовать имеющиеся ресурсы, чтобы постоянно обес-
печивать требующую доходность акционерам за счет выплаты дивиден-
дов, свою конкурентоспособность и полностью финансировать обще-
ственные программы в рамках ESG. В результате, например, в американ-
ской экономике уже появились сведения о банкротстве и убыточности, 
и ликвидации компаний, работающих по принципам ESG . Как след-
ствие, зарубежные компании перестают формировать в отчетах разделы, 
связанные с достижениями ESG. Например, компания McDonald's 
убрала упоминание о ESG (хотя компания реально вносит вклад в реше-
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ние ряда социальных проблем), заменив его общими заявлениями об ак-
туальности своего участия в решении социальных и экологических про-
блем. Пока попытка встроить социальные программы в рыночную биз-
нес модель наталкивается на уменьшение внутренних источников фи-
нансирования инвестиционной деятельности компании, сокращение 
вложенной доходности капитала акционеров или же на недовольство ак-
ционеров.  

Как способ уменьшение собственной чистой прибыли, которую ком-
пания направляет на финансирование собственных проектов ESG, 
можно предложить другие варианты использования чистой прибыли: 
например, выделение части прибыли корпорацией на реализацию кон-
кретных проектов ESG в партнерстве с другими корпорациями или вы-
деление части прибыли корпорацией на реализацию конкретных проек-
тов ESG в партнерстве с публично правовыми образованиями (аналог 
ЧГП только без мотивации прибылью участников). Таким образом, каж-
дый из участников уменьшит размер нераспределенной прибыли на фи-
нансирование проектов ESG, уменьшит риски, и, возможно, такой фи-
нансовый союз принесёт своим участникам определенный положитель-
ный синергетический эффект, но пока такой вариант не используется и 
остается авторским предложением.  

Использование чистой или нераспределенной прибыли в качестве 
источника финансирования ESG проектов не компенсируется льготами, 
которые получает в таком случае компания. Они ограничены возможно-
стью изменения процентов ставки по кредитам в зависимости от факто-
ров ESG, получением специальных условий для размещения облигаций 
на финансовом рынке. В качестве бонуса компания, реализующая ESG 
проекты, получает улучшение имиджа и рост стоимости за счет этого па-
раметра. 

Использование возможностей финансового рынка также противоре-
чиво, оно зависит от масштабов рынка, типов участников рынка, в том 
числе и профессиональных участников рынка, институтов, аккумулиру-
ющих финансовые ресурсы и направляющие их в программы ESG. 

В российской экономике пока у компаний есть два способы сбора 
финансовых ресурсов для финансирования программ ESG на финансо-
вом рынке. Или компания обращается за кредитом в кредитную органи-
зацию или размещает облигации, как правило, при помощи той же кре-
дитной организации. Причем, каждая компания самостоятельно соби-
рает средства для своих программ.  

До 2022 года условием получения кредита в зарубежных банках 
было соблюдение принципов, и ставка процента варьировалась в зависи-
мости от достижения поставленных целей ESG. Такой подход стимули-
ровал переход к ESG российских компаний, и разработку программ, свя-
занных, как правило, с достижением целей в экологии. Так в 2020 году 
ПАО «СИБУР Холдинг» получило в UniCredit кредит на 50 млн. долл. 
швейцарских франков по ставке, которая менялась в зависимости дости-
жения целей, принятой в компании Стратегии в области устойчивого 
развития. На таких же условиях ПАО РЖД получило кредит на 588 млн. 
швейцарских франков на срок до 7 лет до 2030 г. Достижение критериев 
ESG рейтинга в 2020 года помогло компании «Металлоинвест» снизить 
процентную ставку по кредиту 100 млн долл, предоставленному ИНГ 
Банком. Но прошло время, многие зарубежные коммерческие банки 
ушли из России. А проблемы финансирования ESG проектов банками 
остались.  

Российские банки в определённой мере заменили ушедшие ино-
странные банки. В начале двадцатых годов идея ESG финансирования 
включена в банки и превратилась в самостоятельное направление дея-
тельности банков - ESG-бэнкинг. Его определяли как концепцию бан-
ковской деятельности, основанную на принципах экологической, соци-
альной и корпоративной ответственности в интересах текущего и буду-
щих поколений, а также на практической реализации инициатив для до-
стижения целей устойчивого развития и других общественно значимых 
ценностей. Несмотря на достаточно сложную экономическую обста-
новку продолжает расти общий портфель ESG кредитов. По оценке 
агентства «Эксперт РА», за период 01.07.2023–01.07.2024 объем порт-
феля ESG-кредитов вырос в два раза и составил 5,5 трлн. рублей (с уче-
том кредитов, выданных с привязкой к ESG-ковенантам). Основной при-
рост пока продолжают обеспечивать крупные банки, но доля системно 
значимых кредитных организаций снижается, на них приходилось всего 
48% ESG-кредитов против 70% в 2023 году, а доля ESG-кредитования у 

средних и небольших по масштабу банков постепенно растет. ESG кре-
дитование возглавил Сбербанк. ПАО Сбербанк постоянно увеличивает 
ресурсы, выделяемые на кредитование ESG проектов. Предположи-
тельно, объем ESG кредитов, выданных Сбербанков в 2024 году оцени-
вался 3,1 трлн рублей, а к 2026 году может вырасти до 3,4 трлн. Кредит-
ный портфель Сбербанка включает кредиты с ESG-ковенантами, а также 
зеленые, адаптационные и социальные кредиты. Но все же доля таких 
кредитов мала, по сравнению с общим объёмом кредитного портфеля 
Сбербанка 27 трлн. руб. 

Несмотря на определенный рост кредитов, банки выдают такие кре-
диты с определенной осторожностью. Основными заемщиками явля-
ются компании энергетики, транспорта и жилищного строительства. По-
ловина портфеля, а именно 49,6%, за период с января по июль 2024 г. 
пришлась на кредиты, привязанные к ключевым показателям эффектив-
ности (КПЭ) устойчивого развития, зеленые кредиты стали вторыми по 
объему – их доля достигла 41,5%. Оставшиеся доли разделили социаль-
ные кредиты – 6,5%, кредиты устойчивого развития – 1,7%, адаптацион-
ные и климатического перехода – 0,7% 

Несмотря на популяризацию идей ESG финансирования, доля бан-
ков, применяющие ESG практики, незначительна. Всего 10% в 2021 году 
и менее 1% банков публиковали ESG-отчетность как отдельный доку-
мент или как часть годового отчета.  

Существует еще одна проблема ESG кредитовании – это выбор кри-
териев, которые дают возможность оценивать кредит как ESG кредит. 
Банки в этом случае используют Постановление Правительства РФ от 
21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в 
т. ч. зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе 
верификации проектов устойчивого (в т. ч. зеленого) развития в Россий-
ской Федерации», реже критерии зарубежной таксономии, чаще внут-
ренние, разработанные банком, критерии.  

Наиболее привлекательным стимулом для заемщика является полу-
чение ESG кредита по пониженной ставке. При расчете кредитоспособ-
ности значительная часть российских банков учитывает ESG параметры 
деятельности потенциального заемщика. Другим преимуществом могут 
быть и условия кредитования, которые также зависят от ESG показате-
лей компании. ПАО «Сбербанк» также является одним из первых бан-
ков, который включил факторы устойчивого развития в оценку кредит-
ного качества и устойчивости заемщиков. 

Альтернативное внешнее финансирование кредиту предлагается на 
рынке облигаций. Идея размещения ESG-облигаций очень конкретна и 
инвестиционно привлекательна. Предполагается, что компания, приняв-
шая принципы ESG, выступает в качестве эмитента облигаций, за счет 
размещения которых она будет финансировать конкретный ESG проект. 
Целевое использование собранных средств, акцент именно на включение 
этого проекта в ESG стратегию - это определенное преимущество таких 
облигационных займов. Важно подтвердить соответствие проекта прин-
ципам ESG, верификация и таксономия выпуска пропуск компании на 
такой рынок. Принадлежность к ESG подтверждается названием облига-
ции - зеленая, социальная, климатическая (таблица 3). Первоначально 
лидировали облигации, выпускаемые под экологические проекты. По-
степенно меняется тренд в структуре ESG облигаций - стали более ак-
тивно размещаться социальные ESG облигации (в качестве примера таб-
лица 4). В 2024 году «зеленые» облигации представлены двумя выпус-
ками ПАО «ЕвроТранс в объеме 2 и 0,8 млрд руб. соответственно. В 2024 
году на российском облигационном рынке впервые были выпущены об-
лигации климатического перехода. Эмитентом выступило АО «ХК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» На данный финансовый инструмент пришлось 19% от 
общего объема ESG-облигаций (один выпуск на 10 млрд. руб.).  

В 2019 года ОАО РЖД впервые эмитировало выпуск бессрочных об-
лигаций, которые соответствовали российским и международным стан-
дартам зеленого финансирования на сумму 500 млн. евро. Позднее ком-
пания в 2020 г размещала свои «зеленые» облигации на российском 
рынке табл.3). Высокий спрос со стороны кредитных, страховых органи-
заций, пенсионных фондов и других организаций позволил разместить 
облигации на 100 млрд. руб., вместо запланированных 20 млрд. руб., под 
7,5%. Деньги были направлены на приобретение электрических локомо-
тивов, электропоездов Ласточка, высокоскоростных электропоездов 
«Сапсан»; на них строились Центральный транспортный узел (в том 
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числе Московское центральное кольцо и Диаметры), была проведена 
электрификация железнодорожной инфраструктуры и пр.  

 
Таблица 3 
«Зеленые» облигации ПАО РЖД  

Тип Дата разме-
щения 

Дата погаше-
ния 

Объем 
эмиссии 

Ставка купона
(текущая), % 

Периодич-
ность вы-
платы ку-

пона, 
раз(а) в 

год 
Еврооблига-

ции 
23.05.2019 23.05.2027 500 000 

000 EUR 
2,200 1 

Еврооблига-
ции 

12.03.2020 12.03.2026 250 000 
000 CHF 

0,840 1 

Еврооблига-
ции 

23.03.2021 без установ-
ленного срока 

погашения 

450 000 
000 CHF 

3,125 1 

Локальные об-
лигации 

30.09.2020 без установ-
ленного срока 

погашения 

100 000 
000 000 

RUR 

 2 

Источник: Официальный сайт компании РЖД  
 
Таблица 4 
Социальные ОАО РЖД облигации в обращении 

Код ISIN Дата раз-
мещения 

Дата пога-
шения 

Объем 
эмиссии 

Ставка ку-
пона (те-
кущая), % 

Периодич-
ность вы-

платы купона, 
раз(а) в год 

XS2271376498 10.12.2020 02.03.2028 25 000 000 
000 RUR 

6,598 2 

Источник: Официальный сайт компании РЖД  
 
Начало зеленому финансированию со стороны кредитных организа-

ций было положено Сбербанком, который в 2021 году выпустил двух 
летние «зеленые» облигации на сумму 25 млрд. руб. под строительство 
восьми солнечных электростанций общей мощностью 305 МВт. под 9% 
годовых. Их можно было отнести к высокодоходным. Это делало при-
влекательным выпуск, численность покупателей достигла 7500 (тради-
ционно – не более 2500).  

Но, несмотря на востребованность последних лет, сам российский 
рынок ESG облигаций незначителен по объему, имеет неравномерную 
динамику развития, и представлен незначительным количеством эми-
тентов. Наиболее крупные эмитенты зеленых облигаций представлены в 
табл. 5. В 2023 году топ -эмитенты «зеленых» облигаций, например, вы-
пустили их всего на 742 млн. руб., причем негосударственными компа-
ниями были всего две - «Газпромбанк» и «Легенда». Сбербанк погасил 
зеленые облигации, как и КАМАЗ, который в 2021 году разместил зеле-
ные облигации на сумму 2 млрд руб, под 9,75 % годовых. Среди частных 
эмитентов выделяются многочисленные специализированные финансо-
вые общества (СФО) и финансовые институты, например, специализи-
рованные общества проектного финансирования. Они охотно выпускают 
облигации под небольшие, но конкретные ESG проекты. 

 
Таблица 5 
Рэнкинг топ - эмитентов зеленых облигаций России, 2023  

Эмитент Объем, млн USD Выпуски Доля, %
ВЭБ.РФ 450,02 1,00 60,34 

Газпромбанк 169,10 1,00 22,67 
Банк ДОМ.РФ 67,53 1,00 9,05 

Легенда 37,52 1,00 5,03 
Москва 21,61 1,00 2,90 
Итого 745,77 5,00 100,00 

 
В 2023 году совокупный объем выпуска ESG-облигаций на россий-

ском рынке составил 142,8 млрд. руб., что на 34,5% превышал результат 
2022 года, несмотря на то, что в 2023 году рост продолжился, но был 
ниже прогнозируемого. Рейтинговое агентство АКРА оценивало макси-
мально возможный объем выпуска ESG-облигаций в 2024 году на рос-
сийском рынке в 200 млрд. руб., но в итоге 2024 год оказался минималь-
ным по объему новых выпусков всего 52,8 млрд рублей. В 2024 году 
были размещены всего семь выпусков облигаций от трёх эмитентов на 
общую сумму 52,8 млрд руб. Превалирующая доля (40 млрд руб. или 
76%) размещений пришлась на социальные облигации, выпущенные 

СОПФ ДОМ. РФ. Среди выпусков частных компаний следует отметить 
выпуск переходных облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на 
сумму 10 млрд рублей и выпуски зелёных облигаций ПАО «ЕвроТранс» 
на сумму 2,8 млрд рублей. По состоянию на 29.01.2025 г. на рынке обра-
щаются 47 выпусков ESG-облигаций 20 эмитентов на общую сумму не-
погашенного номинала 635 млрд. руб. Что касается корпоративного сек-
тора облигационного рынка, то там объём ESG облигаций еще скромнее. 
Объем рынка корпоративных облигаций составляет 16,7 трлн. рублей 
(по данным портала CBonds). То есть весь рынок российских облигаций 
из сектора устойчивого развития составляет чуть более 1%. Состав ос-
новных эмитентов ESG облигаций – это институты развития и госкомпа-
нии.  

Причины осторожного обращения к размещению ESG облигаций за-
ключается в отсутствии льгот, на которые рассчитывают и эмитенты и 
инвесторы. Сегодня ни эмитенты, ни инвесторы не получают преферен-
ций за верификацию выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект 
greenium (снижение ставки для «зеленых» бондов) для российского 
рынка пока не является значительным. Для многих компаний эмиссия 
ESG облигаций сопряжено с дополнительными затратами, и необходи-
мостью соответствовать определенным критериям для получения ста-
туса, например, зеленой облигации. Инвесторы имеют немного инфор-
мации о ESG портфелях компаний финансового сектора. Российские ин-
весторы мало мотивированы покупкой ESG облигаций, моральная сто-
рона покупки таких бумаг их мало волнует. Доходность облигаций не 
различается, например, доходность трехлетних ESG-облигаций «МТС 
Выпуск 18» с погашением 22 марта 2024 года составляет 9,32%, а доход-
ность двухлетних облигаций «МТС Выпуск 7» с погашением 23 января 
2024 года составил 9,5%.  

Если подвести итоги по особенностям финансирования проектов 
ESG российскими компаниями, то можно заключить, что в общей массе 
российские компании не были готовы принимать стратегию ESG и вклю-
чать ее в общую стратегию компании. В основном участниками проектов 
становились крупные корпорации, или компании с достаточно весомой 
долей государственного участия, или до февраля 2022 года компании 
экспортёры, старающиеся привлечь иностранных инвесторов. 

Как всегда наиболее проблемным местом для реализации доста-
точно привлекательной идеи для общества, является проблема финанси-
рования решений этой проблемы. В каждой стране был выбран свой ме-
ханизм, в зависимости от развития финансового рынка, институциональ-
ных инвесторов, степени обязательности, бизнес – менталитета, состоя-
нии экономики и пр. В российских компаниях, включивших ESG в свою 
стратегию, в распоряжении были три источника финансирования проек-
тов ESG: собственные источники, прежде всего нераспределенная при-
быль; кредиты и облигационные займы. В основном, российские компа-
нии ориентировались на нераспределенную прибыль, и за счет части 
этой прибыли финансировали проекты ESG, сокращая финансовые воз-
можности реинвестирования или выплаты дивидендов. Фактически чи-
стая прибыль стала делиться на три части: выплаты собственникам, при-
быль, идущая на финансирование ESG проектов (часть нераспределен-
ной прибыли) и нераспределенная прибыль, направляемая на реинвести-
рование Вопрос о положительной или отрицательной динамике самой 
чистой прибыли компании в очень сложных текущих и политических и 
экономических условиях также обостряется. 

К банковским кредитам компании с ESG проектами обращались не-
охотно, хотя банки, рассматривая кредитные заявки, принимали во вни-
мание нефинансовые показатели, связанные с проектами ESG , но таких 
кредитов по сравнению с общим объёмом кредитного рынка было вы-
дано не так много.  

Возможности облигационного рынка использовались и использу-
ются достаточно скромно корпоративными эмитентами, хотя принцип 
целевого использования собранных финансовых ресурсов находится на 
первом месте. В результате российские негосударственные компании в 
2024 году ушли с рынка, и новые эмиссий они не производили.  

Незначительная популярность ESG проектов в российских компа-
ниях также связана с отсутствием налоговых и финансовых льгот для та-
ких компаний.  

Интерес к финансированию ESG проектов падает во всем мире. В 
отличие от российских компаний в американской экономике была при-
нята несколько другая схема финансирования проектов ESG. В США 



 

 423

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

были созданы ESG – фонды, деятельность которых похожа на деятель-
ность инвестиционных фондов. Именно туда стекали средства компаний 
для инвестиций, на доходы от которых финансировались ESG проекты. 
Основным инвестором в ESG проекты выступала компания BlackRock, 
но и она в 2023 году резко сократила их финансирование с 50% до 7%, 
поддержав в 2023 году всего лишь 26 из 399 проектов. 

Опыт финансирования проектов ESG в американской экономике, 
как и в российской, показывает общую траекторию интереса к ESG про-
ектам: от активной популяризации до потери интереса. Причин, которые 
снизили популярность идей ESG, а самое главное - финансовую базу для 
их реализации несколько. Сама идея, лежащая в основе ESG очень бла-
городная, но ее реализация требует от компании снижение части при-
были на реинвестирование, неважно какой способ финансирования про-
ектов она выберет. Идеи социальной ответственности бизнеса, которые 
претворяли появление ESG, не затрагивали значительной части нерас-
пределенной прибыли. Проекты ESG потребовали передачи на их фи-
нансирования большей части прибыли, так как помимо социальных про-
ектов, как для работников компаний, так и для муниципальных образо-
ваний, прибавились проекты, связанные с экологией и значительные рас-
ходы на изменение структуры корпоративного управления. Экологиче-
ские проекты, которые предполагают, что компания будет достигать 
нормативных значений, которые позволят сократить загрязнение окру-
жающей среды требуют от многих компаний больше затрат, чем они мо-
гут себе позволить. В результате возросли риски банкротства, потери 
конкурентоспособности, издержки на поддержание репутации. Посте-
пенно изменилась оценка участия бизнеса в стратегии ESG: от оптими-
стических прогнозов по повышению финансовых показателей за счет та-
кого участия до отказа от ее применения. Если на стадии инициирования 
применения стратегии ESG в бизнесе, особенно зарубежном, многие 
представители бизнеса активно поддерживали это начинание, утвер-
ждая, что ESG повышает финансовые показатели деятельности компа-
нии и, в конечном счете, стоимость компании. Но опыт применения 
принципов ESG показал, что прибыль компаний, которая придержива-
ется принципов ESG, начинает снижаться, а попытки осуществлять дея-
тельность в противоположных по модели направлениях ведет к ухудше-
нию финансового положения компании, стоимость компании временно 
и немного увеличивается за счет имиджевый составляющей. Но именно 
ESG, как ни парадоксально, мотивирует компанию на увеличение при-
были. Чтобы сохранить привычный уровень доходности акционерам, 
увеличивать объём реинвестирования для сохранения конкурентоспо-
собности и одновременно финансировать проекты, компания при прочих 
равных условиях должна получать все больше и больше прибыли. 

Стратегия ESG ориентирована на выигрыши, в том числе и финан-
совые в долгосрочной перспективе. Многие компании ориентируются на 
краткосрочные эффекты и с этой точки зрения им ESG неинтересна, и в 
какой - то степени опасна.  

За принятием ESG в качестве стратегии были скрыты усложнивши-
еся отношения с акционерами, которые хотели бы, по меньшей мере, со-
хранить привычный уровень доходности инвестиций, к тому же принцип 
повышения благосостояния собственников не был отменен ни в одной 
компании.  

Вопрос о будущем ESG остается открытым. Основная доля распро-
странения идей ESG в бизнесе пришлась на время экономического роста, 
повышения благосостоянии компаний, и это имеет важное значение для 
определения перспектив распространения или хотя бы сохранения прин-
ципов ESG в будущем. Формирование финансовой базы для инвестиций 
в ESG проекты за счет внешних и внутренних источников финансирова-
ния (в зависимости от экономики) было возможным. Современная ситу-
ация очень сложная, социальные проблемы и экологические проблемы 
объективно уступили приоритеты проблемам выживания компаний, из-
менения бизнес модели, снижения финансовых параметров деятельно-
сти компаний., Следовательно финансовых возможностей для финанси-

рования проектов ESG остается все меньше. Но идея передачи части обя-
зательств государства корпоративным структурам будет поддержи-
ваться последним, и возможно, будет создана более широкая система 
льгот и мотиваций для участия компаний в проектах ESG или аналогич-
ных ему. 
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Моделирование структуры капитала с учетом ESG-рейтинга 
компании (на примере ПАО «Норильский никель»  
и ПАО «Северсталь») 
 
 
Кольцов Степан Алексеевич 
аспирант, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, 
stepankoltsoff@yandex.ru 
 
В статье рассматривается тема формирования структуры капитала современ-
ных российских компаний с учетом мировых тенденций по внедрению устой-
чивого развития в бизнес компаний и растущего влияния факторов экологии, 
корпоративного управления и социальной ответственности. Цель работы - 
проанализировать влияние изменения в рейтинге ESG на стоимость капитала 
компании. Для этого были использованы данные финансовых отчетностей 
двух компаний, оперирующие в отрасли, тесно связанной с экологией и вы-
соким уровнем корпоративной ответственности - ПАО “Норильский Никель” 
и ПАО “Северсталь”. Гипотеза исследования состоит в том, что стоимость 
капитала может варьироваться в зависимости от рейтинга ESG у компании. 
С помощью данных о текущих активах и обязательствах были рассчитаны 
средневзвешенные стоимости капиталов по модели WACC за 2023-2024 гг. 
После этого были проведены дополнительные расчеты по включению пара-
метров для получения данных о вовлеченности практик устойчивого разви-
тия в бизнес-процессы компании посредством обращения к их ESG-рейтингу. 
Результаты показывают, что показатель данного рейтинга компаний позво-
ляет рассчитать новую стоимость капитала компании и позволяет инвесторам 
дополнительно оценивать бизнес с точки зрения устойчивости компании. 
Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, коэффициент бета, модель 
WACC, структура капитала 
 
 

С учетом большого развития отечественных и международных рынков в 
количественном и качественного плане, современные компании разраба-
тывают всё более совершенные модели о ведении и планировании бюд-
жета, особенно в части получения нового финансирования. Предприятия 
всё чаще заинтересованы не только в получении высоких финансовых и 
производственных показателях, но и в развитии нематериальных ценно-
стей внутри и вне своей деятельности. Поэтому так называемый гудвилл 
с каждым годом трансформируется и затрагивает новые поля деятельно-
сти, как например устойчивое развитие и ESG. Как в России, так и в ми-
ровой практике компании выходят на рубежи экологичности и социаль-
ной ответственности для привлечения новых инвесторов и интеграции 
подобных ценностей в свой бизнес, а также для более точной оценки соб-
ственной экономики с принятием большего числа внешних и внутренних 
факторов воздействия. Одним из таких способ является формирование 
структуры капитала, которая бы отвечала, как и требованиям по доход-
ности, так и требованиям нефинансовым, к примеру определение соци-
альной и корпоративной деятельности компании в прошлом, настоящем 
и будущем. Схожие исследования были отмечены в работе А.В. Бабкина, 
Е.Д. Малевской-Малевич [1], где была рассмотрена гипотеза об опреде-
лении «зеленой премии» при расчете стоимости собственного капитала. 
В работе М.М. Мартыновой [2] были проведены вычисления о связях 
между раскрытиями информации о климате компании и стоимости соб-
ственного капитала предприятия. В данной статье будет приведен одно 
из возможных предложений по расчету структуры капитала, которая ин-
тегрировала бы в себя ESG-факторы. 

Под структурой капитала подразумевается сочетание собственного 
и заемного финансирования, которое позволяет привлекать средства на 
финансирование своих активов. В зависимости от компании доля каж-
дого типа капитала может отличаться и зависит от многих показателей, 
таких как страна деятельности компании, отрасль и конкуренты, текущая 
конъюнктура рынка, геополитическая ситуация и прочее. [3] Поэтому 
при выборе того или иного основного источника привлечения капитала 
влечет за собой отличающиеся последствия для компании. 

Для определения стоимости капитала используется расчетная мо-
дель, называемая WACC, или средневзвешенная стоимость капитала. 
Она позволяет принимать финансовые решения и оценивать изменение 
доли собственного и заемного капитала для формирования понимания о 
том, какую доходность будет генерировать предприятие в будущем. [4] 
Расчет WACC выглядит следующим образом (1) и включает в себя: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 ൌ
𝐸

𝐸  𝐷
∗ 𝑟 

𝐷
𝐸  𝐷

∗ 𝑟ௗ ∗ ሺ1 െ 𝑇ሻ 
где: 
E – рыночная стоимости собственного капитала 
D – рыночная стоимость заемного капитала 
re – стоимость собственного капитала 
rd – стоимость заемного капитала 
t – ставка налога на прибыль 
С учетом активной интеграции ESG в жизнь компаний у инвесторов 

также появится необходимость оценки компании с учетом того, какую 
деятельность она ведет в сфере устойчивого развития. Одним из вариан-
тов интеграции может послужить модернизация показателя беты с уче-
том ESG рисков и включение данных о ESG рейтинге компании в рас-
четы новых данных. Для целей данной работы были использованы дан-
ные кредитных агентств «Эксперт РА» [5] и RAEX («РАЭКС-анали-
тика») [6], а также данные по нескольких российским компаниям, отно-
сящиеся к горнодобывающим и перерабатывающим отраслям – ПАО 
«Норильский Никель» и ПАО «Северсталь». 

Проведем расчеты по модели WACC для определения средневзве-
шенной стоимости капитала обеих компаний. Для этого используем по-
лученные ранее данные по стоимости собственных активов компании, 
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для заемных же средств используем данные из финансовых отчетностей 
компаний за 2023 и 2024 года [7, 8]. Полученные данные отражены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Расчет WACC, 2023-2024 гг. 

ПАО «Но-
рильский 
Никель» 

2023 год 2024 год  ПАО «Се-
версталь» 

2023 год 2024 год 

Чистая при-
быль 

251769 168977  Чистая при-
быль 

190907 149554 

Собствен-
ный капитал 

681007 823098  Собствен-
ный капитал 

608297 496524 

RE 36.97% 20.53%  RE 31.38% 30.12% 
Проценты 

уплаченные 
68127 137103  Проценты 

уплаченные 
12562 25525 

Заемный ка-
питал 

1433670 1532706  Заемный 
капитал 

378904 265256 

RD 4.75% 8.95%  RD 3.32% 6.99% 
Налог на 
прибыль 

20% 20%  Налог на 
прибыль 

20% 20% 

WACC 14.48% 11.83%  WACC 20.36% 19.72% 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что ожидаемая доход-

ность от инвестиций в ПАО «Северсталь» выше, чем от ПАО «Нориль-
ского никеля». Об этом также свидетельствуют данные по изменениям 
котировок акций за выбранный промежуток времени, которые изобра-
жены на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Котировки акций ПАО Норильский Никель, ПАО Се-
версталь и индекса IMOEX, 2023-2025 

 
Как можно отметить на графике, цена Северстали колебалась силь-

нее, чем Норильского никеля и индекса Московской биржи за выбран-
ный период. Это также подтверждается данными по бете, которая пока-
зывает чувствительность изменения доходности актива и доходности 
рынка, к которому принадлежит актив. Данные отражены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. 
Расчет беты, 2023-2024 гг. 

Бета 2023 год 2024 год 
ПАО «Северсталь» 1.07 1.22 

ПАО «Норильский Ни-
кель» 

0.76 1.12 

 
Значения выше единицы говорят о более сильной реакции на изме-

нение цены актива при изменении доходности индекса, что было при-
суще первой компании на протяжении двух лет. ПАО «Норильский Ни-
кель» в свою очередь показывал менее сильное изменение, чем ПАО 
«Северсталь», однако в 2024 году более реактивно реагировал на паде-
ние рынка. Это связано с тем, что «НорНикель» более диверсифициро-
ванная компания с различными бизнес-направлениями, и каждый новый 

виток санкций на страну влиял на бизнес-активность компании, в отли-
чие от «Северстали». 

Для целей данной статьи рассмотрим возможности по включению 
показателей, связанными с устойчивым развитием, в модель расчета сто-
имости капитала. Для этого воспользуемся данными по нефинансовым 
рейтингам данных компаний, а именно – оценкой ESG от специализиро-
ванных агентств. Для ПАО «Норильский Никель» использованы данные 
от агентства «Эксперт РА», для ПАО «Северсталь» – «РАЭКС» за 2023 
и 2024 года соответственно. 

Для того, чтобы включить каким-либо образом рейтинги необхо-
димо обратиться к категориям, используемым данными агентствами. 
Так, «Эксперт РА» имеет 12 категорий рейтинга – от наивысшего ESG-I 
до низшего ESG-W, в то время как «РАЭКС» ориентируется на 9 катего-
рий – от AAA до C. Далее рассчитаем приведенный рейтинг по формуле:  

𝑅௦ ൌ
ሺрейтинг компанииሻ

всего уровней рейтинга
 

(2) 
По данным каждой компании, составлена следующая Таблица 3 с 

приведенными рейтингами каждой компании в зависимости от их поло-
жения: 

 
Таблица 3. 
Расчет рейтинга компании 2023-2024 гг. 

ПАО «Но-
рильский Ни-

кель» 

2023 год 2024 год  ПАО «Се-
версталь» 

2023 год 2024 год 

Рейтинг ESG-III(a) ESG-II(c)  Рейтинг A[esg] AA[esg] 
Resg 0.42 0.33  Resg 0.33 0.22 
 
Таким образом можно получить данные по доле рейтинга ESG ком-

пании на основе ее позиции у рейтингового агентства. Далее стоит при-
менить полученные данные к рассчитанной ранее стоимости капитала с 
учетом того, насколько сильно инвестор оценивает влияние данного рей-
тинга на деятельность компании. Формула расчета для нового WACC 
следующая: 

𝑊𝐴𝐶𝐶ாௌீ ൌ 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ ሺ1  𝑘 ∗
𝑅ாௌீሻ
 
(3) 

где: WACCesg – WACC с учетом рейтинга компании 
k – коэффициент влияния 
Resg – доля рейтинговой позиции компании в ESG-отчете 
Приведенные результаты отражены ниже, в Таблице 4 и Таблице 5: 
1. При коэффициенте влияния 10%: 
 

Таблица 4. 
Расчет WACCesg при k = 10%, 2023-2024 гг. 
ПАО «Нориль-
ский Никель» 

2023 год 2024 год ПАО «Север-
сталь» 

2023 год 2024 год

WACC 14.48% 11.83% WACC 20.36% 19.72% 
WACCesg 15.09% 12.22% WACCesg 21.03% 20.16% 

Дельта 4% 3% Дельта 3% 2% 
 
2. При коэффициенте влияния 20%: 

 
Таблица 5. 
Расчет WACCesg при k = 20%, 2023-2024 гг. 
ПАО «Нориль-
ский Никель» 

2023 год 2024 год ПАО «Север-
сталь» 

2023 год 2024 год

WACC 14.48% 11.83% WACC 20.36% 19.72% 
WACCesg 15.69% 12.62% WACCesg 21.71% 20.60% 

Дельта 8% 7% Дельта 7% 4% 
 
С учетом того, что рассматриваемые компании относятся к промыш-

ленной отрасли, стоит принять во внимание больший коэффициент вли-
яния рейтинга ESG на стоимость капитала. По полученным данным обе 
представленные компании повысили свое положение своего рейтинга в 
соответствующем рейтинговом агентстве. Выяснено, что внедрение 
учета данных об устойчивом развитии увеличивает средневзвешенную 
стоимость капитала от 2 до 4 процентов для обеих компаний благодаря 
их высокому положению. При расчете для компаний с низкой позицией 
в подобных отчетах результаты соответственно будут выше. К примеру, 
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снижение рейтинга ПАО «Норильский никель» до ESG-III(b) увеличило 
бы в 2024 году средневзвешенную стоимость с 11.83% до 13.01% (при k 
= 20%) или на 10% (при текущем значении в 7%). 

Полученные данные можно видоизменять по требованию инвестора 
или акционеров для оценки дальнейшего развития компании в рамках их 
устойчивого развития. Интеграция экологических, социальных и корпо-
ративных рисков вкупе позволяет более точно оценить финансовые и 
экономические риски при принятии будущих решений. Более активная 
деятельность в области устойчивого развития позволит компании рабо-
тать над разработкой и внедрением более эффективных изменения в 
структуру капитала компании. В это же время более низкий ESG рейтинг 
будет влиять на стоимость капитала не только снижением гудвилла, но 
и увеличением затрат на привлечение новых потенциальных инвесторов 
в лице физических и юридических лиц, а также государства. 
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Финансовая грамотность, цифровизация и их влияние на жизнь 
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Статья посвящена исследованию финансовой грамотности в России и за ру-
бежом. Автор анализирует различные трактовки термина «финансовая гра-
мотность» в российских и зарубежных исследованиях. В статье приводятся 
существующие подходы к трактовке термина «цифровизация», затрагивается 
вопрос необходимости измерения цифровой финансовой грамотности, при-
водятся результаты проведенного в ноябре – декабре 2024 года исследования 
среди студентов АНООВО «Калининградский институт управления» и 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» глубины 
проникновения цифровизации в текущую экономическую деятельность мо-
лодежи и ее влияния на финансовую грамотность. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровая финансовая грамот-
ность, цифровизация, экономическая деятельность молодежи, финансовое 
поведение, электронный кошелек 
 

Введение 
Финансовая грамотность является одним из ключевых факторов, 

определяющих финансовое благополучие человека и его семьи. 
Многие граждане нашей страны не обладают базовыми знаниями, 

навыками и умениями в области экономики и финансов в результате чего 
сталкиваются с проблемами обеспечения личной финансовой стабильно-
сти. Низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, что они 
часто становятся жертвами финансового мошенничества.  

В последнее время все более актуальными становятся вопросы циф-
ровой финансовой грамотности, ее измерения, а также вопросы влияния 
цифровой финансовой грамотности на финансовое благополучие и 
управление личными финансами различных групп населения.  

Целью работы является изучение подходов к определению терминов 
«финансовая грамотность» и «цифровизация», а также исследование 
глубины проникновения цифровизации в текущую экономическую дея-
тельность молодежи и ее влияния на финансовую грамотность. 

Автор ставит перед собой следующие задачи: провести анализ науч-
ной литературы и выделить основные подходы к определению терминов 
«финансовая грамотность» и «цифровизация», провести исследование 
глубины проникновения цифровизации в текущую экономическую дея-
тельность молодежи и ее влияния на финансовую грамотность. 

 
Материалы и методы 
В рамках исследования выполнен анализ научных публикаций, ис-

следующих вопросы финансовой грамотности, проведен сравнительный 
анализ различных трактовок терминов «финансовая грамотность» и 
«цифровизация», приводятся результаты социологического исследова-
ния методом анкетирования глубины проникновения цифровизации в те-
кущую экономическую деятельность молодежи и ее влияния на финан-
совую грамотность. 

 
Результаты и обсуждения 
Финансовая грамотность является одним из ключевых факторов, 

определяющих финансовое благополучие человека и его семьи. Низкая 
финансовая грамотность может привести к трудностям, неправильным 
решениям, росту долгов и банкротству людей, что также сказывается на 
экономическом развитии страны в целом.  

Особенно актуальными вопросы финансовой грамотности являются 
для нашей страны. Из-за отсутствия достаточного опыта распоряжения 
денежными средствами в условиях рынка, нехватки опыта, финансовых 
знаний и умений, значительное количество наших соотечественников с 
трудом адаптируются к новым финансовым услугам и инструментам, ис-
пытывают трудности при использовании как традиционных, так и инно-
вационных продуктов и услуг финансового рынка.  

Не случайно, что проблемы финансовой грамотности стали предме-
том теоретических и прикладных исследований как в нашей стране, так 
и за рубежом.  

В настоящее время в профессиональной среде отсутствует общепри-
нятое понимание финансовой грамотности. 

Согласно Е.В. Левшиной, финансовая грамотность «это результат 
финансового образования, который включает в себя совокупность зна-
ний, навыков и установок. Благодаря этому человек может принимать 
обдуманные финансовые решения и, как следствие, достичь финансо-
вого благосостояния» [6, с.57]. 

По мнению Н.П. Сенченкова и А.Н. Цыганковой «финансовая гра-
мотность представляет собой способность физических лиц управлять 
своими финансами и принимать эффективные краткосрочные и долго-
срочные финансовые решения» [10, с. 211]. 

М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова считают, что «финансовая грамотность 
представляет собой комплекс различных знаний, навыков, умений и 
установок в области финансов, а также личностно-социально-психоло-
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гических характеристик. Сформированность этих компонентов опреде-
ляет способность и готовность человека успешно выполнять различные 
роли в социально-экономической сфере» [9, c. 173]. 

По мнению А. Лусарди, ключевой составляющей финансовой гра-
мотности является умение работать с комплексными процентами, уметь 
различать их номинальные и реальные значения, а также понимать ос-
новы диверсификации рисков [17]. 

М. Ноктор считает, что финансовая грамотность это «способность 
выносить обоснованные суждения и принимать эффективные решения 
относительно использования денег и управления ими» [18]. Данное 
определение обладает достаточной гибкостью, поэтому многочисленные 
исследователи, в том числе Д. Бил и С.Б. Дельпачитра, А. Уортингтон и 
др. в своих работах активно использовали его [14; 20]. 

Другие ученые подошли к определению финансовой грамотности с 
точки зрения знаний. С. Дэйнс и Х. Хаберман, отталкиваясь от общего 
определения «грамотности» у П. Грэма [16], описали финансовую гра-
мотность как «способность интерпретировать, общаться, вычислять, вы-
рабатывать независимые суждения и предпринимать действия, вытека-
ющие из этих процессов, чтобы процветать в сложном финансовом 
мире» [15]. 

В нашей стране вопросам повышения финансовой грамотности 
населения также уделяется большое внимание. Так, в работах С.А. Ба-
буркина и Д.Т. Березина предлагается вводить специальные дисциплины 
для студентов вузов с целью повышения финансовой грамотности [1, 2]. 

В то же время В.М. Молоканов и Д.В. Моисеева предлагают созда-
вать необходимые компетенции в рамках дополнительного образования 
[7, 8]. 

В конце 2023 г. в России была принята обновленная «Стратегия по-
вышения финансовой грамотности и формирования финансовой куль-
туры до 2030 года» [11].  

Обновленная стратегия делает актуальным вопрос о связи финансо-
вой грамотности и ответственного финансового поведения – в частности, 
вопрос о роли программ повышения финансовой грамотности в форми-
ровании правильного финансового поведения. 

В последние годы особое внимание исследователей привлекает тема 
цифровой финансовой грамотности. В настоящее время термин «цифро-
визация» рассматривается в узком и широком смысле.  

В узком смысле под цифровизацией понимается перевод информа-
ции в цифровую форму, что способствует снижению затрат и появлению 
новых возможностей.  

В широком же смысле цифровизация рассматривается как современ-
ный общемировой тренд развития экономики и общества, основанный 
на преобразовании информации в цифровую форму и способствующий 
повышению эффективности экономики, уровня и качества жизни граж-
дан [12]. 

На уровне современного общества результатом и положительными 
последствиями цифровизации выступает: 

- экономический и социальный эффект для отдельных граждан, биз-
неса и общества в целом; 

- повышение уровня и качества жизни населения; 
- появление новых бизнес-моделей и форм ведения бизнеса; 
- рост прозрачности финансовых операций и пр. 
Несмотря на все достоинства цифровизация имеет и свои недо-

статки. К основным отрицательным последствиям внедрения цифрови-
зации экономики и современного общества можно отнести: 

- появление недобросовестных пользователей новых услуг; 
- цифровое мошенничество; 
- пиратство и распространение вредоносного контента [12]. 
В Калининградской области регулярно проводятся исследования 

уровня финансовой грамотности среди различных категорий населения 
[3, 4, 5].  

В ноябре – декабре 2024 года для определения глубины проникно-
вения цифровизации в текущую экономическую деятельность молодежи 
и ее влияния на финансовую грамотность было проведено исследование 
методом анкетирования среди студентов АНООВО «Калининградский 
институт управления» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта».  

Общее количество задействованных в исследовании респондентов 
составило 154 человека, в том числе: 58 студентов АНООВО «Калинин-
градский институт управления» и 96 студентов ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта», при этом в тестировании при-
нимали участие студенты как очного, так и заочного отделения. Респон-
дентам необходимо было ответить на вопросы анкеты, охватывающей 
основные тематические области финансовой грамотности. 

Обобщенные результаты тестирования по тематическим областям 
финансовой грамотности представлены на рис.1.  

 

 
Рис. 1 Сравнительные результаты тестирования уровня финансо-
вой грамотности студентов АНООВО «Калининградский инсти-
тут управления» и ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта» в ноябре - декабре 2024 года, % правильных 
ответов 

 
В целом студенческая аудитория показала достаточно высокий уро-

вень личной финансовой грамотности. При этом, как показал опрос, 
наиболее сильные «пробелы» у студентов наблюдаются по вопросам, 
связанным с государственным регулированием и контролем финансовых 
рынков, пенсионного обеспечения, страхования, а также цифровых фи-
нансовых активов и криптовалют. 

В сфере электронных платежных средств студенты обоих вузов про-
демонстрировали довольно высокий уровень осведомленности, при этом 
в возрастной категории 21-35 лет среднее значение правильных ответов 
составило 81%. Для сравнения: у студентов в возрастной категории 18-
20 лет аналогичный показатель составил 54%. 

На рис. 2 представлены результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас 
электронный кошелек или виртуальные карты, выпускаемые торговыми 
Интернет-площадками для оплаты покупок. Если «да», то какие?». 

Как показало исследование, у более 60% респондентов есть элек-
тронные кошельки и виртуальные карты, выпускаемые торговыми Ин-
тернет-площадками для оплаты покупок. При этом 84% опрошенных из 
тех, кто имеет электронный кошелек или виртуальную карту, отдали 
предпочтение «Wildberries», «Ozon» и «Яндекс.Маркет». 

 

 
Рис. 2 Результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас электронный 
кошелек или виртуальные карты, выпускаемые торговыми Интер-
нет-площадками для оплаты покупок. Если «да», то какие?», % от-
ветов 
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Среди преимуществ использования электронных кошельков, как по-
казано на рис. 3, большинство респондентов выделило наличие скидки 
на товар (56%), отсутствие комиссии при пополнении и выводе денег 
(23%), бесплатное обслуживание электронного кошелька (22%) и воз-
можность быстрого пополнения и вывода денег (19%). 

Среди недостатков лидирует отсутствие кэшбека при оплате (59%), 
трудности с выводом денег и возвратом средств (22% и 18% соответ-
ственно), а также пропажа денежных средств (5%). 

 

 
Рис. 3 Результаты ответа на вопрос «Какие преимущества и не-
достатки использования электронных кошельков Вы бы выделили 
(множественный выбор)», % 

 
Исследование также показало, почему респонденты, у которых нет 

электронного кошелька, не хотят его заводить (см. рис. 4). 
 

 
Рис. 4 Результаты ответа на вопрос «Почему у Вас нет (не хо-
тите заводить) электронного кошелька (множественный выбор)», 
% 

 
Большинство ответов сводится к вопросам безопасности использо-

вания электронных кошельков: 54% опрошенных опасаются за сохран-
ность своих персональных данных и 43% - за сохранность своих денеж-
ных средств. Отсутствие выгоды отметили 28% респондентов и только 
4% не знают, как пользоваться электронным кошельком. 

Таким образом, проведенное исследование показало достаточно вы-
сокий уровень проникновения цифровизации в текущую экономическую 
деятельность молодежи и влияния на ее финансовую грамотность.  

 
Выводы и заключение 
Финансовая грамотность - важный аспект жизнедеятельности совре-

менного человека и общества. Проведенный анализ научной литературы 
позволил выделить основные подходы к определению терминов «финан-
совая грамотность» и «цифровизация». 

В работе представлены результаты исследования глубины проник-
новения цифровизации в текущую экономическую деятельность моло-
дежи и ее влияния на финансовую грамотность. Исследование проводи-
лось в ноябре – декабре 2024 года методом анкетирования среди студен-
тов АНООВО «Калининградский институт управления» и ФГАОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им. И. Канта». Общее количе-
ство задействованных респондентов – 154 человека, при этом в тестиро-
вании принимали участие студенты как очного, так и заочного отделе-
ния.  

В целом студенческая аудитория показала достаточно высокий уро-
вень личной финансовой грамотности. При этом, как показал опрос, 
наиболее сильные «пробелы» у студентов наблюдаются по вопросам, 
связанным с государственным регулированием и контролем финансовых 
рынков, пенсионного обеспечения, страхования, а также цифровых фи-
нансовых активов и криптовалют. 

В сфере электронных платежных средств студенты продемонстри-
ровали довольно высокий уровень осведомленности. Как показало ис-
следование, у более 60% респондентов есть электронные кошельки и 
виртуальные карты, выпускаемые торговыми Интернет-площадками для 
оплаты покупок. Недоверие к использованию электронных кошельков, в 
основном, сводится к вопросам безопасности их использования. 

Статья дополняет существующий объем знаний о финансовой гра-
мотности и цифровизации и будет способствовать реализации эффек-
тивных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотно-
сти населения. 
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Финансовые антикризисные стратегии российских сырьевых 
компаний и их эффективность  
 
 
Крыжановский Александр Андреевич 
аспирант, кафедра международных финансов и бухгалтерского учета, Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики, 
alekskryzh999@gmail.com  
 
В статье рассмотрены вопросы, которые касаются стратегий управления сы-
рьевыми организациями в России в различные периоды кризисных проявле-
ний. Актуальность данной темы аргументируется сложной экономической 
ситуацией в стране и мире, где характеризуемые компании играют определя-
ющую роль в обеспечении стабильности, национальной безопасности. Вре-
мена потрясений, инициированных санкциями, глобальной нестабильностью 
цен на энергоносители, внутренними макроэкономическими проблемами, 
требуют разработки адаптивных и действенных финансовых стратегий. Од-
нако в литературе наблюдаются противоречия относительно учёта отдельных 
показателей (ESG-метрики, дивидендная политика, инвестиционная привле-
кательность и т. д.) в оценивании устойчивости предприятий. Цель исследо-
вания заключалась в анализе стратегических векторов функционирования 
российских сырьевых организаций в кризисные периоды с акцентом на клю-
чевые показатели, сопряжённые с оценкой устойчивости. Резюмировано, что 
наиболее успешные компании используют сбалансированный подход, инте-
грируя финансовые, экологические, инвестиционные метрики, что помогает 
сохранять конкурентоспособность на фоне нестабильности.  
Ключевые слова: адаптивные стратегии, дивидендная политика, инвести-
ции, кризисные периоды, сырьевые компании, устойчивое развитие, финан-
совые показатели, экономическая безопасность 
 
 

Введение 
В течение последних десятилетий российские сырьевые компании 

сталкиваются с многочисленными кризисными вызовами, в том числе, 
подразумеваются экономические санкции, колебания мировых цен на 
сырьё, пандемия COVID-19, геополитическая напряжённость, отчётливо 
проявляющаяся изменчивость внутреннего спроса. Финансовые страте-
гии таких организаций определяют их способность приспосабливаться к 
изменениям цен на товары, санкционному давлению, колебаниям валют-
ного курса, макроэкономическим шокам. 

Во времена кризисов, будь то финансовые спады 2008 и 2014 годов, 
сырьевые компании сталкиваются с рисками снижения экспортных до-
ходов, ухудшения инвестиционного климата, ограниченного доступа к 
международным рынкам капитала. В этой связи выбор действенных фи-
нансовых стратегий, в том числе, управление долгами, инвестициями, 
хеджирование рисков, оптимизация затрат, становится определяющей 
детерминантой их устойчивости. 

Помимо этого, трансформация глобальной экономики, вызванная 
переходом к углеродно-нейтральным технологиям, требует от сырьевых 
хозяйствующих субъектов модернизации финансовых стратегий, 
направленных на диверсификацию доходов и снижение зависимости от 
традиционных рынков.  

Ключевая проблема исследования заключается в необходимости 
оценки эффективности управленческих действий российских сырьевых 
организаций в кризисных условиях. Разные подходы, стратегические 
шаги, используемые ведущими представителями отрасли в отношении 
финансов, дают возможность выделить успешные практики, обнаружить 
области для совершенствования. Среди значимых вопросов — выбор по-
казателей, позволяющих оценивать параметры устойчивости. Изучение 
обозначенных аспектов представляется особенно значимым на фоне не-
стабильности мирового хозяйства, когда управление рисками и диверси-
фикация становятся определяющими факторами выживания, развития. 

 
Методы и материалы 
При подготовке статьи использовались сравнительный анализ, си-

стематизация, оценка статистических сводок, кейсов (практики конкрет-
ных отечественных компаний), обобщение. Обсуждаемая тема привле-
кает значительное внимание исследователей. Для удобства анализа ис-
точники, материалы сгруппированы по основным направлениям изыска-
ний: ESG и устойчивое развитие, финансовые стратегии, инвестицион-
ная привлекательность, а также влияние внешних факторов на отрасль. 

В публикации Г.А. Автончука, Г.Е. Позднякова [1] акцентируется 
внимание на рисках и вызовах, сопряженных с реализацией ESG-иници-
атив в сырьевом секторе, особенно в условиях поиска альтернативных 
источников энергии. Н.Ю. Жилюнов [4] описывает эко-инновационные 
тенденции в вертикально-интегрированных организациях, высвечивая 
важность внедрения экологичных технологий в целях повышения их 
устойчивости. Работа О.П. Черниковой [10] дополняет это обсуждение, 
поскольку описываются современные тренды составления отчетности. 

В.О. Беккер, Д.Я. Родин [2] исследуют дивидендные стратегии сы-
рьевых компаний, указывая на высокую значимость сбалансированного 
подхода к распределению прибыли для сохранения привлекательности 
акций. Е.С. Пряженцева, И.В. Павлова [9] делают упор на анализе фи-
нансовых показателей, опираясь на пример ПАО «Лукойл». Это позво-
ляет выявить ключевые факторы, воздействующие на успешное преодо-
ление кризисов. 

С.А. Беляев [3] анализирует последствия санкционного давления, 
которое влияет на привлекательность России как инвестиционного 
направления для зарубежных партнеров. Д.А. Иванова [5] даёт характе-
ристику специфическим рискам, свойственным минерально-сырьевому 
комплексу. 

К.Г. Нахапетян, А.В. Орлов [7] сосредоточены на роли нефтегазо-
вого сектора в обеспечении экономической безопасности государства, 
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что становится особенно актуально на фоне геополитической нестабиль-
ности. И. Морошкин [6] рассматривает текущую рыночную ситуацию, 
анализируя недооценённость акций российских сырьевых компаний, что 
отражает влияние краткосрочных внешних детерминант. Е. Поздеева [8] 
проводит обзор перспектив в анализируемой сфере. 

Обзор литературы позволяет сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, в изысканиях достаточно подробно освещается специфика влияния 
ESG-факторов, финансовых стратегий, внешних условий на сырьевые 
предприятия. Однако наблюдаются противоречия в подходах к оценке 
результативности устойчивого развития: одни авторы подчеркивают 
значимость экологических инициатив, другие - их финансовую нагрузку 
на компании. Во-вторых, слабо проработаны следующие аспекты: срав-
нительный анализ стратегий различных организаций в кризисных усло-
виях, конкретные механизмы приспособления с учётом санкционного 
давления, нестабильности, комплексный подход к интеграции ESG-ини-
циатив со стратегиями. 

 
Результаты и обсуждение 
Финансовая стратегия представляет собой долгосрочную систему 

управленческих решений, которые ориентированы на обеспечение 
устойчивости, эффективности, а также развития компании путем опти-
мального распределения, использования, привлечения финансовых ре-
сурсов с учетом внутренних и внешних факторов. Она представлена 
принципами и методами финансового планирования, инвестиционной 
деятельности, управления рисками, структурой капитала и ликвидно-
стью, адаптацией к изменяющимся экономическим условиям. 

Российские сырьевые компании демонстрируют различные страте-
гии управления в кризисные периоды, что позволяет оценить их устой-
чивость на фоне нестабильности. «Северсталь», «ММК» ориентируются 
на сохранение высокой дивидендной доходности, поддержание чистой 
денежной позиции. «ФосАгро» в ситуациях кризиса диверсифицирует 
экспортные потоки, увеличивая поставки в Латинскую Америку, что 
позволило организации наращивать выручку. «Газпром», «Роснефть» ак-
центируют внимание на стабильности поставок на внутреннем рынке. 
Они задействовали механизмы переориентации логистических потоков 
на дружественные страны, что помогло минимизировать потери от санк-
ций. «Лукойл», напротив, сделал ставку на сохранение прибыльности че-
рез сокращение издержек, оптимизацию расходов, что дало возможность 
удержать стабильные финансовые показатели в условиях снижения цен 
на нефть. «Норильский никель», специализирующийся на цветных ме-
таллах, успешно адаптируется к кризисным проявлениям посредством 
управления долгом и стабильного финансирования капитальных вложе-
ний. Например, в период пандемии 2020 года компания продолжала ре-
ализацию инвестиционных проектов, что поддерживало её долгосроч-
ную устойчивость. В свою очередь, «Алроса», крупнейший производи-
тель алмазов, продемонстрировала гибкость, переключив фокус на внут-
ренний рынок, что стало особенно актуально в условиях снижения ми-
рового спроса на ювелирные изделия. «Татнефть» сочетает диверсифи-
кацию бизнеса с наращиванием экспортных поставок в азиатские 
страны, что позволило предприятию минимизировать потери от сокра-
щения европейских клиентов [1, 3, 7, 10]. Подобные примеры подтвер-
ждают, что успешные стратегии российских сырьевых компаний опира-
ются на сочетание финансовой гибкости, экспортного перераспределе-
ния, адаптации к спросу. 

Проблематика финансовых стратегий управления российскими сы-
рьевыми компаниями в различные кризисные периоды затрагивает не-
сколько направлений исследований. 

Во-первых, она непосредственно связана с корпоративными финан-
сами, менеджментом, финансовой стратегией корпораций. В кризисные 
периоды рассматриваемые организации вынуждены разрабатывать и 
адаптировать управленческие шаги в отношении финансовых потоков, 
инвестиций, рисковых факторов, что делает анализ этих процессов акту-
альным для данного направления. 

Во-вторых, изучение кризисных явлений на финансовых рынках, их 
причин, последствий также является важнейшей частью изысканий. Сы-
рьевые компании особенно подвержены влиянию глобальных экономи-
ческих потрясений, включая падение цен на ресурсы, санкционное дав-
ление, валютные колебания. 

В-третьих, значимым аспектом служат инвестиции и финансовые 
инновации. На фоне кризиса предприятия задействуют новейшие ин-
струменты (структурированные продукты, производные решения для 
страхования рисков, а также альтернативные источники привлечения ка-
питала). 

При анализе результативности финансовых стратегий сырьевых ор-
ганизаций в РФ, особенно с учётом устойчивости в кризисные периоды 
последних лет, важно принимать во внимание специфику отрасли, гло-
бальные вызовы, локальные условия. Для этого уместно выделить сле-
дующие информативные показатели, сгруппированные по ключевым 
направлениям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Группы показателей для анализа результативности финан-
совых стратегий (составлено автором на основе [1, 3, 6, 8, 10]) 

 
При оценке финансовой устойчивости соответствующие показатели 

отражают способность организации сохранять стабильность в условиях 
экономических потрясений, волатильности цен на сырьё, санкционного 
давления. 

В этой группе выделяется коэффициент текущей ликвидности, кото-
рый показывает способность компании покрывать краткосрочные обяза-
тельства за счёт текущих активов. Также следует упомянуть о коэффи-
циенте автономии (доля собственного капитала в структуре источников 
финансирования). Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) - соотношение за-
долженности к прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации, от-
ражающее способность хозяйствующего субъекта обслуживать долги. 

В кризисные периоды (например, пандемия) «ЛУКОЙЛ» продемон-
стрировал стабильное соотношение Debt/EBITDA (на уровне около 1,0), 
что позволило ему сохранять высокую устойчивость в сравнении с «Рос-
нефтью», где этот показатель превышал 2,0. Это свидетельствует о боль-
шей способности «ЛУКОЙЛа» выдерживать долговую нагрузку, адапти-
роваться к снижению цен на нефть [6]. 

Что касается коэффициента финансовой зависимости (Debt-to-
Equity Ratio), то он показывает баланс между долгом и собственным ка-
питалом. 

«Роснефть» активно привлекала заёмное финансирование для инве-
стиций в Восточную Сибирь, что увеличило рассматриваемый коэффи-
циент до 65% в 2022 году, против 45% у «ЛУКОЙЛа». Хотя это снижало 
гибкость «Роснефти» в условиях кризиса, такая стратегия поддерживала 
долгосрочное развитие [6]. 

Следующая группа касается операционной эффективности. Соот-
ветствующие показатели позволяют оценить, насколько результативно 
компания задействует свои ресурсы в целях создания добавленной стои-
мости. 

В данной связи важно обратить внимание на рентабельность продаж 
(ROS) - отношение чистой прибыли к выручке, отражающее, какую 
часть дохода организация сохраняет как прибыль. 

Также весьма значим учёт рентабельности активов (ROA). У «ЛУ-
КОЙЛа» показатель составлял 6–8% в стабильные периоды, даже в кри-
зисных условиях (2020 год). В то же время, у «Роснефти» он упал до 3%, 
что указывало на более высокую чувствительность к изменениям внеш-
ней среды [6]. 

Следующие параметры сопряжены со скоростью оборачиваемости 
запасов и дебиторской задолженности, а также с показателем EBITDA 
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Margin (доля операционной прибыли в выручке предприятия). У компа-
ний, работающих на экспорт («НОВАТЭК»), он в среднем превышал 
30% в 2021 году, благодаря долгосрочным контрактам на поставки СПГ. 
Для сравнения, у организаций внутреннего рынка («Башнефть») 
EBITDA Margin находился на уровне 20-25%, отражая зависимость от 
внутреннего спроса [6]. 

Относительно инвестиционной деятельности важно подчеркнуть, 
что показатели этого блока помогают оценивать стратегические решения 
хозяйствующих субъектов в области капитальных вложений, диверси-
фикации [3]. 

Так, учитывается коэффициент капитальных затрат, отражающий 
объёмы инвестиций в развитие компании. В ходе реализации стратегии 
«Роснефть» выделяла до 30% выручки на развитие добычи и перера-
ботки, что превышало аналогичный показатель у «ЛУКОЙЛа» (20-22%) 
[6]. Такой подход был оправдан в долгосрочной перспективе, но созда-
вал риски в кризисных периодах. 

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности показы-
вает динамику вложений, их влияние на ликвидность организации. К 
примеру, у «НОВАТЭКа» в 2021 году этот показатель был положитель-
ным, что указывает на его успешное управление инвестициями даже в 
условиях санкционного давления [6]. 

Рыночная капитализация и её изменение — весьма значимый инди-
катор доверия инвесторов. При этом ценный показатель связан с дина-
микой стоимости акций - особенно важна для публичных компаний. Так, 
в 2020 году акции экспортно-ориентированного «НОВАТЭКа» показали 
меньшую волатильность по сравнению с «Роснефтью», что объясняется 
низкой зависимостью от краткосрочных колебаний цен на нефть. Капи-
тализация «НОВАТЭКа» в тот период оставалась на уровне 6 трлн руб-
лей, а у «Роснефти» были сильные просадки [6]. 

Ещё один параметр - дивидендная доходность (значим для органи-
заций, придерживающихся соответствующей стратегии) [2]. В течение 
последних лет «ЛУКОЙЛ» демонстрировал величину выше 7%, что де-
лало его более привлекательным для инвесторов в кризисные периоды 
[6]. У «Северстали» показатель составляет в 2024 году 11%, а у «ММК» 
- более 15% [8]. Это свидетельствует о высокой инвестиционной привле-
кательности данных компаний, несмотря на кризисные периоды.  

В условиях современности требуется принимать во внимание 
тренды устойчивого развития, что становится всё более актуальным для 
российских сырьевых предприятий. Этому соответствует ряд показате-
лей:  

- объём выбросов СО₂ на единицу продукции; 
- инвестиции в «зелёные» технологии, проекты; 
- уровень вовлечения локальных сообществ (социальная стабиль-

ность в регионах присутствия) [1, 4]. 
В качестве примера целесообразно привести инициативы «НО-

ВАТЭКа» по снижению выбросов углекислого газа, благодаря чему он 
стал лидером в секторе СПГ по экологическим стандартам. «Роснефть» 
направляла значительные средства на развитие социальной инфраструк-
туры, что укрепляло её позиции на внутреннем рынке, но увеличивало 
долговую нагрузку [6]. 

Наконец, очень значим учёт кризисных индикаторов. Эти показа-
тели помогают оценивать устойчивость компании к внешним шокам, к 
примеру, геополитическим рискам, пандемиям, санкциям. 

Принимается во внимание чистый денежный поток (отражает нали-
чие ликвидности для покрытия обязательств в условиях кризиса). «НО-
ВАТЭК» показал лучший результат в непростые годы, сохранив поло-
жительное значение показателя даже при падении цен на энергоносители 
[6]. 

Ещё один параметр - валютный риск (речь идёт о доле доходов / рас-
ходов в валюте, что важно для предприятий с экспортной ориентацией, 
в частности, «НОВАТЭК» [6], а также «ФосАгро», которая нарастила 
экспорт в Латинскую Америку в 1,5 раза, компенсируя снижение поста-
вок в Европу [8]). Это подчёркивает важность диверсификации экспорт-
ных потоков для обеспечения устойчивости. 

Далее целесообразно обратиться к сравнительному анализу по стра-
тегиям. Сырьевые компании в России часто следуют разным ориентирам 
- экспортно-ориентированным, диверсифицированным, внутреннего 
рынка. Для каждого стратегического направления возможно выделить 
приоритетные показатели (таблица 1): 

 
Таблица 1  
Рекомендации по выбору показателей, определяющих эффектив-
ность финансовых стратегий сырьевых организаций  
(составлено автором на основе [1, 3, 6, 8, 10]) 
Тип хозяйствующего субъекта  
(по стратегическому вектору) 

Перечень  
показателей 

Экспортно-ориентированные Валютный доход, маржа по экспорт-
ным контрактам, устойчивость к коле-
баниям цен на мировых рынках. 

Компании внутреннего  
рынка 

Стабильность внутреннего спроса, 
расходы на логистику, диверсифика-
ция продуктового портфеля. 

Диверсифицированные Баланс между сегментами бизнеса, ин-
новационная активность, распределе-
ние рисков между рынками. 

 
Указанные в таблице параметры позволят всесторонне оценить эф-

фективность финансовых стратегий российских сырьевых предприятий 
в условиях кризиса. Их применение способствует выявлению сильных и 
слабых сторон, а также формированию рекомендаций для адаптации 
стратегий к текущим вызовам. 

 
Выводы 
Проведённый анализ показал, что успешность адаптации и устойчи-

вости российских сырьевых компаний в кризисные периоды во многом 
зависит от комплексного подхода к реализации стратегий. В рамках ис-
следования было выявлено, что наиболее значимыми метриками, опре-
деляющими их эффективность, являются: финансовые показатели, пара-
метры устойчивого развития и ESG, инвестиционные индикаторы.  

Невзирая на их широкое обсуждение в литературе, остаётся острой 
необходимость в дальнейшей разработке стратегий, которые смогли бы 
интегрировать следование достижению показателей в единую управлен-
ческую систему. Помимо этого, резюмировано, что экологические и со-
циальные аспекты, хотя и являются перспективными, часто недоста-
точно увязаны с экономической результативностью. 

Таким образом, для повышения устойчивости отечественных хозяй-
ствующих субъектов сырьевого сектора во времена кризисов важно за-
действовать систему сбалансированных метрик, которая включала бы 
показатели финансовой эффективности, инвестиционной привлекатель-
ности. Формирование соответствующих стратегий потребует более глу-
бокого междисциплинарного анализа, что создаёт поле для последую-
щих изысканий. 
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The article discusses issues related to the management strategies of raw materials organizations 

in Russia during various periods of crisis manifestations. The relevance of this topic is 
justified by the difficult economic situation in the country and the world, where the 
companies described play a decisive role in ensuring stability and national security. Times 
of turmoil triggered by sanctions, global instability in energy prices, and internal 
macroeconomic problems require the development of adaptive and effective management 
strategies. However, there are contradictions in the literature regarding the accounting of 
individual indicators (ESG metrics, dividend policy, investment attractiveness, etc.) in 
assessing the sustainability of enterprises. The purpose of the study was to analyze the 
strategic vectors of the functioning of Russian commodity organizations in crisis periods 
with an emphasis on key indicators associated with the assessment of sustainability. It is 
summarized that the most successful companies use a balanced approach, integrating 
financial, environmental, and investment metrics, which helps to maintain 
competitiveness against the background of instability. The materials presented will be 
useful to business leaders, specialists in the field of strategic management, government 
agencies involved in regulating the commodity sector, as well as researchers who study 
adaptive mechanisms in the face of shocks. 
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В статье рассматривается финансовый инжиниринг как важная составляю-
щая современной финансовой теории и практики. Описываются основные 
концепции и задачи финансового инжиниринга, такие как разработка инно-
вационных финансовых инструментов, управление рисками и создание опти-
мальных систем финансового управления. Анализируются перспективы раз-
вития финансового инжиниринга на российском финансовом рынке с учетом 
глобальных экономических тенденций и рисков. Рассматривается использо-
вание кредитных деривативов и секьюритизации активов в международной 
практике. Особое внимание уделяется применению блокчейна и цифровых 
финансовых активов в финансовых операциях. В статье также рассматрива-
ются примеры продуктов финансового инжиниринга, таких как кредитно-де-
фолтные свопы и пулы ликвидности, а также роль финансовых инженеров в 
разработке и внедрении инновационных решений. 
Ключевые слова: финансовый инжиниринг, финансовые инструменты, 
управление рисками, кредитные деривативы, секьюритизация, блокчейн, 
цифровые финансовые активы, кредитно-дефолтные свопы, пулы ликвидно-
сти, финансовый рынок, инновации. 
 

Введение 
Финансовый инжиниринг играет ключевую роль в современном фи-

нансовом секторе, представляя собой процесс разработки и внедрения 
инновационных финансовых продуктов и технологий. Его основная за-
дача заключается в объединении различных финансовых инструментов 
с целью оптимизации управления рисками и повышения эффективности 
инвестиционных стратегий. Благодаря финансовому инжинирингу появ-
ляется возможность разработки новейших финансовых продуктов, ин-
струментов, стратегий и оптимальных решений для проведения опера-
ций финансового характера.  

Актуальность исследования продуктов и технологий финансового 
инжиниринга и реализуемых с их помощью стратегий не может быть пе-
реоценена в условиях стремительно меняющейся экономической среды, 
которую характеризуют глобализация, цифровизация и появление новых 
финансовых вызовов и возможностей. Финансовый инжиниринг пред-
ставляет собой сферу теоретической и практической деятельности, в ко-
торой сливаются предметные области экономики, финансов, матема-
тики, статистики, а также информационных технологий, что делает его 
ключевым инструментом для создания принципиально инновационных 
решений, направленных на удовлетворение потребностей как отдельных 
субъектов (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников, ин-
фраструктурных элементов), так и целых экономических и финансовых 
систем.  

Цель проводимого исследования видится в анализе финансового ин-
жиниринга как одного из ключевых элементов современной финансовой 
теории и практики. В соответствии с поставленной целью предполага-
ется необходимость решения следующих задач в рамках данного иссле-
дования: рассмотреть ключевые концепции и направления финансового 
инжиниринга, такие как разработка инновационных финансовых ин-
струментов, управление рисками и создание эффективных систем фи-
нансового управления; определить содержание и специфику деятельно-
сти финансовых инженеров в современных условиях; провести анализ 
происходящих изменений в продуктах финансового инжиниринга с ак-
центом на современные тенденции развития российского финансового 
рынка в условиях глобальных экономических изменений. 

 
Методы и материалы исследования 
Эмпирической основой проводимого авторами исследования послу-

жили разнообразные статистические и аналитические данные, характе-
ризующие процедуры использования и особенности применения про-
дуктов и технологий финансового инжиниринга при решении широкого 
спектра практических проблем, возникающих у различных экономиче-
ских субъектов. Проведенное исследование основывается на традицион-
ных методах научного познания: классификация, сравнение, обобщение, 
логический, сравнительный, статистический анализ.  

 
Результаты и обсуждение 
Финансовый инжиниринг рассматривается как процесс разработки 

и реализации сложных финансовых решений, направленных на повыше-
ние эффективности осуществляемых операций с учетом необходимости 
минимизации рисков, включая рыночные и кредитные риски. Основное 
внимание уделяется комбинированию различных финансовых инстру-
ментов для достижения оптимальной стратегии управления рисками.  

Финансовый инжиниринг можно охарактеризовать, как объедине-
ние финансовых инструментов с различными параметрами риска и до-
ходности для реализации инвестиционной стратегии бизнеса. Однако не 
следует рассматривать финансовый инжиниринг исключительно в каче-
стве инновационных финансовых инструментов и операций, ведь не ме-
нее важен творческий подход к решению проблем, связанных с управле-
нием стоимостью бизнеса, анализом проектов, инвестиционным модели-
рованием и, что особенно важно, минимизацией финансовых рисков [1]. 
Одной из ключевых задач финансового инжиниринга является разра-
ботка оптимальной системы финансового управления, которая позволит 
не только эффективно управлять финансовыми потоками, но и снижать 
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риски, связанные с волатильностью рынка, изменениями процентных 
ставок и другими факторами [2]. Это позволяет более точно настроить 
финансовую стратегию под конкретные потребности бизнеса или инве-
стора, а также более эффективно управлять различными видами рисков.  

Управление рисками занимает центральное место в финансовом ин-
жиниринге, который включает в себя разработку комплексных систем 
финансового управления, направленных на минимизацию различных ви-
дов рисков, начиная от рыночных и кредитных рисков и заканчивая опе-
рационными и регуляторными рисками. Это достигается за счет исполь-
зования различных инструментов и методов, включая хеджирование, ди-
версификацию и страхование, а также за счет разработки строгих проце-
дур контроля и мониторинга рисков [3]. 

Одной из задач финансового инжиниринга является достижения ба-
ланса интересов поставщиков и потребителей различных финансовых 
продуктов или услуг. Необходимость принятия компромиссных реше-
ний чаще всего проявляется между капиталами или компонентами капи-
тала, между различными временными горизонтами, а также между капи-
талами, принадлежащими организации, и капиталами, принадлежащими 
другим заинтересованным сторонам или не принадлежащими никому 
[4].  

Цифровизация в финансовой отрасли позволила таким технологиям, 
как передовая аналитика, машинное обучение, искусственный интел-
лект, большие данные и облако, проникнуть и изменить то, как финансо-
вые учреждения конкурируют на рынке [5]. При этом отметим, что осо-
бый акцент в цифровой экономике делается на «сквозные» цифровые 
технологии [6]. В последние несколько лет получили развитие инстру-
менты финансирования инвестиций инновационного характера, обу-
словленного цифровым трендом всех сфер жизнедеятельности, в частно-
сти, краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг [7]. Благодаря цифро-
визации соответствующим образом модернизируются вполне традици-
онные финансовые продукты и технологии [8]. 

В свете изложенного, по нашему мнению, для российского финан-
сового рынка можно выделить пять ключевых направлений дальнейшего 
развития финансового инжиниринга: создание условий для усиления 
роли финансового рынка в финансировании трансформации российской 
экономики, защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, 
повышение финансовой доступности для граждан и бизнеса, трансфор-
мация внешнеторговых платежей и расчетов, цифровизация финансо-
вого рынка и развитие платежной инфраструктуры, а также обеспечение 
финансовой стабильности [9].  

В то же время существуют и риски для развития российского финан-
сового рынка, включая возможность глобального кризиса в 2025 году на 
фоне усиления «деглобализации» мировой экономики, нарастания в 
мире геополитической и финансовой нестабильности, в том числе вслед-
ствие возможного обострения отношений Китая и США. В таком сцена-
рии мировой спрос может резко упасть, а ВВП Российской Федерации 
может снизиться. Инфляционное давление также может возрасти вслед-
ствие глобального финансового кризиса и усиления санкционных огра-
ничений [10]. 

Зарубежный опыт демонстрирует активное использование кредит-
ных деривативов как инструментов перераспределения кредитного 
риска. Не менее важным инструментом финансового инжиниринга явля-
ется секьюритизация активов, который позволяет трансформировать не-
ликвидные активы в ликвидные ценные бумаги. Зарубежный опыт пока-
зывает, что секьюритизация может быть успешно применена к различ-
ным видам активов, включая ипотечные кредиты, автокредиты, потреби-
тельские кредиты и другие виды дебиторской задолженности. Секьюри-
тизация позволяет банкам высвобождать капитал, снижать кредитный 
риск и повышать ликвидность баланса.  

Секьюритизация ипотечных кредитов (Mortgage-Backed Securities, 
MBS), широко распространенная в США, является ярким примером. 
Банки, выдавая ипотечные кредиты, объединяют их в пулы, которые за-
тем секьюритизируются, выпуская ценные бумаги (MBS), продаваемые 
инвесторам. Инжиниринговая составляющая здесь заключается в преоб-
разовании неликвидных активов (ипотечных кредитов) в ликвидные цен-
ные бумаги и в распределении рисков между различными классами ин-
весторов через транши с разным уровнем приоритета и доходности. Од-
нако кризис 2008 года показал, что чрезмерная секьюритизация и недо-
статочный контроль за качеством ипотечных кредитов могут привести к 

серьезным последствиям, подчеркивая необходимость строгого регули-
рования и контроля за подобными операциями. 

Другой пример – создание сложных деривативных продуктов, таких 
как Collateralized Debt Obligations (CDO). CDO представляют собой 
сложные ценные бумаги, обеспеченные пулом активов, например, обли-
гациями, кредитами, другими CDO, и структурированные на транши с 
разным уровнем риска и доходности. Инжиниринговая составляющая за-
ключается в комбинировании различных видов долгов в один инстру-
мент и перераспределении рисков между траншами, создавая инстру-
менты с заданными характеристиками риска и доходности. Однако CDO, 
обеспеченные низкокачественными активами, такими как субстандарт-
ные ипотечные кредиты, стали одним из факторов, усугубивших финан-
совый кризис 2008 года, подчеркивая необходимость тщательного ана-
лиза активов и адекватной оценки рисков при создании таких инстру-
ментов. 

Использование блокчейна и криптовалют в финансовых операциях 
представляет собой новое направление в финансовом инжиниринге. Со-
здание децентрализованных финансовых платформ (DeFi) позволяет со-
вершать финансовые операции (кредитование, займы, обмен) без по-
средников. Инжиниринговая составляющая в данном случае заключа-
ется в использовании технологии блокчейн для создания прозрачной, 
безопасной и децентрализованной финансовой инфраструктуры, а также 
в разработке смарт-контрактов, которые автоматически выполняют 
условия сделки [11]. 

Финансовый инжиниринг подразумевает под собой создание инно-
вационных финансовых продуктов, процессов и решений, что требует от 
людей, занимающихся этим творческим видом деятельности, поиска но-
вых подходов к решению различных проблем в финансовой сфере. Про-
фессионалы, которые придумывают эти нововведения для решения все-
возможных бизнес-проблем и называются финансовыми инженерами. 
Их задачей может являться как непосредственно разработка, так и видо-
изменение существующих финансовых продуктов, инструментов, стра-
тегий и т.д. Финансовые инженеры действуют исходя из потребностей 
их клиентов, создавая финансовые решения, необходимые различным 
участникам хозяйственной деятельности [12]. 

Финансовый инженер в процессе своей деятельности занимается 
следующим: исследует экономические условия, закономерности и 
тренды, постоянно обновляет свои знания; использует математические и 
статистические инструменты для решения поставленных перед ним за-
дач; интегрируют технологии и данные для прогнозирования рынков; 
разрабатывает и внедряет сложные финансовые модели для риск-ме-
неджмента, оценки и финансовой оптимизации; взаимодействует с ши-
роким кругом заинтересованных сторон – клиентурой, руководством, 
привлеченными специалистами и прочими; оценивает риски, связанные 
с внедрением инноваций, и предлагает пути их снижения; прогнозируют 
финансовые результаты потенциальных решений; обеспечивает соблю-
дение нормативно-правовым требованиям и стандартам [13; 14].  

Учитывая изложенное выше, можно заключить, что финансовый ин-
женер – это специалист финансового рынка, который должен обладать 
широкими познаниями в экономике, финансах, а также смежных обла-
стях, развитыми практическими навыками и системным подходом, кото-
рый при этом должен быть не лишен творческих способностей, позволя-
ющих при помощи создания финансовых инструментов, технологий и 
стратегий решать различные экономические проблемы. 

В рамках дальнейшего исследования рассмотрим три вида продук-
тов финансового инжиниринга: кредитно-дефолтные свопы, цифровые 
финансовые актив и пулы ликвидности. Эти инструменты пока не полу-
чили широкого распространения в российской практике, однако их 
можно считать весьма перспективными и востребованными. 

Во времена высокой процентной ставки и отсутствия драйверов к ее 
снижению на долговом российском рынке наблюдается тренд, связан-
ный с повышением стоимости денег, которые привлекаются через такой 
финансовый инструмент, как облигации. Кроме того, в настоящее время 
на рынке можно наблюдать увеличение количества частных инвесторов 
не только на долговом рынке, но и в целом, в сегменте бумаг с высокой 
доходностью. Причина, по которой отмечается повышенный интерес к 
высокодоходным ценным бумагам, заключается в том, что на рынке сни-
жается надежность облигационных займов на финансовом рынке, что 
выражается через повышенный кредитный риск, который в свою очередь 
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связан со снижением возможности эмитентов проводить необходимые 
выплаты по долговым инструментам, т.е. эмитенту труднее обслуживать 
свои долги.  

Одним из способ разрешения проблемы, связанной с обслужива-
нием долга, и в целом для снижения отрицательных экономических по-
следствий, которые могут быть вызваны проблемой с погашением долга, 
является использование кредитных производных финансовых инстру-
ментов, на которые можно частично или полностью переложить кредит-
ный риск, посредством передачи данного риска иной стороне, а также 
получение денежного возмещения или компенсации, в том случае, если 
потенциальный кредитный риск будет реализован. Среди наиболее рас-
пространенных кредитных деривативов следует обратить особое внима-
ние на кредитно-дефолтные свопы, они же – credit-default swaps (CDS) 
[15]. 

Функционал работы данного финансового инструмента схож с 
принципами, соответствующими страхованию. В дальнейшем использо-
вание кредитно-дефолтных свопов позволило лучше контролировать 
кредитный риск, в том числе после появления данного инструмента, ор-
ганизации вроде пенсионных фондов получили возможность держать на 
своем балансе долговые обязательства организаций, имеющих не высо-
кий рейтинг надежности, поскольку через использование CDS они могут 
страховать свои риски в крупных банковских организациях, имеющих 
высокий рейтинг надежности. В свою очередь банки могут влиять на ве-
личину крупных рисковых кредитов на своем балансе посредством стра-
хования излишка неблагоприятной задолженности, тем самым освобож-
дая для себя дополнительные резервы [16]. 

Проведение сделок по покупке и продаже кредитно-дефолтных сво-
пов свойственно институциональным инвесторам. Розничный инвестор 
лишь может использовать данные о CDS как об ориентире, который от-
ражает финансовое состояние компании, то есть своп отражает надеж-
ность вложения денежных средств в ценные бумаги эмитента. Величина 
выплачиваемых покупателем премий преимущественно зависит от того, 
насколько рискованными являются ценные бумаги эмитента, вследствие 
чего в период экономического кризиса и ухудшения финансового состо-
яния компании стоимость облигаций на рынке снижается. В результате 
образуется обратная зависимость стоимости CDS, а именно страховых 
платежей со стороны покупателя и вероятности наступления события, 
способного отрицательно сказаться на финансовой стабильности заем-
щика. Иными словами, чем выше риск, тем больше покупатель CDS дол-
жен платить за хеджирование кредитного риска, и наоборот. Довольно 
часто факт роста стоимости «страховки» позволяет инвестору раньше 
узнать о потенциальном ухудшении финансового состояния заемщика, 
прежде чем об этом сообщат агентства, определяющие рейтинг для ком-
пании эмитента, который отражает надежность данной организации и ее 
возможность отвечать по долгам [17]. 

В условиях глобальной цифровой трансформации финансовых си-
стем и усиления санкционного давления на экономику России цифровые 
финансовые активы (далее – ЦФА) становятся стратегически значимым 
инструментом для модернизации финансового сектора, обеспечения тех-
нологического суверенитета и интеграции в мировые инновационные 
процессы. Принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» зало-
жило правовые основы для легализации цифровых активов, что отражает 
стремление государства адаптировать законодательство к вызовам циф-
ровой эпохи [18]. 

Актуальность развития инструментария ЦФА в Российской Федера-
ции обусловлена их потенциалом для решения ключевых задач: сниже-
ние зависимости от традиционных финансовых инфраструктур, осо-
бенно в контексте ограничений на международные расчеты; стимулиро-
вание инвестиционной активности через токенизацию активов, упроща-
ющую доступ к капиталу для малого и среднего бизнеса; развитие циф-
ровой экономики в рамках национальных проектов, где ЦФА выступают 
драйвером для fintech-стартапов и инновационных бизнес-моделей. Под 
ЦФА следует понимать юридически закрепленную в Российской Феде-
рации категорию цифровых активов, представляющую собой электрон-
ные записи в информационной системе на базе распределённых ре-
естров, обеспечивающих криптографическую защиту и неизменность 
данных.  

По итогам 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении 
составляет 154,32 млрд. руб. (+383,69% по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года), пиковое значение было достигнуто в ноябре 
и составило более 200 млрд. руб. В обращении находится 708 выпусков 
(+198,73%). За декабрь было размещено 147 новых ЦФА на 71,36 млрд. 
руб. Для сравнения, в ноябре было размещено 113 ЦФА на 25,58 млрд. 
руб. Наибольшую долю по объему размещения ЦФА занимают эми-
тенты финансового сектора – 75,46%, остальные 24,54% – реальный сек-
тор. По количеству выпусков ЦФА лидером является финансовый сек-
тор: отрасли «банки» и «финансовые рынки» с совокупности составляют 
64,66% от общего количества выпусков ЦФА. Также в тройку лидеров 
входит ИТ-сектор, на который приходится 9,12% от всех выпусков ЦФА 
(таблица 1) [19]. 

 
Таблица 1 
Структура выпусков ЦФА по отраслям (по количеству ЦФА) 

№ Отрасль ЦФА по от-
раслям, 

шт. 

Доля, %

1 Банки 328 46,0 
2 Финансовые рынки 133 18,6 
3 ИТ сервисы и программное обеспечение 65 9,1 
4 Оптовая торговля 25 3,5 
5 Строительство зданий 20 2,8 
6 Специализированная розничная торговля 16 2,2 
7 Лизинг и аренда 11 1,5 
8 Профессиональные услуги 11 1,5 
9 Связь и телекоммуникация 8 1,1 

10 Недвижимость и фонды недвижимости 8 1,1 
11 Производство строительных материалов 8 1,1 
12 Остальные отрасли 80 11,2 
13 Итого 713 100,0 

Источник: составлено авторами на основе данных [19]. 
 
Интересным продуктом финансового инжиниринга является один из 

ключевых компонентов децентрализованных финансов (DeFi) и техно-
логии блокчейна – пул ликвидности. Данный инструмент играет важную 
роль в обеспечении ликвидности на различных платформах и протоко-
лах. Пулы ликвидности представляют собой формы коллективного фи-
нансирования, которые могут не только расширить возможности инве-
сторов, но и значительно повысить ликвидность и объемы торгов на 
бирже. В контексте криптовалют под LP (liquidity pool) принято пони-
мать некую совокупность токенов, объединенных в одном месте и забло-
кированных в смарт-контракте [20].  

Пулы собирают средства от множества инвесторов для покупки 
большого количества различных активов, что позволяет достичь значи-
тельной диверсификации инвестиций и снизить риски. В отличие от тра-
диционных финансовых систем, где ликвидность часто сосредоточена в 
руках крупных учреждений и участников рынка, указанный инструмент 
позволяет каждому пользователю внести свои активы в общую массу, 
создавая возможность для мгновенного обмена и торговли. Это не 
только способствует более эффективному ценообразованию, но и предо-
ставляет пользователям возможность зарабатывать на процентах от сде-
лок, которые происходят с использованием их средств. В этом контексте 
стоит рассмотреть, как работают пулы ликвидности, какие механизмы 
стимулируют участников к их использованию и каковы потенциальные 
риски и преимущества, связанные с этой формой взаимодействия в усло-
виях криптовалютного рынка.  

Известно, что торговля проводится на децентрализованных биржах 
DEX, посредством использования автоматического маркет-мейкера 
(АММ), который не только обеспечивает торговлю в системе, но и 
предоставляет ликвидность в пул ликвидности. Таким образом, любой 
пользователь сети может стать маркет-мейкером и получать комиссию 
за предоставление ликвидности. АММ использует математическую фор-
мулу для расчета цен активов, оценивая активы в соответствии с алго-
ритмом ценообразования, а не при помощи книги ордеров. Ордербук 
представляет собой набор текущих открытых ордеров на том или ином 
рынке. При помощи книги ордеров – системы, сопоставляющей один ор-
дер с другим – и происходит торговля на централизованных биржах 
(СЕХ). 



 

 438

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Маркет-мейкеры на централизованных биржах сами обеспечивают 
цену и поддерживают минимальный спред между спросом и предложе-
нием. В отличие от СЕХ, на DEX, как упоминалось раннее, торговля про-
исходит при помощи автоматического маркет-мейкера, способствую-
щего созданию рынка на блокчейне практически любому пользователю. 
Формула оценки стоимости актива при помощи АММ может меняться в 
зависимости от протокола. Так, в наиболее общем виде формулу можно 
представить следующим образом: x · y = k, где: x – количество одного 
токена в пуле ликвидности, y – количество другого токена, а k – кон-
станта, означающая, что общая ликвидность пула всегда должна оста-
ваться неизменной [21].  

Если рассматривать использование «бассейнов» ликвидности в тра-
диционных финансах (вне DeFi), то важно выделить активы, которые мо-
гут быть включены в такие пулы. Это могут быть как традиционные фи-
нансовые инструменты, такие как акции, облигации, так и альтернатив-
ные инвестиции, к примеру недвижимость, стартапы или даже предметы 
искусства, а также активы, которые пользовательский интерес к которым 
недостаточно развит: инвестиции в венчурный капитал или в малые и 
средние предприятия, которые нуждаются в финансировании. 

В российской практике существуют примеры пулов ликвидности. 
Однако в отличие от DeFi они представлены фондами денежного рынка. 
Такие фонды объединяют деньги инвесторов в общий пул и размещают 
их в операциях РЕПО с центральным контрагентом. Большинство опера-
ций РЕПО совершается через Национальный клиринговый центр и обес-
печивается надёжными ликвидными активами – облигациями федераль-
ного займа, корпоративными облигациями, акциями, паями ETF, депози-
тарными расписками или клиринговым сертификатом участия (КСУ) 
[22]. КСУ – это право на долю в имущественном пуле, состоящем из цен-
ных бумаг. По истечении срока центральный контрагент выкупает у ин-
вестора КСУ, возвращая сумму займа с процентами.  

Фонды ликвидности не предоставляют инвесторам купонов и диви-
дендов. Прибыль в таких фондах возникает в результате увеличения их 
котировок. Получение доходности или увеличение стоимости фонда 
происходит ежедневно. Доходность на денежном рынке напрямую зави-
сит от величины ключевой ставки и доступности денежной массы в фи-
нансовой системе. В современных условиях для многих инвесторов 
важно, чтобы финансовые инструменты обеспечили дополнительную 
доходность и защиту от инфляции. Поэтому можно предположить, что 
создание пула ликвидности, состоящего преимущественно из традици-
онных финансовых инструментов, может привлечь новых инвесторов 
как на биржу, так и в целом на финансовый рынок, способствуя более 
производительному и эффективному использованию свободных денеж-
ных средств. 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы и обобщения. Финансовый инжиниринг представляет собой 
ключевой элемент современной финансовой теории и практики, способ-
ствуя созданию инновационных инструментов и стратегий управления 
рисками. Его применение охватывает широкий спектр задач: от разра-
ботки новых финансовых продуктов, таких как кредитно-дефолтные 
свопы и пулы ликвидности, до использования технологий блокчейна и 
цифровых финансовых активов в финансовых операциях.  

В условиях глобальных экономических изменений и рисков финан-
совый инжиниринг играет важную роль в адаптации компаний и финан-
совых институтов к новым вызовам, помогая оптимизировать стоимость 
финансирования, перераспределять риски и находить эффективные ре-
шения для стабильного развития рынка. Перспективы его развития на 
российском финансовом рынке связаны с дальнейшей интеграцией меж-
дународных практик, таких как секьюритизация активов и использова-
ние кредитных деривативов, что открывает новые возможности для по-
вышения устойчивости и конкурентоспособности финансовой системы. 
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Makovetskiy M.Yu., Berkin V.V., Nosov A.S., Podgornaya E.O. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article considers financial engineering as an important component of modern financial 

theory and practice. The article describes the main concepts and tasks of financial 
engineering, such as the development of innovative financial instruments, risk 
management and the creation of optimal financial management systems. The prospects 
for the development of financial engineering in the Russian financial market are analyzed, 
taking into account global economic trends and risks. The use of credit derivatives and 
asset securitization in international practice is considered. Particular attention is paid to 
the use of blockchain and digital financial assets in financial transactions. The article also 
considers examples of financial engineering products, such as credit default swaps and 
liquidity pools, as well as the role of financial engineers in the development and 
implementation of innovative solutions.  
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Зарубежный опыт внедрения и развития патрисипаторного 
бюджетирования 
 
 
Мальчикова Мария Игоревна 
независимый исследователь, 230431@edu.fa.ru 
 
Партисипаторное бюджетирование, которое начало свое развитие с Португа-
лии, затем получило распространение на зарубежные страны и Российскую 
Федерацию в том числе, создает условия для развития демократии, позволяет 
решать проблемы социума, интегрируя его и вовлекая в данный процесс, а 
также повышает доверие к власти. В настоящей статье автором изучен опыт 
внедрения и развития партисипаторного бюджетирования в разных зарубеж-
ных странах, что позволило выявить важные факторы, определяющие усло-
вия его развития. Подробное изучение зарубежного опыта дало возможность 
определить условия, которые могут ограничить развитие партисипаторного 
и инициативного бюджетирования, а также те, которые могут способствовать 
его развитию.  
Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование, инициативное бюдже-
тирование, практика партисипаторного бюджетирования, распределение 
средств бюджета, бюджет участия.  
 
 

В течение нескольких последних десятилетий различные страны мира 
столкнулись с необходимостью повышения доверия граждан к бюджет-
ной системе, необходимостью повышения ее прозрачности. Для гармо-
ничного развития государства, соответствующего запросам граждан, 
необходимо их вовлечение в бюджетный процесс и взаимодействие гос-
ударственных органов с населением. Одним из способов решения дан-
ной проблемы стало введение инициативного или партисипаторного 
бюджетирования, это один из элементов прямой демократии, позволяю-
щий гражданам участвовать в распределении бюджета в тех или иных 
формах, предусмотренных законодательством стран. Другое название 
инициативного бюджетирования — бюджет участия. Граждане полу-
чают возможность вносить определенные статьи в бюджет в зависимо-
сти от своих нужд. Первоначально такая система была введена на муни-
ципальном уровне, позже ее стали использовать и на региональном 
уровне. Статьи, предложенные гражданами, проходят экспертную 
оценку, получают одобрение со стороны властей и после этого форми-
руется бюджет участия. Чаще всего доля партисипаторного бюджета со-
ставляет 2-10% [6] от всего бюджета муниципалитета в зависимости от 
его автономности. Впервые такой способ распределения государствен-
ного бюджета появился в Бразилии в городе Порту-Алегри в конце 1980-
х годов, позже некоторые страны Европы также стали применять его в 
своей практике, в их числе Италия, Германия, Испания, Португалия. 
Первоначальный удачный опыт внедрения данной системы вызвал боль-
шое количество интереса к ней, однако в различных странах опыт внед-
рения инициативного бюджетирования был как позитивным, так и нега-
тивным, далее мы рассмотрим и тот, и другой.  

Далее рассмотрим становление и развитие партисипаторного бюд-
жетирования в Бразилии. Следует отметить, что в 80-е годы 20-ого века 
в ней существовал значительное расслоение населения по разным пара-
метрам, страна страдала от коррупционных проявлений на всех уровнях 
власти, собираемость налоговых отчислений в бюджет была низкой, от-
мечался высокий уровень безработицы, наблюдались проблемы в инфра-
структурном развитии городов, низким доступом к образованию, а также 
даже к чистой воде и медицине. В 1985 году сменился политический курс 
и к власти пришла левая Рабочая партия во главе с лидером — Оливио 
Дутра, они выступали за открытость правительства перед гражданами, 
за участие населения в бюджетном процессе, поэтому уже в 1989 году 
концепция бюджета участия была реализована. Был проведен ряд ре-
форм для преодоления социального разрыва, в частности это введение 
партисипаторного бюджетирования в нескольких городах Бразилии, а 
также налоговая реформа, которая позволила сильно увеличить поступ-
ления в местный бюджет, позже составившие около 60% бюджета го-
рода. Наиболее положительный опыт был получен после введения ини-
циативного бюджетирования в городе Порту-Алегри, столице южного 
штата Бразилии — Риу-Гранди-ду-Сул. Механизм представлял собой 
выделение определенного процента от местного бюджета на проекты, 
которые определяются самими гражданами. В процессе голосования 
граждане и избранные бюджетные делегаты определяют, какие проекты 
нуждаются в финансировании и в каком объеме. Наименее развитым 
районам города было предоставлено большее количество финансовых 
ресурсов, через механизм партисипаторного бюджетирования были 
определены приоритетные стороны развития: ремонт дорог, улучшение 
санитарных условий, развитие здравоохранения и так далее. Особое вни-
мание было уделено развитию образования в таких районах, строитель-
ству школ для детей. Участие в формировании бюджета реализуется и 
по сей день ежегодно, участниками могут стать представители самых 
различных слоев населения. Такую модель справедливо назвать «клас-
сической» в сфере реализации бюджета участия. 

Около 200 миллионов долларов в год администрация Порту-Алегри 
тратит на реализацию проектов, приоритетных для граждан, при этом ад-
министрация сохраняет за собой право распоряжения фиксированными 
расходами, такими как выплата пенсий гражданам, обслуживание долга. 
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Эти статьи бюджета реализуются без гражданского участия. В июне 1996 
года после семи лет реализации такой модели бюджета, на Конференции 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам практика 
партисипаторного бюджетирования получила международное призна-
ние. 

Говоря о положительных сторонах реализации партисипаторного 
бюджетирования, можно выделить несколько ключевых аспектов.  

Инициативное бюджетирование в первую очередь направлено на 
улучшение условий жизни населения и экономическое развитие страны 
и отдельных ее регионов. Всемирный банк провел и опубликовал иссле-
дование, согласно которому существует устойчивая связь между разви-
тием инициативного бюджетирования и снижением уровня бедности, 
повышением качества жизни населения. Говоря конкретно о Порту-Але-
гри, бюджет участия позволил сделать различные блага более доступ-
ными для граждан. За 11 лет с 1988 по 1997 годы количество домашних 
хозяйств, имеющих доступ к канализации, увеличилось с 75% до 98%, с 
1986 года в 4 раза возросло количество школ в муниципалитете. 

Помимо экономических аспектов бюджета участия можно выделить 
социальные эффекты. Со стороны населения был и сохраняется положи-
тельный отклик на данную модель распределения муниципального бюд-
жета, жители города Порту-Алегри контролируют до 20% городских фи-
нансов [4]. Позднее инициативное бюджетирование распространилось и 
в другие муниципалитеты Бразилии, к 1997 году их уже было 103, к 2004 
— 261, к 2012 — 355 [6]. 

Заметим, что партисипаторное бюджетирование дает возможность 
обеспечить получение не только экономических эффектов, но и несет за 
собой очень достаточно значимый социальный эффект, объясняемый 
тем, под влиянием изменяющейся политической культуры гражданского 
общества и отношения к властям членов этого общества в целом, появ-
ляется возможность решения спорных вопросов не посредством восста-
ний и волнений, а с помощью переговоров. 

Еще одна отличительная черта реализации бюджета участия в 
Порту-Алегри является вовлечение граждан в инвестирование в про-
екты. Для жителей города уплата налогов и сборов стала осуществляться 
проще и осознаннее. Жители города, обладая знаниями о том, какие про-
екты планирует финансировать администрация города, более охотно 
вносят свои средства в бюджет, а также в некоторых случаях даже согла-
шаются с повышением налоговых ставок или поддерживают введение 
каких-либо обязательных платежей [3]. Однако, стоит принять во внима-
ние, что в Порту-Алегри проживает более одного миллиона человек, 
среди них есть не только наименее обеспеченные граждане, но и люди с 
высоким достатком, которые обладают и желанием, и возможностью фи-
нансировать городские проекты, а также заинтересованы в развитии му-
ниципалитета.  

Введение партисипаторного бюджетирования во многом поспособ-
ствовало привлечению женщин в гражданское общество, в политиче-
скую сферу. На данный момент они составляют до 51% всех участников 
общественных мероприятий, до появления такой возможности женщины 
практически не принимали участие в политике, в решении вопросов о 
жизни населения [4].  

Перейдем к рассмотрению особенностей, выделяемых различными 
исследователями в процессе изучения внедрения инициативного бюдже-
тирования в Порту-Алегри. В большинстве работ рассматриваются по-
ложительные стороны данного процесса, эта практика считается «клас-
сической», используется в качестве примера для сравнения с другими 
странами. Практика бюджета участия была реализована помимо Порту-
Алегри еще в нескольких других муниципалитетах Бразилии: в городе 
Сантус, Пирасикаба и муниципалитете Санту-Андре в штате Сан-Паулу, 
в городе Жуан-Монлевади и муниципалитете Ипатинга штата Минас-
Жерайс [7]. Положительный эффект же при этом был получен лишь в 
Порту-Алегри. Такой эффект обусловлен несколькими факторами. 

На Реализацию бюджета участия в португальском Порту-Алегри 
сыграли важную роль политические особенности. Продвижение практик 
партисипаторного бюджетирования было одним из элементов проводи-
мой Партией трудящихся политики. Члены данной партии были избраны 
на основные должности: мэрами в нескольких муниципалитетах Брази-
лии, правительство Порту-Алегри состояло в основном из представите-
лей левой Демократической рабочей партии, которая при этом была по-
ложительно настроена к политике Партии трудящихся. Ситуация же в 

штатах Сан-Паулу и Минас-Жейрас была несколько другой — в их пра-
вительстве преобладали представители партии консерваторов. Кроме 
того, во многих городах Партия трудящихся после победы на выборах 
столкнулась с трудностями в управлении городом и необходимостью со-
трудничества с элитными группами. Интересы партии и администрации 
часто сталкивались, это приводило к конфликтам и трениям между ними. 
В Порту-Алегри эти столкновения были наименее сильными в сравнении 
с другими городами и муниципалитетами, поэтому это можно считать 
одним из факторов, позволивших наиболее успешно для партии прово-
дить свою политику в области партисипаторного бюджетирования и ока-
зывать давление на администрацию города без особого сопротивления.  

Важно отметить высокую роль продуманности развития практики 
партисипаторного бюджетирования со стороны администрации Порту-
Алегри. В начале внедрения данного процесса у администрации города 
было недостаточно финансовых средств для реализации тех проектов, 
которые выдвигали граждане. По этой причине падал интерес жителей, 
их вовлеченность в бюджетный процесс. Для преодоления этого барьера, 
администрация города ввела образовательные программы для населе-
ния, которые повышали осознанность граждан в сфере городского бюд-
жета, источников его доходов и направлений расходов. Эта практика 
позволила сделать партисипаторное бюджетирование более популярным 
среди населения, повысила уровень финансовой грамотности, а также 
дала толчок городскому совету для введения прогрессивной ставки нало-
гообложения на недвижимость в городе, а это во многом повысило нало-
говые поступления в бюджет муниципалитета [7]. 

Помимо этого, администрация Порту-Алегри для повышения про-
зрачности бюджетного процесса и движения финансовых потоков в до-
ступной и понятной для граждан форме, поручила разработать компью-
терную программу, которая ежедневно обновляла информацию о про-
цессе реализации того или иного городского проекта, используя инфор-
мацию из всех городских агентств [7]. С помощью этой программы жи-
тели города смогли контролировать городской бюджет, он стал более от-
крытым и доступным для любого человека. 

Кроме того, стоит отметить, что политическая активность граждан в 
Порту-Алегри исторически сложилась более высокой, в сравнении с дру-
гими городами и муниципалитетами.  

Другой барьер для внедрения практики партисипаторного бюджети-
рования — демографические проблемы и сильная социальная дифферен-
циация населения в Порту-Алегри и Бразилии в целом в прошлом столе-
тии. Для решения администрация города создала специальную систему: 
в зависимости от потребностей и возможностей жителей отдельных ча-
стей города, была создана весовая (рейтинговая) система для каждого 
района, которая определяла необходимый объем выделения бюджетных 
средств.  

Перейдем к рассмотрению спорных и в некоторой степени негатив-
ных сторон внедрения партисипаторного бюджетирования в Порту-Але-
гри, выделяемых исследователями. Одной из них можно считать излиш-
нюю фокусировку на краткосрочных проектах, при этом игнорирование 
долгосрочных задач, стоящих перед городом. На практике не уделяется 
достаточное внимание стратегическому развитию городских террито-
рий, городскому планированию, обслуживанию построенных объектов, 
что может негативно сказаться на городской среде в долгосрочной пер-
спективе. 

Анализируя количество жителей, принимающих участие в партиси-
паторном бюджетировании, можно отметить действительно высокие ре-
зультаты в начале внедрения данного процесса в Порту-Алегри. В со-
ставлении проектов для бюджета города принимало участие около 4% 
населения. Однако в течение последующих лет этот процент не удалось 
повысить и даже повторить [3].  

К. Сигла де Соуз — координатор партисипаторного бюджетирова-
ния в Порту-Алегри — говорил о том, что далеко не все заявки граждан 
реализуются в практике бюджета участия. По его оценке, успешно были 
реализованы около 7-ти тысяч заявок, при этом около 80-ти тысяч не по-
лучили отклика [3]. Однако стоит отметить, что нереализованность этих 
предложений связана не с деятельностью администрации, а с неподкон-
трольными правительству обстоятельствами. При этом координатор по-
ложительно оценивает соотношение реализованных и нереализованных 
предложений.  
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Рассмотрим распространение партисипаторного бюджетирования в 
другие страны. В 90-е годы оно начало распространяться в другие 
страны Латинской Америки, а позже и в другие регионы. Бюджет уча-
стия стал особым инструментом властей, за счет которого удавалось под-
нять доверие к государству, улучшить управление, потому этот процесс 
стал частой инициативой властей, а не гражданского общества. В Европе 
такая модель распространилась достаточно быстро: в 2000 году суще-
ствовало 6 городов, применяющих принципы партисипаторного бюдже-
тирования, в 2005 — 55 городов, в 2008 — более 100, в 2010 —более 200 
городов в различных странах: Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Ита-
лия, Португалия, Польша, Испания, Великобритания, Швеция [6]. 

Первой европейской страной в сфере бюджета участия является 
ФРГ. Впервые эта модель была применена в 1998 году в небольшом 
немецком городе, спустя несколько лет уже 98 городов использовали 
партисипаторное бюджетирование. Сравнивая ФРГ и Бразилию, можно 
выделить несколько различий, в ФРГ бюджет участия используется как 
административный инструмент, способ внедрения нового публичного 
менеджмента. Он не конкурирует с представительной демократией, все 
полномочия по принятию решений остаются за органами власти. Власти 
лишь консультируются с гражданами по вопросам распределения бюд-
жета, не наделяя граждан правом принимать окончательное решение. 
Помимо этого, в ФРГ население может выдвигать свои предложения по 
всему бюджету в целом, а не только по его части, выделенной на пар-
тисипаторное бюджетирование.  

Рассмотрим другие страны Европы. В Испании лишь часть город-
ских средств подлежит партисипаторному бюджетированию — от 3% до 
15%. Данная модель используется достаточно активно, местные полити-
ческие партии также принимают в ней участие путем включения в свои 
программы партий пункты о партисипаторном бюджете. 

Португалию можно считать рекордсменом по количеству муници-
палитетов, применяющих бюджет участия — более 180. Лиссабон — 
одна из первых столиц в Европе с такою моделью бюджета, она приме-
няется с 2008 года.  

Нестабильное внедрение бюджета участия можно отметить в Ита-
лии. Оно началось с внедрения в небольшом курортном городке, достиг-
нув через 10-15 лет своего пика. Более 130 из 200 муниципалитетов были 
вовлечены в партисипаторное бюджетирование. Однако в 2011 году 
большая часть инициатив в Италии была приостановлена.  

Рассматривая страны Европы в целом, можно отметить позитивное 
влияние внедрения партисипаторного бюджетирования. Опыт показал, 
что политические системы государств укрепляются, такая модель позво-
ляет направить гражданский протест в положительную сторону, позво-
ляет гражданам выдвигать предложения по расходам муниципалитета. 
Бюджет участия является также средством привлечения менее обеспе-
ченных слоев населения к политической жизни страны. Однако, по мне-
нию европейских исследователей, продвижения в сторону социальной 
справедливости были отмечены лишь в небольшом количестве европей-
ских городов. Процедура бюджета участия становится со временем все 
более бюрократизированной, встречи с инициативными гражданами за-
частую становятся формальными, а итоговые решения по вопросу рас-
пределения бюджета принимаются заранее, до встречи. В Европе, как мы 
уже упоминали, инициатива внедрения такой системы исходит в боль-
шинстве своем не от гражданского общества, а от самой власти, потому 
органы власти играют ключевую роль в принятии решений. Они уста-
навливают «допустимые пределы» гражданских инициатив, регулируют 
взаимодействие с жителями. В научной литературе появился термин 
«участие по приглашению» [6], означающий, что граждан скорее «при-
глашают поучаствовать» в бюджетном процессе, чем наделяют реаль-
ными правами по его распределению. Термин применяется в отношении 
европейского опыта партисипаторного бюджетирования.  

Сравнивая бразильскую модель с европейской, в Бразилии населе-
ние выбирало приоритетные стороны развития, власть старалась макси-
мально удовлетворить их запросы. В Европе же модель является «реко-
мендательной», граждане хоть и делают запросы и предложения, итого-
вое решение остается именно за публично-правовыми институтами. 
Опыт Европы также показывает, что для успешной реализации проектов 
в рамках партисипаторного бюджетирования, необходимо постоянное 
вовлечение администрации муниципалитета. В некоторых случаях, 

например, в Италии, реализация проекта прекращалась после выборов в 
связи со сменой власти, занимавшейся продвижением проекта.  

Подводя итоги рассмотрения и сравнения партисипаторного бюдже-
тирования в различных странах мира, можно сказать, что несмотря на 
положительный опыт такой модели в Порту-Алегри и использование ее 
в качестве идеального примера внедрения данной системы, нельзя счи-
тать, что бюджет участия — это панацея для государства, позволяющая 
и укрепить власть, и улучшить благосостояние страны. В каждой стране 
есть свои исторически сложившиеся особенности, которые стоит учиты-
вать при внедрении новых моделей в государственное управление. На 
примере Европы мы понимаем, что особенно важно то, с каким именно 
посылом для граждан вводится бюджет участия, что для европейской 
власти особенно непросто делегировать гражданам обязанности по рас-
пределению бюджета. Все это необходимо учитывать для успешного 
внедрения не только партисипаторного бюджетирования, но и любой 
другой нетипичной для страны системы.  
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Foreign experience in the implementation and development of participatory budgeting 
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Participatory budgeting, which began its development in Portugal, then spread to foreign 

countries and the Russian Federation, including, creates conditions for the development 
of democracy, allows solving problems of society, integrating it and involving it in this 
process, and also increases trust in the authorities. In this article, the author studied the 
experience of implementing and developing participatory budgeting in different foreign 
countries, which made it possible to identify important factors that determine the 
conditions for its development. A detailed study of foreign experience made it possible 
to determine the conditions that can limit the development of participatory and initiative 
budgeting, as well as those that can contribute to its development. 

Keywords: participatory budgeting, initiative budgeting, participatory budgeting practice, 
budget allocation, participation budget. 
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Факторы ценообразования ОФЗ в условиях жесткой  
денежно-кредитной политики и санкционных ограничений  
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Маняхин Тимофей Викторович  
к.э.н., доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ 
 
В феврале 2022 г. российский финансовый рынок подвергся беспрецедент-
ному санкционному давлению ряда недружественных стран. Это вызвало вы-
сокую волатильность на всех сегментах финансового рынка, в том числе 
рынке ОФЗ. В начале 2022 г. происходили значительные продажи ОФЗ со 
стороны нерезидентов и дочерних иностранных компаний, которые хотели 
избавиться от российских активов, избежав возможной блокировки. В этой 
ситуации Банк России принял решение приостановить торги и ограничить 
допуск нерезидентов на рынок. В результате круг участников на рынке ОФЗ 
сузился. Вместе с этим Банк России принял решение о повышении ключевой 
ставки в 2022 году, после чего ставка снизилась, затем вновь начала расти. В 
этой связи некоторые факторы могут влиять иначе на рынок ОФЗ. Необхо-
димо провести анализ какие изменения в ценообразовании ОФЗ произошли, 
чтобы выявить на что нужно ориентироваться для прогноза котировок цен 
ОФЗ при планировании эмиссии ОФЗ Минфином, а также при инвестирова-
нии. 
Ключевые слова: рынок ОФЗ, денежно-кредитная политика, санкционные 
ограничения, корреляционный анализ, индексы ОФЗ.  
 

Для рассмотрения котировок ОФЗ наиболее эффективно использовать 
индексы Московской Биржи. Существует 6 основных индексов ОФЗ: 
RGBI (индекс чистых цен ОФЗ-ПД, RGBITR (индекс совокупного до-
хода ОФЗ-ПД), RUFLGBICP (индекс чистых цен ОФЗ-ПК), RUFLGBITR 
(индекс совокупного дохода ОФЗ-ПК), RUGBINFCP (индекс чистых цен 
ОФЗ-ИН) и RUGBINFTR (индекс совокупного дохода ОФЗ-ИН). Ин-
дексы чистых цен описывают исключительно изменение рыночной цены 
облигации. Индексы совокупного дохода учитывают также купонный 
доход и НКД. 

Для анализа возьмем значения индексов государственных облига-
ций помесячно (на последний расчетный месяц каждого месяца), а также 
факторов, которые могут оказывать влияние на индексы: IMOEX (ин-
декс акций Московской Биржи), RVI (индекс волатильности россий-
ского рынка), RUONIA (ставка кредитования в банковском секторе), ин-
декс RUONIA, курс доллара, курс евро, уровень инфляции по данным 
Банка России, денежный агрегат М2, ставки по банковским депозитам на 
срок более 3 лет, цена на золото. В феврале 2022 года произошли неко-
торые изменения в российской экономике, а именно: повысились про-
центные ставки, нерезиденты продали российские активы. В этой связи 
целесообразно разделить анализ на два периода: с 2015 г. по январь 2022 
г. и с февраля 2022 г. по январь 2025 г. Найдем корреляцию между ин-
дексами ОФЗ и факторами, влияющими на них (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Корреляция индексов ОФЗ с факторами 
Период Индекс IMOE

X 
RVI RUONI

A 
USD EUR

O 
Inflatio

n 
M2 Rate3 Gold

2015-
2025 

RGBI 0,17 -0,29 -0,91 -0,49 -0,34 -0,58 -0,51 -0,85 -0,50

2015-
2025 

RGBITR 0,77 0,03 -0,20 0,53 0,54 -0,26 0,72 -0,04 0,63

2015-
2025 

RUFLGBI
CP 

-0,02 -0,47 -0,81 -0,72 -0,70 -0,36 -0,76 -0,87 -0,87

2015-
2025 

RUFLGBI
TR 

0,18 0,26 0,90 0,69 0,66 0,38 0,98 0,85 0,95

2015-
2025 

RUGBINF
CP 

-0,43 -0,06 -0,21 -0,18 -0,34 0,07 0,10 -0,12 -0,32

2015-
2025 

RUGBINF
TR 

-0,48 -0,12 0,08 0,08 -0,13 0,05 0,43 0,18 -0,01

2015-
2022 

RGBI 0,64 -0,27 -0,92 0,40 0,50 -0,81 0,76 -0,78 0,67

2015-
2022 

RGBITR 0,89 -0,17 -0,94 0,60 0,69 -0,62 0,96 -0,74 0,85

2015-
2022 

RUGBINF
CP 

0,82 -0,36 0,92 -0,49 -0,81 0,84 0,77 0,89 -0,12

2015-
2022 

RUGBINF
TR 

0,86 -0,31 0,96 -0,47 -0,88 0,92 0,82 0,95 -0,21

2022-
2025 

RGBI -0,38 0,09 -0,90 -0,75 -0,73 0,18 -0,77 -0,78 -0,90

2022-
2025 

RGBITR 0,03 -0,64 -0,63 -0,19 -0,21 -0,30 0,04 -0,27 -0,30

2022-
2025 

RUFLGBI
CP 

-0,02 -0,47 -0,81 -0,72 -0,70 -0,36 -0,76 -0,87 -0,87

2022-
2025 

RUFLGBI
TR 

0,18 0,26 0,90 0,69 0,66 0,38 0,98 0,85 0,95

2022-
2025 

RUGBINF
CP 

-0,12 -0,26 -0,77 -0,41 -0,41 -0,14 -0,44 -0,66 -0,66

2022-
2025 

RUGBINF
TR 

0,04 -0,49 -0,65 -0,19 -0,20 -0,31 -0,15 -0,47 -0,43

Составлено автором на основе данных Московской Биржи Банка 
России 

 
Индекс Московской биржи IMOEX имеет положительную корреля-

цию с RGBI до 2022 года (0,64) и отрицательную корреляцию после 2022 
года (-0,38). Я считаю, данное изменение обусловлено выходом нерези-
дентов из российских активов. До 2022 года приток денежных средств из 
за рубежа повышал рынок акций и рынок облигаций, аналогично отток 
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средств снижал оба индекса. После 2022 года большее значение на рос-
сийском рынке стали занимать российские инвесторы. В результате от-
ток средств из акций способствует притоку средств в безрисковые ак-
тивы – ОФЗ.  

С индексом ОФЗ-ИН RUGBINFCP индекс IMOEX коррелирует схо-
жим образом. До 2022 года IMOEX имел положительную корреляцию с 
ОФЗ-ИН (0,82). После 2022 года корреляция практически отсутствует (-
0,12). Аналогично, можно предположить, до 2022 года большое значение 
на рынке ОФЗ занимали нерезиденты, поэтому при инвестировании в 
российскую экономику одновременно росли оба индекса, а при выходе 
из российских активов происходила обратная ситуация. 

В соответствии с проведенным анализом IMOEX не коррелирует с 
ОФЗ-ПК. Это связано особенностью дизайна ОФЗ-ПК: цены прибли-
жены к 100% от номинала. 

Индекс RVI показывает волатильность на российском рынке на ос-
нове волатильности цен опционов на индекс РТС. На основе значений 
коэффициентов корреляции нельзя сделать вывод о влиянии волатиль-
ности российского рынка на ОФЗ. Мне кажется, это связано с безриско-
вым качеством ОФЗ, волатильность больше влияет на инструменты, 
имеющие кредитный риск.  

Ставка RUONIA является одним из важнейших индикаторов про-
центных ставок в экономике. Ставка имеет высокую корреляцию с ин-
дексами ОФЗ-ПД. При повышении Ruonia снижаются цены на ОФЗ-ПД 
и наоборот. Как оказалось RUONIA также влияет на цены ОФЗ-ПК: кор-
реляция с индексом RUFLGBICP составляет -0,81, а с индексом 
RUFLGBITR корреляция положительная 0,9, так как при повышении 
ставки RUONIA повышаются платежи по купонам ОФЗ-ПК. 

Необычная ситуация складывается с индексами ОФЗ-ИН. До 2022 
года индексы имели прямую корреляцию с RUONIA, а после 2022 г. об-
ратную. При этом за весь период показатели корреляции говорят об от-
сутствии связи. Мне кажется, данный феномен может быть связан с цик-
лом ужесточения монетарной политики. До 2022 года при повышении 
RUONIA увеличивался интерес к ОФЗ-ИН, так как повышение ставки 
RUONIA говорит о возросшей инфляции, которая повышает интерес к 
ОФЗ-ИН. С 2022 года наблюдается период высоких процентных ставок, 
в этой связи инвесторы видят инструменты с плавающим купоном (ОФЗ-
ПК) более интересными, чем ОФЗ-ИН. 

Влияние инфляции на ОФЗ также не однозначно. Повышение ин-
фляции является стимулом для повышения ключевой ставки, что должно 
повышать доходности ОФЗ, однако с 2022 года корреляция инфляции с 
индексами ОФЗ минимальна. До 2022 года видна сильная связь инфля-
ции и котировок ОФЗ: при повышении инфляции снижались индексы 
ОФЗ-ПД и повышались индексы ОФЗ-ИН.  

Влияние курса доллара и евро на ОФЗ схоже. На основе корреляци-
онного анализа можно сделать вывод, ослабление рубля повышало цены 
ОФЗ-ПД до 2022 года и понижало их после 2022 года. Ослабление курса 
национальной валюты повышает цены на импортную продукцию, что 
может привести к повышению ставок в экономике. Следовательно, паде-
ние рубля должно снижать индексы ОФЗ, это наблюдается после 2022 
года. Заметим, влияние курса евро на ОФЗ-ИН было более сильным чем 
влияние курса доллара до 2022 года. Коэффициент корреляции евро и 
RUGBINFCP составил -0,81, доллар коррелирует с данным индексом с 
коэффициентом -0,49. Более сильное влияние курса евро на индексы 
ОФЗ-ИН до 2022 года обусловлено структурой импорта РФ – до 2022 
года одним из основных импортеров был Европейский Союз, поэтому 
повышение курса евро значительно влияло на инфляцию, а следова-
тельно на индексы ОФЗ-ИН. 

Денежный агрегат М2 существо изменил свое влияние на индекс 
RGBI. До санкционных ограничений 2022 года агрегат имел достаточно 
сильную положительную связь с RGBI. При увеличении денежной 
массы у инвесторов появляются свободные средства для вложений в том 
числе в ОФЗ. Однако после 2022 г. корреляция М2 и RGBI сменилась на 
противоположную. Мне кажется, это связано с ролью государства в эко-
номике: высокие бюджетные расходы увеличивают денежную массу, ко-
торая не идет на инвестиции в ОФЗ, в данном случае повышение агрегата 
М2 является драйвером для повышения процентных ставок, что снижает 
цены на ОФЗ. 

Одним из важнейших факторов влияния на индексы ОФЗ являются 
процентные ставки по банковским депозитам. В таблице 1 показаны ко-
эффициенты корреляции средних ставок по депозитам для физических 
лиц на срок от 3 лет «Rate3» с индексами ОФЗ, так как этот тип ставок 
больше схож с дизайном облигаций, являясь конкурентом для ОФЗ. Вли-
яние Rate3 на RGBI не изменилось после 2022 года: повышение доход-
ностей по банковским вкладам снижает цены на ОФЗ. Однако измени-
лось влияние банковских ставок на индексы ОФЗ-ИН: до 2022 г. корре-
ляция с индексом RUGBINFCP составляла 0,77, а после 2022 г. - -0,66. Я 
считаю, это обусловлено циклом жесткой денежно-кредитной политики, 
до 2022 г. при невысокой ключевой ставке повышение банковских ста-
вок означало повышение инфляции в перспективе. После 2022 г. при вы-
соких ставках ОФЗ-ИН стали менее популярными в сравнении с ОФЗ-
ПК, которые защищают инвестора от процентного риска. 

Корреляция цен ОФЗ с драгоценными металлами также сменилась с 
введением санкций в 2022 г. и ужесточением монетарной политики. Зо-
лото выполняет функцию «защитного актива» так же, как и государ-
ственные облигации. До 2022 года RGBI и золото имели положительную 
корреляцию 0,67. После 2022 года наблюдается ситуация, при которой 
повышение цен на золото в большинстве случаев снижает индекс RGBI. 
Мне кажется, данное изменение связано с геополитической напряженно-
стью, золото растет в кризисные периоды, а цены на ОФЗ падают под 
воздействием повышения ключевой ставки. 

Таким образом, введение санкций и возникновение тренда на повы-
шение ключевой ставки в 2022 году оказала значительное влияние на це-
нообразование ОФЗ. На современном этапе можно выделить следующие 
особенности в взаимодействии ОФЗ с индикаторами рынка. 

1) Индекс IMOEX обратно коррелирует с RGBI после 2022 г. С дру-
гими индексами ОФЗ связь отсутствует. 

2) RUONIA сильно коррелирует со всеми индексами ОФЗ в любое 
время. При росте данной ставки снижаются все индексы ОФЗ кроме 
RUFLGBITR (в данном случае рост RUONIA приводит к росту купон-
ного дохода, что повышает индекс). 

3) В новых реалиях ослабление национальной валюты снижает ин-
декс RGBI. 

4) После 2022 года инфляция имеет слабое влияние на рынок ОФЗ. 
5) Денежный агрегат М2 имеет отрицательную корреляцию с индек-

сом RGBI 
6) Ставки по банковским депозитам от 3 лет сильно связаны с ин-

дексом RGBI (обратная корреляция), с индексами ОФЗ-ИН наблюдается 
схожая, но более слабая связь. 

7) Цена на золото стала обратно коррелировать с индексами ОФЗ-
ПД и ОФЗ-ИН 

8) Индексы ОФЗ-ПК стали рассчитываться с 30.12.2022. С этого пе-
риода можно отметить: ценовой индекс ОФЗ-ПК имеет обратную корре-
ляцию со всеми рассмотренными факторами, индекс совокупного до-
хода ОФЗ-ПК, наоборот, имеет положительный коэффициент корреля-
ции. Это обусловлено тем, что ценовой индекс не учитывает купонные 
платежи, сумма номинала не меняется, следовательно, рыночная цена с 
большой долей вероятности будет незначительно снижаться при повы-
шении RUONIA, RVI, курса доллара, евро и т.д. Индекс совокупного до-
хода RUFLGBITR учитывает купонные платежи, меняющиеся при повы-
шении процентных ставок в экономике, поэтому при повышении 
RUONIA и других факторов купоны растут.  

 
Заключение 
События 2022 года оказали значительное влияние на рынок ОФЗ. 

Ряд факторов, оказывавших влияние до этого времени, утратили значи-
мость на современном этапе, к ним относится уровень инфляции и ча-
стично индекс Мосбиржи IMOEX (котировки акций крупнейших компа-
ний России). Другие факторы стали оказывать прямо противоположное 
влияние на ценообразование ОФЗ: курс валют, денежная масса, цена на 
золото. Неизменными пенообразующими факторами на рынке ОФЗ яв-
ляются процентные ставки, выраженные через RUONIA и ставки по бан-
ковским депозитам для физических лиц сроком более 3 лет. Выявленные 
взаимосвязи целесообразно учитывать при эмиссии ОФЗ, регулировании 
рынка, а также при инвестировании в государственные ценные бумаги 
России. 
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In February 2022, the Russian financial market was subjected to unprecedented sanctions 

pressure from a number of unfriendly countries. This caused high volatility in all 
segments of the financial market, including the OFZ market. In early 2022, there were 
significant sales of OFZs by non-residents and subsidiaries of foreign companies that 
wanted to get rid of Russian assets, avoiding possible blocking. In this situation, the Bank 
of Russia decided to suspend trading and restrict non-residents' access to the market. As 
a result, the circle of participants in the OFZ market narrowed. At the same time, the Bank 
of Russia decided to raise the key rate in 2022, after which the rate decreased, then began 
to rise again. In this regard, some factors may affect the OFZ market differently. It is 
necessary to analyze what changes in OFZ pricing have occurred in order to identify what 
should be used to forecast OFZ price quotes when planning the issue of OFZs by the 
Ministry of Finance, as well as when investing. 

Keywords: OFZ market, monetary policy, sanctions restrictions, correlation analysis, OFZ 
indices. 
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«Зеленый» банкинг в России: управление климатическими 
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Петрунина Татьяна Романовна 
студент, факультет экономики и бизнеса, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, t.petruninaa@yandex.ru 
 
В условиях глобального изменения климата возрастает значимость управле-
ния климатическими рисками для финансового сектора, включая коммерче-
ские банки. Климатические риски подразделяются на физические (связаны с 
природными катаклизмами и долгосрочными изменениями климатических 
условий) и переходные (обусловлены мерами по снижению углеродного 
следа и трансформацией экономической среды). Внедрение в международ-
ную практику управления климатическими рисками рекомендаций Рабочей 
группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом 
(TCFD), а также регулирование со стороны национальных органов, требует 
от коммерческих банков интеграции климатических рисков в систему управ-
ления рисками. В статье рассматриваются классификация климатических 
рисков, подходы к их идентификации, оценке и управлению в российских 
коммерческих банках, анализируются нормативные требования, применяе-
мые методы стресс-тестирования и ESG-метрики. Обоснована необходи-
мость разработки единых подходов к оценке климатических рисков и внед-
рения их в банковскую практику.  
Ключевые слова: климатические риски, коммерческие банки, физические 
риски, переходные риски, стресс-тестирование, ESG, углеродная нейтраль-
ность, финансовая устойчивость, сценарный анализ. 
 

Введение 
В последние десятилетия климатические риски стали объектом при-

стального внимания со стороны регуляторов и финансовых институтов. 
Коммерческие банки, являясь ключевыми участниками финансовой си-
стемы, все чаще сталкиваются с необходимостью учитывать влияние 
климатических рисков на свою деятельность. Эти риски, проявляющиеся 
как в форме физических угроз (разрушение инфраструктуры, сбои в про-
изводстве), так и в форме переходных рисков (изменение нормативной 
базы, технологические инновации), оказывают существенное влияние на 
финансовую устойчивость банков, потенциально приводя к росту кре-
дитных рисков, снижению стоимости залогового обеспечения и измене-
нию структуры портфелей активов.  

Эффективное управление климатическими рисками открывает для 
банков новые возможности, связанные с финансированием «зеленых» 
проектов и привлечением социально ответственных инвестиций. 

В России особую значимость управление климатическими рисками 
приобретает в связи с принятием стратегии углеродной нейтральности к 
2060 году. Банк России уже инициировал ряд рекомендаций, направлен-
ных на интеграцию климатических рисков в системы управления рис-
ками коммерческих банков. 

Целью исследования является анализ существующих подходов к 
управлению климатическими рисками в российских коммерческих бан-
ках. Для этого в статье поставлены задачи: проанализировать междуна-
родные и российские нормативные документов в области климатических 
рисков; изучить методы идентификации и оценки климатических рис-
ков; рассмотреть практические аспекты интеграции климатических рис-
ков в систему управления рисками коммерческих банков.  

 
Материалы и методы 
В качестве материалов для исследования были использованы меж-

дународные нормативные документы, включая рекомендации TCFD, от-
четы Базельского комитета по банковскому надзору, а также рекоменда-
ции Банка России, в качестве эмпирического материала – отчеты россий-
ских и международных банков, посвященные управлению климатиче-
скими рисками. 

В ходе исследования применялись такие методы как анализ, индук-
ция, дедукция, сравнительно-аналитический, сценарный анализ. Исполь-
зование указанных методов позволило выявить ключевые тенденции в 
управлении климатическими рисками и разработать рекомендации по их 
интеграции в банковскую систему России. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Понятие климатических рисков определено и закреплено на между-

народном уровне, а рекомендации, содержащиеся в документах Рабочей 
группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с 
изменением климата (TCFD), стали международным стандартом по рас-
крытию информации о климатических рисках, влияющих на финансо-
вый сектор экономики [15]. Риски, связанные с антропогенным измене-
нием климата, интенсивными экстремальными явлениями, представ-
ляют существенную угрозу в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве и характеризуются многообразием и неоднозначностью послед-
ствий для природной среды, экономики и населения.  

Согласно Отчету о финансовых рисках, связанных с изменением 
климата, и методологии оценки Базельского комитета по банковскому 
надзору под климатическим риском понимается потенциальный риск, 
который может возникнуть в результате изменения климата или усилий 
по смягчению последствий изменения климата, связанных с ними воз-
действий и их экономических и финансовых последствий [13]. Норма-
тивные акты Банка России в области управления климатическими рис-
ками определяют климатический риск как вероятность убытков, связан-
ных с влиянием климатических изменений, а также мер, направленных 
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на предотвращение негативного воздействия человека на климат, адап-
тацию к климатическим изменениям, в том числе предпринимаемых пра-
вительствами и органами регулирования [7]. В национальном стандарте 
ГОСТ Р ИСО 14091–2022 «Адаптация к изменениям климата» дано бо-
лее емкое определение климатического риска – «потенциальное воздей-
ствие изменения климата на общество (страны), экономику и окружаю-
щую среду» [5]. 

Упомянутые подходы к определению климатического риска позво-
ляют обозначить ключевую сущность климатических рисков: потенци-
альное воздействие на природные и антропогенные системы вследствие 
изменения климата или мер по минимизации его последствий. Полагаем 
уместным придерживаться концепции, предлагаемой Банком России, в 
силу того, что работа над управлением климатическими рисками в рос-
сийских коммерческих банках базируется на рекомендациях и норматив-
ных актах Банка России, а использование его подходов повышает реле-
вантность анализа.  

В соответствии с Рекомендациями TCFD, а также с общепринятой 
практикой организаций, осуществляющих управление климатическими 
рисками, выделяют две категории таких рисков – физические и переход-
ные (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация климатических рисков 
Источник: составлено авторами  

 
Физические климатические риски связаны с природными явлени-

ями. Они могут быть экстренными (связанные с единичными неблаго-
приятными природными или техногенными явлениями) и периодиче-
скими (связанные с долгосрочными (хроническими) изменениями кли-
матических факторов). 

Экстренные физические риски обусловлены возникновением от-
дельных экстремальных природных явлений, включая геофизические 
(извержение вулканов, снежные лавины, землетрясения, обвалы, 
оползни), метеорологические (сильный мороз, бури, засуха, смерчи, ура-
ганы), природные пожары (лесные, степные, торфяные), гидрологиче-
ские (цунами, наводнения, подтопления, изменение уровня грунтовых 
вод) и другие. Периодические физические риски связаны с постепенным 
и длительным накоплением последствий изменения климата и проявля-
ются через такие факторы, как изменение состояния суши (почвы, ланд-
шафта), гидросферы и атмосферы, повышение уровня мирового океана 
и рост средней температуры воздуха. 

Несмотря на то, что опасные природные явления и долгосрочные из-
менения происходят независимо от деятельности человека, антропоген-
ный фактор увеличивает скорость изменений и частоту опасных явле-
ний. Поскольку оценка текущего убытка от реализации неблагоприят-
ных природных явлений на сегодняшний день слабо осуществима, Банк 
России в своих рекомендациях по учету климатических рисков для фи-
нансовых организаций предлагает проводить совокупную оценку исто-
рического, текущего и потенциального убытка для последующего рас-
чета физического риска [7].  

Каскадный характер воздействия физических климатических рисков 
проявляется в цепочке влияния последствий природных явлений: неза-
страхованные убытки могут создать значительную финансовую 
нагрузку на домохозяйства, предприятия и государственные бюджеты, 
что отразится на деятельности банков, инвестиционных и страховых 

компаний, а на макроуровне такие потери могут снизить доступность ре-
сурсов для экономики, что повлияет на производительность, показатели 
рентабельности, перебои в логистических цепочках и отразится на 
спросе в секторах кредитования и страхования [4]. 

Переходные климатические риски связаны с реализацией инициатив 
по переходу к низкоуглеродной экономике. Такие риски подразделяются 
на регуляторные (требования и ограничения в области экологического 
законодательства, налоги на выбросы парниковых газов, экологические 
стандарты), технологические (низкоуглеродные технологии), рыночные 
(изменение спроса и предложения в пользу продукции, наносящей мень-
ший урон окружающей среде), репутационные (восприятие потребите-
лями вклада организации в переход к низкоуглеродной экономике или 
отказ от него). 

Ведущие страны обязались достичь углеродной нейтральности, в ос-
новном к 2050 году. Россия утвердила Стратегию социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года, планируя достичь углеродной нейтрально-
сти к 2060 году [10]. Более половины крупнейших компаний намерены 
достичь углеродной нейтральности к 2050 году [14]. Финансовый сектор 
ускоряет переход капитала в «зеленые» проекты, ограничивая инвести-
ции в углеродоемкие отрасли, а многие международные фонды и страхо-
вые компании уже отказались от вложений в неэкологичный бизнес. 

Управление климатическими рисками в коммерческих банках имеет 
свою специфику, обусловленную их ролью в экономике, особенностями 
бизнес-моделей и регуляторными требованиями. Большинство рекомен-
даций международных организаций и национальных регуляторов под-
черкивает важность интеграции этих рисков в общую систему управле-
ния рисками финансовых институтов и необходимость использования 
инструментов оценки, мониторинга и управления климатическими рис-
ками. 

Регуляторы отдают предпочтение рекомендательному характеру 
учета климатических рисков финансовыми организациями, предлагая 
проводить стресс-тестирование для оценки последствий изменения кли-
мата и учитывать кредитный, рыночный, операционный риски, а также 
на риск ликвидности. Примером служит Информационное письмо Банка 
России финансовым организациям, касающееся учета климатических 
рисков в их деятельности [7]. 

Более жесткое регулирование, выраженное в конкретных обязатель-
ных требованиях, пока не получило широкого распространения. Тем не 
менее, в последние годы многие национальные регуляторы объявили о 
своих планах по введению (например, в Канаде и США), или уже ввели 
(например, Швейцария, Новая Зеландия, Бразилия и Гонконг) обязатель-
ные требования к участникам рынка в отношении раскрытия информа-
ции о климатических рисках [6]. 

Банк России признает, что установление жестких регуляторных тре-
бований представляется сложной задачей по ряду объективных причин: 
неопределенность в отношении будущих климатических сценариев, 
включая их влияние на экономику, недостаток технических знаний и ре-
сурсов для оценки рисков у страховых компаний, а также проблемы, свя-
занные с наличием и качеством данных в отдельных секторах экономики 
[3]. 

Тем не менее, российские системно значимые банки активно внед-
ряют инструменты управления климатическими рисками в свою дея-
тельность через ESG-концепцию. ESG-трансформация стала одной из 
стратегических задач Сбера, в рамках которой российский банк регу-
лярно публикует свои годовые отчеты по устойчивому развитию, разви-
вает технологии управления климатическими рисками. В 2023 году банк 
внедрил модели прогнозирования климатических риск-событий и их по-
следствий на базе искусственного интеллекта и запустил первую россий-
скую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии и 
реестр низкоуглеродной энергии [8]. 

В банке ВТБ управление климатическими рисками интегрировано в 
систему риск-менеджмента банка и является частью процедур управле-
ния рисками устойчивого развития. Банк учитывает подверженность 
клиентов специфическим видам риска в рамках экспертной корректи-
ровки рейтингов и моделирует влияние различных компонентов ESG-
риска на исполнение заемщиками обязанностей перед ВТБ (вероятность 
дефолта) [9]. 
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Московский коммерческий банк (МКБ) в рамках Стратегии в обла-
сти устойчивого развития на 2024–2026 гг. ставит перед собой цель со-
кратить собственный углеродный след и достичь углеродную нейтраль-
ность по охватам 1 и 2 к концу 2026 года. Он участвует в выпуске 6 зе-
леных облигаций, первым из российских банков компенсировал соб-
ственный углеродный след (Scope 1) за 2022 год в размере 735 углерод-
ных единиц посредством покупки на Мосбирже через компанию «Кар-
бон Зиро» [12]. 

Интегрируя климатические риски в системы управления рисками и 
внутреннего контроля, коммерческим банкам рекомендуется учитывать 
их уникальный характер, который может не учитываться стандартными 
процедурами оценки рисков. Климатические риски выходят за рамки 
традиционных циклов инвестиционного и бизнес-планирования, а фак-
торы риска (например, концентрация парниковых газов) могут накапли-
ваться на протяжении десятилетий. При достижении пороговых значе-
ний, масштаб и интенсивность климатических рисков могут значительно 
возрасти, вызывая каскадные процессы, что может привести к необрати-
мым последствиям. 

Человечество еще не сталкивалось с многими из возможных послед-
ствий изменения климата и в связи с этим не проводило сбор и хранение 
необходимых для анализа значений показателей. Это приводит к нару-
шению условия стационарности рядов данных и, как следствие, затруд-
няет применение статистического анализа и анализа трендов, основан-
ных на исторических данных [7]. Изменение климата неоднородно, по-
разному влияет на различные территории и отрасли экономики, сами 
климатические риски тесно взаимосвязаны с другими видами рисков и 
могут вызывать вторичные и каскадные эффекты, что требует примене-
ние комплексного подхода. 

Существенные климатические риски с высокой долей вероятности 
окажут значительное воздействие на финансовую устойчивость, как са-
мих финансовых организаций, так и их клиентов. Они могут повлиять на 
операционные процессы, инвестиционные и кредитные портфели и 
предлагаемые банковские продукты. Оценку существенности целесооб-
разно проводить на основе совокупности двух критериев: 

1. вероятность наступления климатических рисков; 
2. размер потенциальных убытков и негативных последствий в ре-

зультате реализации климатических рисков (ущерб или другие отрица-
тельные эффекты, результаты стресс-тестирования для будущих перио-
дов). 

Если количественные данные отсутствуют, для активов и видов де-
ятельности, подверженных климатическим рискам, допускается приме-
нение качественных шкал, отражающих степень риска (например, низ-
кий, средний или высокий). Определяя существенность переходных рис-
ков, рекомендуется применять отраслевой подход. 

В европейской страховой отрасли для анализа портфеля активов ши-
роко применяется ESG-рейтинг, учитывающий не только климатиче-
ские, но и другие риски, оценивается углеродный след актива. Важным 
условием является определение отраслей, наиболее уязвимых к измене-
ниям климата. В некоторых странах (Великобритания, Нидерланды, 
Норвегия) выделяют пять таких секторов: ископаемое топливо, комму-
нальные услуги, энергоемкие отрасли, транспорт и недвижимость. Вы-
бор основывается на объеме выбросов парниковых газов, роли сектора в 
энергоснабжении и его подверженности утечке углерода. Во Франции 
большинство крупных страховщиков используют собственные метрики 
для оценки существенности климатических рисков [4].  

Банк России предлагает использовать один из двух подходов или их 
комбинацию для идентификации и оценки климатических рисков: 

 подход «сверху вниз» (предполагает оценку рисков на уровне 
всего портфеля, опираясь на ключевые факторы, такие как географиче-
ское положение, отраслевая принадлежность и тип финансового про-
дукта); 

 подход «снизу вверх» (выявление существенных рисков на уровне 
активов и контрагентов, с последующей оценкой всего портфеля) [7]. 

Для оперативного выявления текущих и будущих климатических 
рисков и реагирования на них финансовым организациям рекомендуется 
определить набор количественных и качественных показателей, учиты-
вающих специфику их деятельности. Поскольку косвенные риски, свя-
занные с подверженностью клиентов и контрагентов климатическим 

рискам, наиболее распространены и значимы для коммерческих банков, 
рекомендуется использовать показатели, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Взаимосвязь между климатическими показателями и деятельно-
стью коммерческого банка 
Климатический показатель Значение для деятельности коммерческого 

банка 
выбросы парниковых газов 
финансируемых компаний 

решающее значение для анализа влияния фи-
нансовых организаций на климат и основа для 
выявления и управления переходными клима-
тическими рисками 

доля активов и/или видов дея-
тельности клиентов и контр-
агентов, подверженных физи-
ческим климатическим рискам

анализ подверженности активов и/или видов 
деятельности клиентов и контрагентов опас-
ным природным явлениям, связанным с изме-
нением климата, а также постепенным измене-
нием климатических условий 

доля активов и/или видов дея-
тельности клиентов и контр-
агентов, подверженных пере-
ходным климатическим рискам

анализ подверженности активов и видов дея-
тельности клиентов и контрагентов измене-
ниям в национальном регулировании при пере-
ходе к низкоуглеродной экономике, а также 
технологическим изменениям и изменениям в 
предпочтениях рынка 

Источник: составлено авторами 
 
При анализе концентрации рисков учитываются такие факторы, как 

классы активов, их сроки, отраслевая и географическая диверсификация, 
виды продуктов и направления операционной деятельности.  

Для эффективного управления климатическими рисками коммерче-
ским банкам необходимо выстраивать и регулярно развивать систему 
раннего предупреждения и реагирования на климатические изменения. 
Одним из действенных инструментов оценки и управления такими рис-
ками является проведение стресс-тестирования при различных сцена-
риях изменения климата.  

В 2022 году Базельский комитет по банковскому надзору опублико-
вал рекомендации по организации эффективного управления климатиче-
скими рисками для кредитных организаций и надзорных органов, со-
гласно которым банкам необходимо интегрировать климатические 
риски в корпоративное управление, учитывать значимые климатические 
угрозы при оценке достаточности капитала, ликвидности и проведении 
стресс-тестов [6]. 

Сценарный анализ необходимо осуществлять на регулярной основе 
(не реже одного раза в год). Данная процедура предусматривает следую-
щие этапы:  

1. Разработка сценариев в различных временных горизонтах – от 
краткосрочных (3–5 лет) до долгосрочных (более 10 лет). Коммерческим 
банкам следует использовать климатические сценарии Банка России, 
разрабатывать и использовать собственные сценарии, если это позволит 
повысить актуальность сценарного анализа для его деятельности. При 
разработке собственных сценариев целесообразно опираться на научно 
обоснованные климатические модели, используя глобальные сценарии, 
разработанные Сообществом центральных банков и надзорных органов 
по повышению экологичности финансовой системы (NGFS), Междуна-
родным энергетическим агентством (МЭА), Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Необходимо учи-
тывать российскую специфику рисков при использовании сценариев. 
Если коммерческий банк впервые осуществляет сценарный анализ кли-
матических рисков, то наиболее подходящая модель NGFS, учитываю-
щая как переходные, так и физические риски, обеспечивая системный 
подход к оценке устойчивости бизнес-процессов.  

Банк России, опираясь на сценарии NGFS, для стресс-тестирования 
переходных рисков разработал два варианта развития экономики до 2040 
года:  

 «Климатический-1» с сохранением текущей внутренней климати-
ческой политики;  

 «Климатический-2» – усиление климатических мер в рамках внут-
ренней климатической политики.  

Оба сценария оценивают устойчивость банковского сектора, выде-
ляя ключевую проблему – риск потерь при сохранении высокой доли 
«коричневых» активов (углеродоемкие отрасли). Для минимизации пе-
реходных рисков банкам необходимо снижать экспозицию на уязвимые 
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секторы через диверсификацию портфеля в пользу «зеленых» заемщи-
ков и стимулировать клиентов из «коричневых» отраслей к повышению 
энергоэффективности и сокращению углеродного следа. Даже при 
успешной диверсификации запас капитала банков снижается, а их устой-
чивость сохраняется. Управление рисками требует постепенной транс-
формации бизнес-моделей, включая как работу с текущими клиентами, 
так и привлечение новых «зеленых» клиентов [11]. 

2. Оценка устойчивости бизнес-моделей и стратегий к возможным 
изменениям климата, включая анализ их актуальности в рамках каждого 
сценария. Ключевым критерием финансовой устойчивости по итогам 
оценки выступают нормативы достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) 
и связанные с ними показатели дефицита/запаса капитала. Дефицит ка-
питала определяется как максимальная сумма, требуемая для восстанов-
ления капитала банка до минимально допустимых значений по трём нор-
мативам: базовому (Н1.1), основному (Н1.2) и совокупному (Н1.0). Для 
расчёта выбирается наибольшая величина докапитализации среди всех 
трёх показателей. Запас капитала – это минимальное значение избытка 
капитала по каждому из нормативов Н1 при условии, что банк соблюдает 
все установленные требования по достаточности. 

3. Идентификация каналов воздействия – определение стандартных 
видов рисков (кредитных, операционных, рыночных), через которые 
климатические факторы могут негативно влиять на деятельность банка.  

4. Интеграция результатов анализа в стратегическое планирование 
для своевременной адаптации бизнес-процессов и снижения потенци-
альных угроз. 

При самостоятельной разработке коммерческим банком сценариев 
рекомендуется придерживаться этапов, отраженных на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Этапы разработки климатических сценариев ком-
мерческим банком 
Источник: составлено авторами 

 
Одна из ключевых проблем стресс-тестирования – нехватка данных 

о выбросах и мерах по снижению их влияния на окружающую среду. 
Банк может компенсировать дефицит данных, стимулируя своих клиен-
тов раскрывать информацию, связанную с устойчивым развитием. Воз-
можными мерами являются самостоятельный сбор и анализ данных из 
публичных источников о подверженности организации климатическим 
рискам.  

Целесообразно запрашивать информацию у клиентов по качествен-
ным и количественным показателям. Качественные показатели могут 
раскрываться в политике и количественных целях организации по сни-
жению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтраль-
ности, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу/воду, в 
планах повышения энергоэффективности и энергосбережения, исполь-
зованию возобновляемых источников энергии, снижению интенсивно-
сти водопотребления, увеличению вторичной переработки отходов или 
их утилизации и сохранению биоразнообразия. Количественные же по-
казатели должны быть представлены в виде временного ряда значений 
за максимально возможный промежуток времени в годовом выражении. 
Наиболее существенными являются абсолютные и удельные (в разбивке 
по видам деятельности и географической локализации) выбросы парни-
ковых газов Scope 1, 2 и 3, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
удельное энергопотребление (в разбивке по источникам и видам деятель-
ности), объемы использования воды и образования отходов, площадь за-
грязняемой и рекультивированной земли и др. [6].  

Удельные показатели позволяют сравнивать риски заемщиков 
внутри одной отрасли, а анализ динамики абсолютных значений дает 
возможность оценить эффективность мер, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. Количественные цели 
указывают на серьезность намерений заемщика в отношении климатиче-
ских рисков.  

Дополнительным элементом системы раннего предупреждения мо-
жет стать разработка методологии оценки корреляции между углерод-
ным следом клиентов и климатическими рисками, которым подвержен 
коммерческий банк. Оценку целесообразно проводить на основе следу-
ющих воздействий: 

 регуляторное воздействие (уровень, на котором клиент попадает 
под действие климатического регулирования); 

 воздействие переноса (вероятность того, что климатические риски 
клиента перейдут на банк в процессе финансирования, в том числе, в те-
чение всего срока кредитования/инвестирования); 

 воздействие изменения предпочтений (влияние трансформации 
потребительских и корпоративных предпочтений, связанных с сокраще-
нием использования углеродоемкой продукции, на деятельность кли-
ента). 

 
Заключение 
Климатические риски – значимая угроза для экономики и экосистем 

на международном и национальном уровнях. В условиях отсутствия уни-
фицированных обязательных требований со стороны регуляторов ком-
мерческие банки ориентируются на рекомендации (стресс-тестирование, 
ESG-рейтинги и углеродные метрики). При этом основной акцент дела-
ется на оценку существенности рисков, их вероятности и возможных по-
следствий, а также на использование сценарного анализа для учета дол-
госрочных климатических тенденций. Однако неопределенность клима-
тических сценариев, дефицит качественных данных и разнообразие про-
явлений климатических рисков создают дополнительные вызовы для фи-
нансовых организаций.  

Применение превентивного подхода к управлению климатическими 
рисками требует внедрение стресс-тестирования и его интеграцию в кор-
поративные стратегии и риск-менеджмент. Адаптируя глобальные кли-
матические модели к российской специфике, банки могут оценить устой-
чивость своих бизнес-моделей к климатическим угрозам, выявить ка-
налы традиционных рисков и скорректировать капитал. Для преодоле-
ния дефицита данных требуется стимулирование клиентов к раскрытию 
информации (выбросы, энергоэффективность) и анализ публичных ис-
точников. Системный подход, включающий оценку углеродного следа 
клиентов, позволит банкам минимизировать уязвимости и обеспечить 
устойчивость в условиях глобального климатического перехода. 

Полагаем, что перспективы дальнейших исследований могут быть 
направлены на разработку единых методологических подходов к оценке 
климатических рисков российскими банками, изучение влияния клима-
тических рисков на структуру кредитных портфелей, совершенствова-
ние методов стресс-тестирования с учетом климатических сценариев, ис-
следование механизмов учета ESG-факторов в банковской деятельности. 

Таким образом, дальнейшие исследования в данной области позво-
лят не только повысить устойчивость коммерческих банков к климати-
ческим рискам, но и способствовать формированию комплексного под-
хода к устойчивому развитию финансового сектора России. 
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Исследование посвящено анализу финансовых методов госрегулирования 
для обеспечения технологического лидерства России в условиях санкций. 
Рассмотрены теоретические основы госрегулирования, проведен ретроспек-
тивный анализ финансовой политики в сфере технологий (2000–2025 гг. с 
прогнозом до 2030 г.). С помощью множественной регрессии оценено влия-
ние макроэкономических и институциональных факторов на долю высоко-
технологичной продукции в ВВП. Предложены рекомендации: увеличение 
финансирования НИОКР, налоговые стимулы, развитие цифровой инфра-
структуры и защита интеллектуальной собственности. Результаты подтвер-
ждают необходимость создания инновационной экосистемы для достижения 
технологического суверенитета и устойчивого роста. 
Ключевые слова: государственное финансовое регулирование, технологи-
ческое развитие, санкции, инновационная политика, импортозамещение, 
НИОКР, технологический суверенитет. 
 
 

Введение 
Современная экономика характеризуется высокой степенью зависи-

мости от технологических инноваций, которые определяют конкуренто-
способность стран на глобальном рынке. В условиях стремительно ме-
няющегося технологического ландшафта и усиления геополитических 
рисков способность государства эффективно использовать финансовые 
ресурсы для стимулирования научного и технологического прогресса 
становится критически важной. Для Российской Федерации этот вопрос 
приобретает особую актуальность в свете санкционных ограничений, 
введенных с 2014 года и усиленных в 2022 году, которые существенно 
ограничили доступ к зарубежным технологиям, капиталу и рынкам. В 
этих условиях достижение технологического лидерства рассматривается 
не только как экономическая задача, но и как стратегический приоритет, 
связанный с обеспечением национальной безопасности и суверенитета. 

Технологическое развитие требует комплексного подхода, включа-
ющего разработку и внедрение инновационных решений, модернизацию 
промышленности, подготовку квалифицированных кадров и создание 
благоприятной институциональной среды. Финансовые методы и ин-
струменты играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая ресурс-
ную базу для исследований, стимулируя частные инвестиции и поддер-
живая коммерциализацию разработок. Однако эффективность этих ме-
ханизмов в России остается предметом дискуссий: несмотря на значи-
тельные бюджетные вложения и создание инновационной инфраструк-
туры, страна пока не достигла уровня мировых лидеров по индексу ин-
новаций и доле высокотехнологичных отраслей в экономике. 

Целью данного исследования является оценка влияния финансовых 
методов и инструментов государственного регулирования на процессы 
достижения технологического лидерства России, а также разработка 
предложений по их оптимизации в условиях санкций. Задачи включают 
анализ теоретических подходов к финансовому регулированию, изуче-
ние динамики государственной политики за последние два десятилетия, 
эмпирическую проверку ключевых факторов технологического развития 
и формулировку практических рекомендаций. Актуальность работы обу-
словлена необходимостью поиска внутренних резервов для преодоления 
технологического отставания, адаптации к внешним ограничениям и 
формирования долгосрочной стратегии устойчивого развития. Исследо-
вание представляет ценность как для научного сообщества, так и для 
практиков в области государственного управления и финансов, предо-
ставляя новые данные и подходы к решению одной из ключевых задач 
современной российской экономики. 

 
Понятие и виды государственного финансового регулирования 

технологического развития 
Термин «государственное финансовое регулирование» в научной 

литературе интерпретируется различно, что отражает как многообразие 
подходов, так и необходимость уточнения его содержания. Российские 
исследователи традиционно связывают его с системой государственных 
финансов, где центральное место занимает бюджет, дополняемый нало-
говыми и неналоговыми инструментами воздействия на экономику [1]. 
В этом контексте финансовое регулирование рассматривается как меха-
низм преодоления рыночных провалов через фискальную политику, 
направленную на стимулирование экономического роста и обеспечение 
общественных благ. 

В работах российской научной школы (первая группа авторов) фи-
нансовое регулирование, как правило, соотносят с системой государ-
ственных финансов, бюджетом (как её центральным звеном), совокупно-
стью налоговых и неналоговых методов воздействия, а также финансо-
выми инструментами, призванными влиять на экономический рост и 
обеспечивать общественные блага [2]. Исходя из этих подходов, «финан-
совое регулирование экономики» выглядит как процесс сглаживания ры-
ночных провалов через инструменты и методы фискальной (бюджетно-
налоговой) политики. 
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Альтернативный подход, характерный для зарубежных авторов [3], 
акцентирует внимание на пруденциальном регулировании, целью кото-
рого является обеспечение стабильности финансовой системы. В таких 
моделях ключевая роль отводится центральным банкам или специализи-
рованным органам, контролирующим финансовые рынки и банковский 
сектор. В российской практике оба подхода пересекаются: государствен-
ный финансовый контроль включает мониторинг бюджетных потоков, 
аудит государственных активов и обеспечение соблюдения налоговых 
норм, хотя нормативная база для этого остается недостаточно прорабо-
танной. На рис. 1 представлена схема инструментов государственного 
финансового регулирования технологического развития.  

В условиях санкций особое значение приобретают программы им-
портозамещения и развития внутренней инновационной инфраструк-
туры, что требует не только финансовых вложений, но и стратегической 
координации усилий в области технологического развития между госу-
дарством, бизнесом и научным сообществом. 

 

 
Рисунок 1. Инструменты государственного финансового регулиро-
вания технологического развития 
Источник: составлено по материалам исследования 

 
Особое значение в достижении технологического лидерства имеют 

государственные программы, направленные на научно-технический про-
гресс, такие как гранты для исследований, создание технопарков и инно-
вационных кластеров [4]. В условиях международных санкций и техно-
логической конкуренции акцент смещается на импортозамещение и раз-
работку собственных технологических решений, требующих не только 
финансовой поддержки, но и долгосрочной стратегии развития.  

Эффективность регулирования зависит от согласованности дей-
ствий институтов, способности адаптироваться к изменениям и прогно-
зировать глобальные тренды. В современной экономике, где технологии 
становятся драйвером роста, государственное финансовое регулирова-
ние превращается в критический фактор обеспечения конкурентоспо-
собности, экономической безопасности и устойчивости национальной 
системы в долгосрочной перспективе [5].  

 
Анализ факторов, влияющих на технологическое развитие 
Финансирование научных исследований и разработок (НИОКР) де-

монстрирует значительные различия в структуре источников в зависи-
мости от национальных экономических моделей. Согласно данным 
OECD [6], в Великобритании частный сектор обеспечивает 68% расхо-
дов на НИОКР, тогда как государственное финансирование составляет 
лишь 6%, а сектор высшего образования — около 22%. В Германии доля 
частного сектора достигает 67%, государственные средства покрывают 
14%, а вузы — 19% [7]; при этом закон Wissenschaftsfreiheit Gesetz, при-
нятый в 2021 году, расширяет возможности научных учреждений по при-
влечению внебюджетных средств, предоставляя большую финансовую 

автономию [8]. В США, по данным National Science Foundation [9], част-
ные компании обеспечивают 71% затрат на НИОКР, государство — 11%, 
а университеты — 13%, что подкрепляется развитой системой налого-
вых льгот и грантов. В России, напротив, основную роль играет государ-
ственное финансирование: в 2022 году оно составило 66,3% от общего 
объема расходов на НИОКР, тогда как предпринимательский сектор 
внес 31,5%, а вузы — около 9% [10].  

Важным фактором технологического лидерства выступает защита 
интеллектуальной собственности (ИС), которая обеспечивает правовые 
гарантии для инноваций. Как отмечают Куликов и Чернова [11], патенты 
и авторские права стимулируют инвестиции в НИОКР, создавая условия 
для коммерциализации разработок. Примеры компаний Apple и Tesla, 
чьи патентные портфели обеспечили лидерство в секторах электроники 
и автомобилестроения, подтверждают эту закономерность: в 2021 году 
Apple зарегистрировала более 2 500 патентов, что способствовало росту 
ее рыночной стоимости [12]. Однако цифровизация, ускоряя доступ к 
технологиям, усложняет контроль за нарушениями ИС, что требует сба-
лансированного подхода к защите прав и обеспечению открытости зна-
ний [13]. Институциональная среда, включая интеграционные процессы, 
также играет значимую роль. Экономическая интеграция, например в 
рамках ЕАЭС, способствует трансферу технологий и расширению рын-
ков, хотя может сопровождаться рисками, такими как сокращение тор-
говых связей с третьими странами в условиях санкций [13]. 

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, выявила важность 
международной кооперации для решения глобальных кризисов и под-
держки устойчивого развития. Для России, находящейся под санкцион-
ным давлением с 2014 года, ключевыми задачами остаются реформиро-
вание системы финансирования науки и повышение роли частного сек-
тора. Зависимость от государственных средств ограничивает гибкость 
инновационной политики, в то время как в Германии и США частные 
инвестиции обеспечивают более высокую эффективность НИОКР [7]. 
Развитие венчурного рынка и создание условий для технологических 
стартапов требуют внедрения программно-целевых методов, стимулиро-
вания спроса на инновации и укрепления правовой базы в сфере ИС. Эф-
фективность научной политики зависит от внедрения программно-целе-
вых методов, стимулирования спроса на инновации и укрепления право-
вой базы в сфере ИС, что в совокупности способно обеспечить конку-
рентоспособность и экономическую безопасность страны [14]. 

 
Инновационная политика России в контексте глобальной кон-

куренции в технологической сфере 
Достижение технологического лидерства Российской Федерации 

требует системного подхода, объединяющего разработку стратегиче-
ских документов (например, «Стратегии научно-технологического раз-
вития» и «Концепции технологического развития до 2030 года» [15]), со-
здание инновационной инфраструктуры (технопарки, научно-образова-
тельные центры), увеличение финансирования НИОКР (3 трлн рублей 
направлено в 2023 году на роботизацию и промышленное обновление) 
[16], подготовку высококвалифицированных кадров через профориента-
цию и образование, а также государственную поддержку (налоговые 
льготы, гранты) и международное сотрудничество.  

Технологическое развитие напрямую связано с национальными це-
лями до 2036 года, включая безопасность, экологию, экономическую ди-
намику и социальную сферу. Оно обеспечивает энергетическую незави-
симость, кибербезопасность, переход к «зеленой» экономике, доступ-
ность образования и здравоохранения через цифровые решения, а также 
укрепляет экономику за счет снижения зависимости от импорта [17]. 
Технологическое лидерство взаимосвязано с другими целями: например, 
экологическое благополучие достигается через внедрение чистых техно-
логий, а цифровая трансформация госуправления повышает эффектив-
ность реализации всех национальных приоритетов.  

Финансирование НИОКР остается критическим фактором для ли-
дерства в глобальной технологической конкуренции. В 2022 году общий 
объем расходов на НИОКР составил 1,28 трлн рублей, из которых 66,3% 
обеспечило государство [10]. Это значительно ниже уровня ведущих 
стран: например, в США доля расходов на НИОКР в ВВП достигла 3,1% 
в 2021 году [9], а в Китае — 2,4% [6].  
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Технологическое развитие связано с национальными приоритетами, 
включая энергетическую независимость, кибербезопасность и экологи-
ческую устойчивость. Например, внедрение цифровых решений в здра-
воохранение и образование повышает их доступность, а развитие чистых 
технологий способствует снижению углеродного следа [18]. Успех в до-
стижении технологического лидерства зависит от синергии между госу-
дарством, бизнесом и наукой, а также от формирования внутреннего 
спроса на инновации, что стимулирует технологическое предпринима-
тельство и укрепляет позиции России на мировой арене. 

Разработка стратегических документов в России направлена на ин-
теграцию усилий государства, бизнеса и научного сообщества. «Страте-
гия научно-технологического развития» подчеркивает необходимость 
долгосрочного финансирования и развития кадрового потенциала через 
наставничество и образовательные программы [15]. В 2022 году Минэко-
номразвития инициировало обсуждение концепции технологического 
развития до 2030 года, выделяя направления технологического сувере-
нитета, такие как ИИ, квантовые технологии и биоинженерия [18]. 
Участники дискуссий, включая представителей власти и бизнеса, отме-
чают важность создания партнерств с дружественными странами и сти-
мулирования спроса на отечественные инновации через госзакупки и 
льготное кредитование. Концепция до 2030 года предполагает развитие 
малого и среднего технологического бизнеса, однако отсутствие законо-
дательного определения «технологический суверенитет» создает право-
вую неопределенность. По данным Росстата [10], в 2022 году доля рас-
ходов на НИОКР в ВВП составила 1,03%, что значительно ниже показа-
телей США (3,1%) и Китая (2,4%). Разрыв между стратегическими це-
лями и их реализацией обусловлен фрагментарностью нормативной 
базы, поскольку многие задачи технологической независимости не под-
креплены соответствующими подзаконными актами. Для преодоления 
технологического отставания России требуется интеграция стратегиче-
ских документов в единую систему, создание перечня критических тех-
нологий и увеличение госрасходов на науку до целевых 2% ВВП, как 
предусмотрено Указом Президента № 204 от 7 мая 2018 года.  

Налоговая реформа 2024 (№176-ФЗ) вводит изменения, суще-
ственно влияющие на IT-сектор: повышение налога на имущество для 
компаний с активами свыше 300 млн рублей (с 2% до 2,5%), но с сохра-
нением льгот для инновационных организаций [19]. Прогрессивная 
шкала НДФЛ (13% для доходов до 2,4 млн рублей, 18% — до 20 млн, 
22% — свыше 50 млн) может снизить привлекательность высокооплачи-
ваемых IT-специальностей на фоне оттока кадров, однако параллельно 
вводятся меры поддержки — льготная ставка налога на прибыль для IT-
компаний (5% против 25% для других отраслей), инвестиционные нало-
говые вычеты (3% от расходов с переносом на 10 лет) и нулевой НДС 
для ПО из реестра отечественных разработок. В целом ее можно расце-
нивать как благоприятную для развития технологий и инноваций в Рос-
сии.  

Индекс инноваций России, согласно данным Global Innovation Index 
(GII), в период с 2011 по 2022 годы колебался в диапазоне 30,9–39,9 бал-
лов, оставаясь ниже среднемирового уровня (40,7 в 2022 году) и значи-
тельно уступая лидерам, таким как Швейцария (67,1) и Швеция (64,2) 
[20]. Основными причинами низких показателей являются слабая ком-
мерциализация научных разработок, недостаточный уровень цифровиза-
ции экономики и ограниченное участие малого и среднего бизнеса в ин-
новационной деятельности. По данным Росстата [10], в 2022 году лишь 
8,4% организаций осуществляли технологические инновации, что указы-
вает на низкую активность в трансфере исследований в производство. 
Инфраструктурные ограничения, такие как недостаточное развитие 
транспортных и цифровых сетей, а также политические барьеры, вклю-
чая санкции с 2014 года, препятствуют притоку иностранных инвести-
ций, усиливая зависимость от внутренних ресурсов. 

Несмотря на сильную научную базу и высокий уровень техниче-
ского образования — в 2022 году в России насчитывалось 1,2 млн сту-
дентов технических специальностей — доля расходов на НИОКР оста-
ется недостаточной. В 2022 году она составила 1,03% ВВП, из которых 
66,3% пришлось на государственное финансирование. Для сравнения, в 
Германии этот показатель достигал 3,1% ВВП, а в США — 3,1% , что 
подчеркивает разрыв с развитыми странами. Целевой уровень в 2% ВВП, 
установленный Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года, оста-
ется недостигнутым [21]. 

Для повышения инновационного потенциала России необходимы 
целенаправленные меры. Во-первых, увеличение государственных и 
частных инвестиций в НИОКР: в 2022 году общий объем финансирова-
ния составил 1,28 трлн рублей, но доля частного сектора (31,5%) оста-
ется низкой по сравнению с США (71%) [9]. Во-вторых, усиление взаи-
модействия между наукой, бизнесом и государством через создание ме-
ханизмов коммерциализации, таких как инновационные кластеры. В-
третьих, упрощение доступа стартапов к финансированию посредством 
грантов и льготного кредитования: в 2022 году гранты получили 1 500 
проектов, но их доля в общем объеме НИОКР составила менее 5% [22]. 
В-четвертых, ускорение цифровизации экономики: доля безналичных 
платежей выросла до 77% в 2022 году, что создает основу для цифровых 
инноваций [23]. 

Технопарки и налоговые льготы играют важную роль в поддержке 
инноваций, однако эффективность этих мер ограничена слабой транс-
портной и энергетической инфраструктурой, а также административ-
ными барьерами, такими как сложность получения грантов. Стратегиче-
ским приоритетом является формирование благоприятной среды для 
технологического предпринимательства, что требует синхронизации 
усилий государства, бизнеса и науки для преодоления структурных огра-
ничений и повышения конкурентоспособности России на глобальном 
рынке. 

 
Регрессионный анализ факторов технологического развития 

России 
Для проведения исследования использован метода построения мо-

дели множественной линейной регрессии. Зависимой переменной вы-
бран удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП 
(HighTech_GDP), измеряемый в процентах, отражающий инновацион-
ную активность и степень технологической ориентации экономики. Ин-
формационная база включает данные за период 2010–2022 гг. из стати-
стических сборников Росстата и данных ОЭСР. Общая теоретическая 
модель представлена в формуле 1:  

𝐻𝑖𝑔ℎ𝑇𝑒𝑐ℎ𝐺𝐷 ൌ 𝛽0  𝛽1 ⋅ 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃  𝛽2 ⋅ 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑑  𝛽3 ⋅ 𝑂𝑖𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
 𝛽4 ⋅ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑅𝑒𝑣𝐸𝑥𝑝  𝛽5 ⋅ 𝑇𝑒𝑐ℎ𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝐸𝑥𝑝
 𝛽6 ⋅ 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦  𝜀 ሺ1ሻ 

Где: 
β0 — константа; 
β1,…,β6 — коэффициенты регрессии; 
ε — случайная ошибка модели. 
Из четырех построенных моделей множественной регрессии (табл. 

1) наибольшую объяснительную силу продемонстрировала Модель 4 
(коэффициент детерминации R² = 0,983). Порядка 98,3% изменчивости 
доли высокотехнологичной продукции в ВВП объясняется включен-
ными в уравнение переменными, что свидетельствует о высокой реле-
вантности выбранных факторов.  

Модель объединяет как макроэкономические показатели, так и па-
раметры, отражающие государственную политику и корпоративные 
стратегии: 

1. Log_GDP_CurrentPrices — логарифмированный ВВП в текущих 
ценах, позволяющий нивелировать эффект инфляции и оценить реаль-
ный масштаб экономики; 

2. LaborProd_Index — индекс производительности труда, характери-
зующий эффективность использования трудовых ресурсов в создании 
добавленной стоимости; 

3. OilPrice_PerBarrel — среднегодовая цена на нефть, выступающая 
индикатором зависимости экономики от сырьевого экспорта; 

4. BudgetRevenue/Expenditure_PercentGDP — доходы и расходы фе-
дерального бюджета в % от ВВП, отражающие приоритеты государ-
ственного финансирования; 

5. TechInnov_Expenses_PercentGDP — затраты организаций на тех-
нологические инновации (наибольший коэффициент влияния — +4,522), 
что подчеркивает критическую роль корпоративных инвестиций в 
НИОКР; 

6. InnovationActivity_Percent — удельный вес организаций, внедря-
ющих инновации, как показатель общей культуры технологического раз-
вития. 

 
 



 

 455

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа факторов технологического 
развития  

 
Источник: составлено по материалам исследования  

 
Для проверки качества моделей применялись тесты: F-тест на об-

щую значимость, t-тест на значимость коэффициентов, тест Дарбина-Уо-
тсона на автокорреляцию остатков (DW = 1,92, что указывает на отсут-
ствие автокорреляции).  

Результаты моделирования подтверждают, что инвестиции в инно-
вации (TechInnovExp) являются основным драйвером роста высокотех-
нологичного сектора. Государственная поддержка, выраженная через 
бюджетные расходы и доходы и измеряемая через показатель 
BudgetRevenue/Expenditure_PercentGDP, который играет системообразу-
ющую роль в стимулировании инновационной активности. Увеличение 
доли бюджета, направляемой на научные программы и инфраструктур-
ные проекты, создает так называемый «эффект платформы», который 
способствует привлечению частных инвестиций. Это подтверждает 
необходимость активной роли государства в формировании благоприят-
ной среды для технологического развития. 

Важным показателем технологической зрелости экономики явля-
ется показатель производительность труда (LaborProd_Index), демон-
стрирующий положительную корреляцию (+0,11). Автоматизация и 
цифровизация процессов напрямую влияют на способность секторов ге-
нерировать добавленную стоимость, что подчеркивает необходимость 
внедрения современных технологий во все сферы экономической дея-
тельности. 

Практическая значимость результатов модели заключается в воз-
можности формирования адресных мер экономической политики. Это 
включает перераспределение бюджетных потоков в пользу научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание 
налоговых стимулов для бизнеса, а также разработку программ под-
держки инноваций. Выявленные зависимости подтверждают, что даже в 
условиях ресурсной экономики системные инвестиции в технологии 
способны менять структурные пропорции ВВП. Это особенно актуально 
в контексте санкционного давления и необходимости импортозамеще-
ния, когда технологическая независимость становится критически важ-
ной для обеспечения экономической устойчивости. 

 

Рекомендации по совершенствованию стратегии технологиче-
ского развития России 

Технологическое развитие России представляет собой многофактор-
ный процесс, требующий комплексного подхода к преодолению струк-
турных ограничений и внешних вызовов, таких как санкционное давле-
ние, начавшееся в 2014 г. Анализ периода 2000–2022 гг. выявил как до-
стижения, так и проблемные зоны в государственной политике стимули-
рования инноваций. Среди успехов можно выделить рост финансирова-
ния НИОКР — с 0,47 трлн рублей в 2010 г. до 1,28 трлн рублей в 2022 г. 
[10], создание сети технопарков (46 единиц к 2022 году), а также разви-
тие стартап-инкубаторов, поддержавших более 1 500 проектов в 2022 
году. Однако доля расходов на НИОКР в ВВП остается низкой — 1,03% 
в 2022 году, что значительно уступает показателям США (3,1%), Китая 
(2,4%) и Германии (3,1%) [6]. Это указывает на недостаточную интен-
сивность российской инновационной политики по сравнению с миро-
выми лидерами в области технологического развития. 

Слабая межведомственная координация и непрозрачность финанси-
рования остаются ключевыми барьерами в развитии технологий. Цифро-
визация экономики, несмотря на потенциал в области искусственного 
интеллекта (ИИ), блокчейна и Интернета вещей (IoT), отстает из-за сла-
бого внедрения в промышленность и государственный сектор. Модерни-
зация промышленности через концепцию «Индустрии 4.0» (роботиза-
ция, киберфизические системы) сдерживается устаревшим оборудова-
нием: средний возраст станков в машиностроении превышает 20 лет.  

Образовательная система также требует адаптации к новым техно-
логическим вызовам и развития новых программ обучения: междисци-
плинарные программы по робототехнике, AI, нанотехнологиям, дуаль-
ное обучение и госпрограммы переквалификации. Стимулирование ин-
новационного бизнеса зависит от снижения барьеров — доступа к фи-
нансированию (стартапы, техноинкубаторы, ОЭЗ), интеграции в гло-
бальные цепочки. Защита интеллектуальной собственности требует 
ускорения патентования, прозрачного лицензирования и международ-
ного сотрудничества для выхода российских разработок на мировой уро-
вень. 

Одной из ключевых задач так же остается синхронизация этих 
направлений: без усиления НИОКР, цифровой инфраструктуры, про-
мышленной модернизации, кадровой перестройки и поддержки бизнеса 
достижение технологической независимости невозможно. Успех зави-
сит от согласованности мер, перераспределения ресурсов из сырьевого 
сектора и создания устойчивой инновационной экосистемы, способной 
конкурировать в условиях геополитических рисков и санкционного дав-
ления. 

 
Выводы 
Результаты исследования подтвердили важность финансовых ин-

струментов для обеспечения технологического лидерства России в усло-
виях санкций. Анализ политики 2000–2023 гг. выявил успехи (про-
граммы НИОКР, технопарки, стартап-инкубаторы) и слабые стороны: 
слабая межведомственная координация, непрозрачность финансирова-
ния, низкая эффективность импортозамещения. Изучение международ-
ного опыта выделило передовые практики — комбинированные методы 
госрегулирования (прямая финансовая поддержка, налоговые льготы, 
ускоренная амортизация оборудования, субсидирование внедрения тех-
нологий), которые могут быть адаптированы для РФ. Рекомендации 
включают увеличение бюджетного финансирования НИОКР и образова-
тельных программ, расширение налоговых льгот для инновационных 
компаний и экспорта высокотехнологичной продукции, укрепление за-
щиты интеллектуальной собственности, развитие технокластеров и им-
портозамещение. Особый акцент сделан на необходимости консолида-
ции усилий государства, бизнеса и науки для создания интегрированной 
инновационной экосистемы, способной преодолеть санкционные огра-
ничения через внутренний рынок, адаптацию международных стандар-
тов и кооперацию в технологических альянсах. Реализация этих мер — 
ключевое условие достижения технологического суверенитета и устой-
чивого экономического роста. 
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technology (2000-2025 with a forecast until 2030) is carried out. Using multiple 
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Типологизация криптоактивов в цифровой экономике 
 
 
Пашковская Ирина Владимировна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Банковского дела и монетарного регулирова-
ния», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
IVPashkovskaya.fa.ru 
 
В последние несколько лет в мире наблюдался стремительный рост крипто-
активов, их рыночная капитализация в 2024 году достигала исторических 
максимумов, превысив 3,5 трлн.долларов. В статье приводится классифика-
ция криптоактивов исходя из их технологических и экономических характе-
ристик, рассмотрена зависимость отдельных видов криптоактивов от техно-
логий, которые положены в основу их построения. Широкое применение 
криптовалют во внутренних и международных расчетах диктует необходи-
мость разработки стандартов их регулирования, что подробно изложено в 
настоящей статье. В статье рассмотрены особенности отечественного рынка 
цифровые финансовых активов, проблемы и перспективы его развития. На 
основе проведенного исследования были сформулированы направления раз-
вития рынка ЦФА, определены их отличия от стейблкоинов, а также перспек-
тивы развития рынка ЦФА, в том числе за счет привлечения иностранных 
участников на российский рынок цифровых токенов. 
Ключевые слова: криптоактивы, цифровые финансовые активы, утилитар-
ные цифровые права, смарт-контракты, токены, стейблкоин, токенизация, си-
стема распределенных реестров 
 
 

Введение 
Цифровые финансовые активы в последние годы демонстрируют 

уверенный рост как в нашей стране, так и за рубежом. Рынки таких ак-
тивов быстро развивались благодаря сложившейся тенденции по токени-
зации активов реального мира, встраиванию технологии распределен-
ных реестров в операции финансового рынка, широкому использованию 
в зарубежной практике частных криптовалют, развитию системы децен-
трализованных финансов и криптобирж. 

Актуальность темы статьи объясняется тем, что бурное развитие 
криптоактивов показывает не только дополнительные инвестиционные 
возможности для цифровой экономики, но сопутствующие риски: рынки 
криптоактивов связаны с операционными сбоями, фактами мошенниче-
ства и финансирования незаконных операций, что вызывает необходи-
мость их классификации и разработки норм регулирования. В результате 
своего стремительного развития криптоэкосистемы влияют на возмож-
ности центральных банков обеспечивать упорядоченное функциониро-
вание платежных систем, механизмы денежно-кредитного регулирова-
ния и соблюдения финансовой стабильности в национальных экономи-
ках [1]. 

В международной практике пока не сложилось единого подхода к 
определению криптоактивов. Международные финансовые организации 
на основе изучения и обобщения опыта использования криптоактивов в 
национальных юрисдикциях вырабатывают единые подходы к их регу-
лированию. В условиях нашей страны введение цифровых финансовых 
активов, эмитируемых на основе систем распределенных реестров, 
имеют свои особенности и подчиняются национальным стандартам ре-
гулирования. Однако для развития полноценного рынка цифровых фи-
нансовых активов необходимо законодательно определить структуру и 
направления его развития, а также возможности его эволюции и комму-
никации с аналогичными сегментами мирового рынка криптоактивов. 
Целью проводимого исследования являлось определение основных зако-
номерностей развития криптоактивов и особенности из классификации 
в зависимости от роли, которую они играют в национальной экономике, 
а также сопоставление международных и российских стандартов их ре-
гулирования: правовые основы их выпуска и передачи, влияние на пла-
тежеспособность участников и обеспечение их интересов, варианты ис-
пользования надзорных мер регулирования таких сделок. 

 
Основная часть. 
Криптоактивы можно определить как цифровое представление цен-

ности или прав, предназначенных для передачи в системе децентрализо-
ванного реестра без необходимости привлечения посредников. При со-
здании этой системы разработчики заложили нестандартную ошибку 
клиента, зарезервированная для использования в будущем (протокол 402 
Payment Required), которая подразумевает, что запрос не будет доступен 
до тех пор, пока клиент не произведет платеж через систему электрон-
ных платежей. Однако такое условие не приносит прибыли в традицион-
ных платежных системах, а выполнимо только в системе распределен-
ных реестров. Определяющей особенностью крипто активов является 
также тип применяемой системы учета: технология системы распреде-
лённого реестра (DLT), которая обеспечивает одновременный доступ, 
проверку достоверности и обновление записей в сетевой базе данных [2]. 

Цифровые токены существуют в виде электронных записей в циф-
ровой бухгалтерской книге – базе данных. Поскольку цифровые данные 
могут быть скопированы, традиционно должна была существовать дове-
ренная третья сторона, которая могла проводить средства по дебету пла-
тельщика и по кредиту получателя платежа, в противном случае деньги 
могли быть отражены и потрачены дважды. Чтобы исключить банки и 
расчетные учреждения, сообщества программистов выдвинули иннова-
ционную идею: предоставить каждому компьютеру доступ к одной и той 
же синхронизированной базе данных, что в дальнейшем получило назва-
ние «Технология распределенного реестра” (DLT). 

Определение «криптоактив» получило название от базовой техноло-
гии, но не отражает тип актива (т.е. цифровое представление ценности 
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или прав). В принципе, любой актив, который передается или хранится 
в электронном виде с использованием блокчейна (или аналогичной тех-
нологии), является криптоактивом. С точки зрения регулирования оди-
наковые виды криптоактивов должны регулироваться аналогичным об-
разом. Поэтому основное различие, которое в настоящее время применя-
ется в зарубежной практике — это различие между обеспеченными и не-
обеспеченными криптоактивами. 

На фоне развития криптоактивов продолжаются дискуссии об осо-
бенностях их выпуска, оборота и стандартах регулирования. Вот некото-
рые из наиболее известных определений, используемых международ-
ными организациями, при описании активов, основанных на блокчейне: 

1. В глоссарии Европейского центрального банка утверждается, что 
криптоактивом является: «актив, записанный в цифровой форме и защи-
щенный с помощью криптографии, который не является финансовым 
требованием или обязательством какой-либо идентифицируемой орга-
низации”. [3]  

2. В законопроекте ЕС о регулировании рынка криптоактивов MiCA 
они рассматриваются как цифровые представления ценности или права, 
которые могут быть переданы и в электронном виде с использованием 
технологии распределенного реестра или аналогичной технологии. [5] 

3. Банк международных расчетов определяет актив, основанный на 
блокчейне как тип цифрового актива, который зависит в первую очередь 
от криптографии и системы распределенных реестров или аналогичной 
технологии. Однако, учитывая меняющуюся природу криптоактивов, а 
также принимая во внимание различные виды использования криптоак-
тивов и различные связанные с ними правовые и нормативные толкова-
ния в разных юрисдикциях, следует определять криптоактивы исходя из 
их конструктивных и технологических особенностей по сравнению с 
другими традиционными классам активов: 

 Цифровой/ виртуальный характер: криптоактивы являются циф-
ровыми/ виртуальными по своей природе и не обладают физическими 
характеристиками (например, в отличие от банкнот или монет). Как та-
ковые, они обычно передаются, хранятся и продаются в электронном 
виде; 

 Использование криптографии: криптоактивы в основном осно-
ваны на криптографии и передовых математических методах, позволяю-
щих ограничить передачу данных предполагаемым сторонам. Примеры 
криптографических средств включают криптографию с симметричным 
шифрованием (которая основана на один и тот же цифровой ключ для 
создания и проверки данных криптографических подписей), асиммет-
ричное криптографическое шифрование (которое основывается на раз-
ных ключах) и хэширование (для проверки целостности данных);  

 Использование технологии распределенного реестра: криптоак-
тивы полагаются на технологию распределенного реестра или аналогич-
ную технологию для администрирования и записи информации и дан-
ных.[4] 

4. ФАТФ работает с определением виртуальных активов и утвер-
ждает, что  

виртуальные активы относятся к любому цифровому представлению 
стоимости, которое может быть продано или передано в цифровом фор-
мате, а также может быть использовано для оплаты или инвестиций. 
Виртуальные активы не включают в себя цифровые представления фи-
атных валют, традиционных ценных бумаг и других финансовых инстру-
ментов [5]. 

5. Совет по финансовой стабильности (СФС) определил криптоак-
тив как цифровой актив (выпущенный частным сектором), который в 
первую очередь зависит от криптографии и систем распределенных ре-
естров или аналогичной технологии [6]. 

Специфика системы распределенного реестра предполагает, что лю-
бой пользователь может сейчас создавать свои криптоактивы. Пользова-
тель может скопировать блокчейн, изменить базовый код и, таким обра-
зом, создать новый токен. Затем токены могут быть выпущены на плат-
формах системы распределенных реестров. Первые стейблкоины 
(Tether) были выпущены в 2014 году на цифровой платформе, предна-
значенной для создания токенов и торговли ими на платформе Bitcoin. 
Это породило идею разработки блокчейнов с более сложными приложе-
ниями. Примерами могут служить блокчейн Ethereum, Tron, Solana. По-

явились технические стандарты с открытым исходным кодом, помогаю-
щие разработчикам создавать конкретные токены, совместимые с опре-
деленным блокчейном [7]. 

Токены могут различаться по типу и функциям. Основными типами 
токенов по техническим характеристикам являются взаимозаменяемые 
токены, такие как ERC-20 , и невзаимозаменяемые токены (NFT) , такие 
как ERC-721. ERC-20 — это преобладающий стандарт взаимозаменяе-
мых токенов Ethereum. Токены ERC-20 (Ethereum Request for Comments 
20) — это токены, которые предоставляют стандартизированные функ-
ции API в своих смарт-контрактах, включая возможность передачи 
между учетными записями, запрос баланса токенов и возможность одоб-
рения расходов третьих сторон. ERC-20 был впервые предложен Фабиа-
ном Фогельстелларом вместе с Виталием Бутериным в 2015 году [8].  

Варианты применения токенов в системе блокчена можно предста-
вить в виде таблицы. 

 
Таблица 1 
Варианты использования крипто-токенов. 
Тип токена Описание 
Платежные токены (Payment 
tokens) 

Это криптоактивы, которые используются в каче-
стве средства обмена 

Токены управления 
(Governance tokens) 

Это криптоактивы, которые разработаны для 
того, чтобы держатели могли влиять на решения, 
касающиеся проекта, например, предлагать или 
принимать решения по предложениям новых 
функций и даже изменять саму систему управле-
ния, т.е. менять протоколы. 

Утилитарные или служеб-
ные токены (utility tokens)  
 

Это критоактивы, которые выполняют определен-
ные функции в конкретных блокчейн-экосисте-
мах. Владение ими даёт доступ к услугам связан-
ных с ними платформ. Например, используются 
для оплаты комиссий, покупок и получения ски-
док на криптобирже. 

Security-токен  
 

Это криптоактив, созданный на блокчейне, кото-
рый представляет собой определенную долю 
владения финансового инструмента или части 
компании. Они могут выпускаться как бизнесом, 
так и правительством, и служить одной и той же 
цели, что и их материальные представители (ак-
ции, облигации и т.д.). Обычно они выпускаются 
в качестве средства финансирования криптопро-
ектов и предоставляют определенные права и 
льготы (права собственности /льготы, аналогич-
ные дивидендам и т.д.). 

Невзаимозаменяемые то-
кены (Non-fungible tokens) 
 

Криптоактивы, дающие право собственности на 
уникальные активы. Это уникальный набор за-
шифрованных данных, представляющий из себя 
цифровой эквивалент «уникального предмета. 

Токены пулов ликвидности 
(Liquidity provider tokens) 

Криптоактивы, которые начисляются пользовате-
лям за внесение активов в пулы ликвидности, 
действуют как подтверждение провайдеру на 
возможность возвращения депонированных 
средств вместе с заработанными процентами. 

Источник: Составлено автором 
 
В зарубежной практике криптоактивы классифицируются также в 

зависимости от их инфраструктуры, возможности обращения, а также 
степени волатильности рыночного курса. Большинство криптоактивов 
находятся за пределами регулируемой центральными банками денежной 
системы. Маловероятно полное принятие криптоактивов в качестве де-
нег, так как это поставило бы под угрозу стабильность национальной де-
нежной системы. Центральные банки рисковали бы потерять свой моне-
тарный суверенитет. Денежно-кредитная политика ослабла бы из-за 
доли продуктов, оцениваемых в этой национальной расчетной единице. 
Кроме того, маловероятно, что необеспеченные криптоактивы будут ис-
пользоваться в качестве денег в значительных масштабах, скорее они бу-
дут функционировать как рискованные ценные бумаги. Вероятность 
того, что мультивалютные стейблкоины станут расчетной единицей, 
также оценивается как низкая, по крайней мере, в развитых странах со 
сравнительно хорошо развитой платежной инфраструктурой и низким 
уровнем инфляции. Однако область их применения может быть выше в 
странах с высокой инфляцией, где необеспеченные криптоактивы могут 
конкурировать с местной валютой [9]. 

Учитывая размер и влияние крипторынков, необходимость их регу-
лирования очевидна. Необходимость защиты финансовой стабильности, 
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потребителей и инвесторов, функционирования рынка и целостности 
финансовой системы применима к крипторынкам точно так же, как и к 
традиционной финансовой системе. Форма финансового регулирования 
должны быть пропорциональны лежащим в их основе рискам. Основная 
задача заключается в достижении баланса между преимуществами, ко-
торые могут принести криптоактивы и лежащие в их основе технологии, 
и рисками, которые они представляют для общества. 

В той мере, в какой криптоактивы выражают функции и риски фи-
нансовых инструментов реального мира, они должны подлежать соот-
ветствующему регулированию. Таким образом, регулирование применя-
ется к различным функциям криптоактивов. Например, криптоактивы 
могут быть сконструированы так, чтобы функционировать как платеж-
ные средства, но они также могут быть цифровым представлением цен-
ной бумаги или производного инструмента [10]. В результате они могут 
быть включены в существующее регулирование (например, законода-
тельство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 
(ПОД/ФТ), законодательство о ценных бумагах и банковской деятельно-
сти) или могут потребовать нового регулирования (например, регулиро-
вание рынков криптоактивов). Для всех этих целей были приняты или 
находятся в стадии разработки международные стандарты, которые по-
могают обеспечить большую ясность в отношении того, какие функции 
криптоактивов подпадают под действие какого законодательства.  

Международные стандарты играют важную роль в гармонизации ре-
гулирования и надзора за криптоактивами в разных секторах и странах. 
Международное сотрудничество имеет существенное значение в резуль-
тате международного охвата криптодеятельности. В последние годы со-
трудничество активизировалось на уровне международных органов по 
установлению стандартов, которые координирует Совет по финансовой 
стабильности (FSB), правил ПОД/ФТ для решения проблемы использо-
вания криптоактивов в преступных целях, которые координирует ФАТФ 
и порядка учета криптоактивов в макроэкономической статистике, за ко-
торый отвечает Международный валютный фонд (МВФ). 

В документах МВФ дается определение криптоактива, как цифро-
вого представления стоимости, основанного на криптографии и децен-
трализованной одноранговой архитектуре, основанной на технологии 
консесусного распределительного реестра (DLT), которая позволяет 
двум сторонам напрямую взаимодействовать друг с другом без необхо-
димости в доверенных посредниках. Поскольку существует несколько 
типов криптоактивов, для которых может потребоваться различный учет 
в макроэкономической статистике и по которым пользователи хотели бы 
получать отдельную информацию, МВФ разработал классификацию 
криптоактивов по основным категориям [11]. 

Недостатком разработанной МВФ классификации является то, что в 
неё не были включены гибридные токены и новые типы криптоактивов, 
такие как невзаимозаменяемые токены (NFT). В руководстве по стати-
стике МВФ рассматриваются инструменты, выполняющие несколько 
функций, поэтому гибридные активы должны быть отнесены к одной из 
других категорий в соответствии с их основными характеристиками.  

Эффективность международных подходов к регулированию крипто 
активов зависит от их эффективного применения в национальных юрис-
дикциях. Национальные органы регулирования должны учитывать спе-
цифические факторы, чтобы понять природу и оценить риски, связанные 
с криптоактивами. Криптоактивы следует оценивать, принимая во вни-
мание следующие условия: 

 характер эмитента (например, идентифицируемый, неидентифи-
цируемый; публичный, частный; регулируемый, нерегулируемый); 

 предполагаемое использование криптоактивов (например, ис-
пользование в качестве средства привлечения средств, инвестиций, пла-
тежей, предоставления прав на услуги/продукты в сети или экосистеме 
компании); 

 права участников (например, право требования на поставку базо-
вого актива, на причитающиеся проценты, на доступ к услугам в сети 
или на платформе); 

 погашение требования (например, претензии по договору, уста-
новленное требование погашения, зависимость от изменения цен); 

 контроль над системой распределенного реестра (например, от-
крытый для общественности, открытый для конкретных сторон, закры-
тый для ограниченного числа уполномоченных сторон); 

 валидация системы распределенного реестра (например, разре-
шенная, без разрешения);  

 механизм передачи прав собственности на криптоактив (напри-
мер, централизованный, одноранговый (Р2Р), децентрализованный). 

Криптоактивы также включены в национальные стандарты регули-
рования банковской деятельности, платежей и ценных бумаг. Однако но-
вые правила регулирования вводятся только в тех случаях, когда эми-
тенты, поставщики услуг и криптоактивы не подпадают под действие 
действующих положений национального регулирования. 

В апреле 2023 года в ЕС был ратифицирован Закон о регулировании 
рынков криптоактивов (Markets in Crypto-assets Regulation (MiCAR)), 
ставший первой нормативной базой для криптоактивов со стратегиче-
скими целями защиты потребителей, инвесторов и целостности рынка; 
обеспечения финансовой стабильности; и поддержкой инноваций. 
MiCAR устанавливает правила деятельности для участников рынка 
криптоактивов, а именно для эмитентов и поставщиков услуг криптоак-
тивов ( Crypto-assets Service Providers (CASP)). 

Новый закон устанавливает единые рыночные правила в ЕС для ис-
пользования криптоактивов. Регулирование распространяется на крип-
тоактивы, которые до последнего времени не были охвачены действую-
щим законодательством о финансовых услугах. Ключевые положения 
устанавливают порядок выпуска и проведения торговых операций с 
криптоактивами (включая токены, привязанные к активам, и токены 
электронных денег), определяют стандарты прозрачности сделок, рас-
крытия информации, авторизации и надзора за транзакциями. Новая пра-
вовая база должна поддерживать целостность рынка и финансовую ста-
бильность, регулируя публичные предложения криптоактивов и обеспе-
чивая лучшую информированность потребителей о связанных с ними 
рисках. 

Использование криптоактивов в национальной экономике может 
привести к инновационному развитию национальных платежных систем 
и стимулировать инвестиционную активность, но следует учитывать 
особенности и потенциальные риски криптоактивов, их отличия от тра-
диционных инструментов финансового рынка. 

Для понимания сущности цифровых финансовых активов и специ-
фики их применения в России, определенной российским законодатель-
ством, следует провести сравнение ЦФА с его международными анало-
гами. В зарубежной практике криптоактивы классифицируются в зави-
симости от национального законодательства как цифровой аналог цен-
ной бумаги, цифровая валюта или токен. Криптовалюта может выпол-
нять некоторые функции денег, но у неё нет единого централизованного 
эмитента. У ЦФА есть эмитент — юридическое лицо, кредитный рей-
тинг и кредитоспособность которого проверяет оператор информацион-
ной системы или ведущие российские рейтинговые компании и в рос-
сийском законодательстве он получил статус цифрового права. 

Цифровые финансовые активы, согласно российскому законода-
тельству, представляют собой цифровые права, выпуск, учет и обраще-
ние которых осуществляются в российских информационных системах 
на основе систем распределенных реестров. Они включают в себя денеж-
ные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным цен-
ным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного об-
щества, право требовать передачи эмиссионных ценных бума. Утилитар-
ные цифровые права (УЦП) предоставляют возможность требовать пе-
редачи вещей; право требовать передачи исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности или прав использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения 
работ или оказания услуг. Гибридные ЦФА включают в себя одновре-
менно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. 

В последнее время в России сфера применения ЦФА значительно 
расширилась. Наряду с понятием цифровых финансовых активов, вве-
денного Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 31.07.2020 № 259-ФЗ, с 1 сентября 2024 
года введено понятие иностранных цифровых прав, которые представ-
ляют обязательственные и иные права, выпуск, учет и обращение кото-
рых осуществляются в информационной системе, организованной не в 
соответствии с российским правом. 
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В разработанных Банком России «Перспективных направлениях ре-
гулирования и надзора: текущий статус и новые задачи» сформулиро-
ваны направления совершенствования операций по выпуску и обраще-
нию ЦФА: 

1. Оценка рисков по базовым активам банка, на которые выпуска-
ются цифровые права, и риски на эмитента самого ЦФА.  

2. Возможность учета в банковском регулировании рисков, связан-
ных с отдельными видами цифровых прав (ЦФА, УЦП, гибридные и 
иные цифровые права).  

Кроме того, в 2025 году планируется уточнить порядок расчета ка-
питала, формирования резервов и оценки кредитного риска при вложе-
нии банков в цифровые права исходя из вида актива (требования), право 
на который удостоверяет этот инструмент. Основные отличия россий-
ского аналога цифровых токенов от зарубежных обеспеченных и необес-
печенных криптовалют можно рассмотреть в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Отличия ЦФА от стейблкоинов и криптовалют 

 ЦФА Обеспеченные 
криптовалюты 
(стейблкоины) 

Необеспеченные 
криптовалюты 

Наличие эмитента, кото-
рый несет ответствен-

ность перед инвесторами 

+ + - 

Использование техноло-
гии распределенного ре-

естра 

+ + + 

Анонимность проводимых 
операций 

- + + 

Ограничение обращения 
в России 

- + + 

Используется во внутрен-
них расчетах в России 

- - - 

Используется во внешне-
торговых расчетах 

+ + + 

Ограничения для инве-
сторов и регулирование 

рынка 

+ - - 

Может применяться для 
инвестирования 

+ + + 

Наличие криптобирж и 
развитого вторичного 

рынка 

- + + 

Источник: составлено автором 
 
Установленные в России нормативные ограничения на использова-

ние цифровых финансовых активов в качестве средства платежа предо-
ставляют возможность их широкого использования в национальной эко-
номике как инвестиционного инструмента. Рынок ЦФА начал активно 
развиваться только с 2023года, что видно из данных рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1. Объем рынка ЦФА в 2022-2024гг, тыс.рублей ( состав-
лено автором на основе данных компании Cbonds, https://cbonds.ru/) 

 
В отраслевом разрезе в 2024 году наибольший объем выпусков ЦФА 

в обращении приходился на финансовый сектор, а в реальном секторе 
цифровые активы выпускали ITкомпании, строительства, оптовой и роз-

ничной торговли. Можно предположить, что дальнейшее развитие про-
цессов токенизации активов в российской экономике будет происходить 
за счет расширения объемов операций с активами реального мира: про-
изводством готовой продукции; развитием месторождений и вводом их 
в эксплуатацию; оформлением встречных (офсетных) сделок. Развитию 
цифровых активов в России будет способствовать введение в 2025г. циф-
ровых свидетельств и развитие вторичного рынка ЦФА. В перспективе 
возможно проведение операций ГЧП и финансирование инвестицион-
ных проектов с привлечением государственных средств путем размеще-
ния ЦФА; развитие межбанковского кредитного рынка и возможностей 
казначейств корпораций в перераспределение денежных ресурсов между 
регионами страны, а также привлечение иностранных инвесторов в опе-
рации с ЦФА.  

Банк России ЦБ планирует выделить в специальный класс активов 
трансформационные ЦФА, которые будут применяться для финансиро-
вания проектов технологического суверенитета и структурной адапта-
ции экономики (ТС и САЭ). К таким ЦФА в дальнейшем будет приме-
няться специальное стимулирующее риск- регулирование.  

Однако развитие рынка ЦФА требует совершенствования налого-
вого и нормативного законодательства, принятие мер по развитию ин-
фраструктуры, которая позволит связать операторов информационных 
систем между собой и создать вторичный рынок обращения этих инстру-
ментов. 

 
Заключение. 
Со времени появления первых международных цифровых финансо-

вых активов, основанных на технологии распределенных реестров, ланд-
шафт и направления их применения в национальных юрисдикциях суще-
ственно изменились, увеличились объемы рынка, возросло число участ-
ников. Очевидно, что рынок криптоактивов будет развиваться и услож-
няться в перспективе. Для реального развития этого сегмента рынка в 
России необходимо учитывать следующие условия: 

1. Российский рынок цифровых активов по своей природе соответ-
ствует международным понятиям и цифровые права, которые обраща-
ются на этом рынке, могут квалифицироваться как токенизированные 
формы ценных бумаг. Однако, учитывая различные подходы и варианты 
использования криптоактивов в международной практике, необходимо 
принять международные стандарты выпуска и обращения криптоакти-
вов, разработать четкие правила их регулирования. В России следует 
определить перспективные направления развития этой отрасли, что ока-
жет влияние на гармонизацию процессов доступа России к региональ-
ным площадкам мирового рынка цифровых финансовых активов. 

2.Необходимо разрабатывать нормативные документы для сниже-
ния уровня рисков ЦФА в России при использовании их для инвестици-
онных целей, определить национальные аспекты жизненного цикла то-
кенов, возможности их эмиссии, торговли, клиринга и расчетов как 
внутри России, так и в расчетах с зарубежными партнёрами.  

3. Следует предусмотреть в стратегиях развития национальной эко-
номики направления взаимодействия рынка ЦФА и традиционных сег-
ментов финансового рынка, что упростит стандарты регулирования и 
позволит привлечь новых игроков на российский рынок цифровых фи-
нансовых активов. Для того чтобы участники рынка могли свободно про-
водить операции с минимальными рисками, необходимо определить 
роль ЦФА в инвестиционной политике России, предусмотреть возмож-
ность их применения в программах государственно-частного партнер-
ства. Рынок ЦФА, основанный на технологии распределенных реестров, 
и традиционный рынок должны бесконфликтно сосуществовать и допол-
нять друг друга в обозримом будущем. Это окажет влияние на всех 
участников российского финансового рынка, с точки зрения эффектив-
ности их деятельности, доходов и инвестиционных возможностей. Раз-
витие нормативных стандартов регулирования нового сегмента финан-
сового рынка создаст благоприятную правовую среду для развития и 
расширения инвестиционных возможностей российской экономики, со-
здаст новые инвестиционные продукты и услуги, привлечет новых 
участников и расширит инвестиционный потенциал российской эконо-
мики. 

4. Смарт -контракты, которые встроены в инструменты рынка ЦФА, 
предоставляют несомненные преимущества в процессах контроля про-
водимых сделок и снижения затрат основных участников. Однако на 
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первых этапах развития рынка ЦФА необходимо привлечение традици-
онных посредников, предоставляющих депозитарные и расчетные 
услуги, что будет способствует защите инвесторов и позволит сохранить 
стабильность рынка капиталов. 

5. Расчеты токенами в системе распределенных реестров имеют свои 
специфические особенности, которые связаны с защитой ключей и 
предоставлением доступа в децентрализованную платежную систему. 
Система защиты информации и цифровых финансовых активов нужда-
ется в дополнительной нормативной, технической и правовой доработке. 
В России только создается вторичный рынок ЦФА, а порядок взаимо-
действия участников еще требует своего осмысления. 
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Финтех-механизм антикризисного регулирования развития 
экосистемы финансовых рынков России в условиях цифровых 
коммуникаций 
 
 
Рамазанов Рамазан Абдулмеджидович 
независимый исследователь 
 
Статья нацелена на разработку финтех-механизма антикризисного регулиро-
вания развития экосистемы финансовых рынков России в условиях цифро-
вых коммуникаций. На базе официальной статистики российской экономики 
за 2009-2022 гг. уточнено представление о цикличности развития экосистемы 
финансовых рынков России и обоснована уникальность санкционного кри-
зиса данных рынков в 2022 г., связанная с нетипичностью момента его 
наступления, значительно большей глубиной рецессии и его большей про-
должительностью. Главный вывод выражен в том, что для полного преодо-
ления санкционного кризиса развития экосистемы финансовых рынков Рос-
сии недостаточно стандартных механизмов антикризисного регулирования 
(пересмотра ключевой ставки и финансового импортозамещения) – их сле-
дует дополнить ФинТех-механизмом. Данный механизм разработан: в него 
вошла эконометрическая модель зависимости состояния экосистемы финан-
совых рынков в России от активности применения инструментов развития 
ФинТех. Благодаря модели количественно измерен антикризисный эффект 
для финансовых рынков от применения каждого инструмента развития Фин-
Тех и выявила наиболее выраженный вклад в оздоровление экосистемы дан-
ных рынков от сервисного инструмента, а также нулевой эффект от техноло-
гического инструмента. Предложено перспективное антикризисное сочета-
ние активности использования инструментов развития ФинТех на финансо-
вых рынках России в 2025 г.  
Ключевые слова: финтех, антикризисное регулирование, экосистема финан-
совых рынков, цифровые коммуникации, финансовые рынки России. 
 
 
 

Введение.  
Кризисы финансовых рынков представляют серьезную угрозу для 

экономики, так как данные рынки являются соединительным звеном хо-
зяйственных подсистем, имеющим критически важное значение для их 
стабильности и эффективности. Вероятно, именно поэтому одной из ос-
новных сфер международного санкционного противостояния, обострив-
шегося в последние годы, являются финансовые рынки [1]. Перестройка 
всего народного хозяйства России и финансовых рынков, в частности, в 
90-х гг. прошлого века сопровождалась явно выраженными и глубин-
ными кризисными явлениями в отечественной экономике, что выступало 
в качестве барьера на пути ее развития. 

Стремительная и всеобъемлющая экономическая глобализация рос-
сийской хозяйственной системы в текущем веке буквально за несколько 
лет – уже к 2008 г. вызвала финансовый кризис в нашей стране из-за ее 
нахождения в тесной связке с внешнеэкономическими партнерами, ко-
торая еще более упрочнилась при присоединении России к ВТО [2]. Ре-
цессия финансовых рынков России по тем же причинам, относящимся к 
экономической глобализации, повторилась в 2022 г. Денежно-кредитная 
политика Банка России к настоящему времени позволила смягчить фи-
нансовый кризис отечественной экономики, но его полное преодоление 
пока не достигнуто из-за периодического обновления санкционных па-
кетов. 

В качестве наблюдаемых сегодня признаков финансового кризиса 
экономики России выступают более выраженные, чем до кризиса, ин-
фляционные процессы, протекающие в ней, в некоторой степени менее 
доступные кредитные ресурсы и усложнившиеся международные рас-
четы. В числе ключевых механизмов антикризисного регулирования раз-
вития экосистемы финансовых рынков в современной России, во-пер-
вых, пересмотр ключевой ставки, влияющий, с одной стороны, на до-
ступность кредитов и соответственно на деловую активность и экономи-
ческий рост, а также, с другой стороны, на привлекательность депозитов 
и соответственно на инвестиционные вливания в российскую эконо-
мику. 

Во-вторых, финансовое импортозамещение, происходящее посред-
ством дедолларизации, увеличения золотого фонда России, а также раз-
вития инфраструктуры финансовых рынков, воплощенного, в частности, 
в российской платежной системе «МИР», а также в вводимом «золотом 
рубле» [3]. Проблема заключается в лимитированных возможностях дей-
ствующих механизмов антикризисного регулирования развития экоси-
стемы финансовых рынков в России и в противоречивых последствиях 
применения данных механизмов. 

Говоря о ключевой ставке, стоит отметить, что ее повышение и со-
хранение на достаточно высоком (по сравнению с докризисным перио-
дом) уровне в России позволяет предотвратить перегрев системы бан-
ковского кредитования и избежать образования финансового пузыря, об-
разующегося от большого стоимостного объема и недостаточной обес-
печенности кредитов. Однако, обратной стороной применения рассмат-
риваемого механизма является сдерживание экономического, в первую 
очередь промышленного подъема в России из-за умеренной кредитной 
подпитки бизнеса. 

В отношении финансового импортозамещения стоит отметить, что 
оно предполагает длительный процесс и уже сейчас значительно укре-
пило надежность финансовых расчетов России – как внутренних, так и 
внешних. В то же время, сохраняется достаточно высокая валютная во-
латильность (колебания курса российского рубля). Вышесказанное опре-
деляет актуальность разработки дополнительных механизмов антикри-
зисного регулирования развития экосистемы финансовых рынков в со-
временной России, в качестве одного из наиболее перспективных из ко-
торых в условиях цифровых коммуникаций в данной статье предлагается 
ФинТех-механизм.  
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Прочная институциональная основа, в том числе, обеспеченная бла-
годаря законодательному закреплению в нашей стране стратегического 
национального курса на развитие ФинТех указом Президента РФ от 9 
мая 2017 г. N 203 [4] до 2030 г. открывает широкие возможности для 
дальнейшего развития ФинТех, но его потенциал пока реализован далеко 
не полностью и нуждается в продолжении своего раскрытия. Эта статья 
стремится сформировать научно-методическую базу приложения Фин-
Тех к стабилизации отечественных финансовых рынков. Цель статьи за-
ключается в разработке ФинТех-механизма антикризисного регулирова-
ния развития экосистемы финансовых рынков России в условиях цифро-
вых коммуникаций. 

 
Анализ литературных источников. 
Научно-теоретическую базу этого исследования составляет, во-пер-

вых, концепция финансовых кризисов, опирающаяся на труды таких уче-
ных, как ФИО. В соответствии с названной концепцией в числе важней-
ших проявлений кризисов развития экосистемы финансовых рынков сле-
дующие: 

 уменьшение чистого притока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в национальную экономику [5]; 

 спад рыночной капитализации листинговых отечественных ком-
паний [6]; 

 снижение стоимости акций листинговых отечественных компа-
ний на фондовом рынке [7]. 

Во-вторых, концепция ФинТех, по которыми, согласно трудам 
ФИО, в условиях цифровых коммуникаций понимаются цифровые фи-
нансовые технологии. В изучаемой концепции в качестве главных выде-
ляются следующие инструменты развития ФинТех: 

 телекоммуникационный инструмент развития ФинТех, суть кото-
рого состоит в улучшении технической составляющей финансовых рын-
ков, к примеру, через повышение мобильного Интернета для распростра-
нения онлайн-банкинга или через установку более современных банко-
матов [8]; 

 социальный инструмент развития ФинТех, сущность которого за-
ключается в развитии цифровых навыков у работников и клиентов, дей-
ствующих на финансовых рынках [9]; 

 технологический инструмент развития ФинТех, предполагающий 
внедрение инноваций на финансовых рынках для повышения их высоко-
технологичности и эффективности и конкурентоспособности [10]; 

 коллаборативный инструмент развития ФинТех, проявляющийся 
в наращении B2B-сотрудничества на финансовых рынках при участии 
поставщиков и деловых потребителей финансовых услуг [11]; 

 сервисный инструмент развития ФинТех, в котором повышается 
качество услуг, оказываемых на финансовых рынках [12]. 

Произведенный литературный обзор продемонстрировал высокую 
степень проработанности проблемы этого исследования, но, в то же 
время, выявил пробел в литературе. Состоящий в малоизученности прак-
тического опыта и в обусловленной ей недостаточной конкретизации 
вклада каждого из инструментов развития ФинТех в преодоление кри-
зисных явлений в экосистеме финансовых рынков России. Чтобы запол-
нить найденный пробел в литературе, в этом исследовании проводится 
эмпирический анализ взаимосвязи ФинТех с цикличностью экосистемы 
финансовых рынков России в условиях цифровых коммуникаций. 

 
Методология. 
Методический аппарат этого исследования основан на методологии 

изучения экономической цикличности, а также на эконометрической ме-
тодологии. Первой задачей этого исследования, поставленной для дости-
жения заданной цели, является выявлении кризисных явлений в разви-
тии экосистемы финансовых рынков России. Поставленная задача реша-
ется методом горизонтального анализа, с помощью которого изучается 
цикличность развития экосистемы финансовых рынков России – дина-
мика чистого притока ПИИ (ЭФР1) из материалов [13], рыночной капи-
тализации листинговых отечественных компаний (ЭФР2) из материалов 
[14] и стоимости акций листинговых отечественных компаний на фондо-
вом рынке (ЭФР3) из материалов [15]. Спад значений данных показате-
лей трактуется как проявление кризиса экосистемы финансовых рынков. 

Вторая задача исследования в этой статье состоит в определении 
влияния активности применения инструментов развития ФинТех на цик-
личность экосистемы финансовых рынков в России. Временной период 
исследования: 2009-2022 гг., так как на текущий момент более поздняя 
статистика недоступна. Эта вторая задача решается методом регрессион-
ного анализа. С помощью названного метода моделируется регрессион-
ная зависимость состояния экосистемы финансовых рынков в России 
(ЭФР1-3) от активности применения инструментов развития ФинТех: те-
лекоммуникационного (И1), социального (И2), технологического (И3), 
коллаборативного (И4) и сервисного (И5) из материалов [16]. Статистика 
по указанным инструментам собрана в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Динамика активности применения инструментов развития Фин-
Тех в России в 2009-2022 гг. 

Год Телекоммуни-
кационный 
инструмент 

(“ICT”) 

Социальный 
инструмент 

(“Skills”) 

Технологиче-
ский инстру-
мент (“R&D”) 

Коллаборатив-
ный инструмент 

(“Industry 
activity”) 

Сервисный 
инстру-

мент 
(“Access to 

finance”) 
2009 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 
2010 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 
2011 0,50 0,70 0,60 0,50 0,70 
2012 0,60 0,70 0,60 0,50 0,70 
2013 0,70 0,70 0,60 0,50 0,70 
2014 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 
2015 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 
2016 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70 
2017 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 
2018 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 
2019 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70 
2020 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70 
2021 0,80 0,70 0,70 0,60 0,70 
2022 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 
Источник: составлено автором на основе материалов [16]. 

 
Смысловая трактовка результатов регрессионного анализа позво-

ляет выявить различия во вкладе в оздоровление экосистемы финансо-
вых рынков среди инструментов развития ФинТех, а также количе-
ственно измерить достигаемый в России антикризисный эффект каждого 
из этих инструментов. В качестве третьей задачи этого исследования вы-
ступает разработка научно-методических рекомендаций для совершен-
ствования практики антикризисного применения инструментов развития 
ФинТех в России. Для этого с опорой на регрессионную статистику про-
изводится подбор перспективного сочетания инструментов развития 
ФинТех, при котором в 2025 г. может быть преодолен кризис экосистемы 
финансовых рынков России, начавшийся в 2022 г. 

 
Результаты. 
В результате решения первой поставленной задачи проведен анализ 

цикличности развития экосистемы финансовых рынков России, резуль-
таты которого приведены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Развитие экосистемы финансовых рынков России, % 
ВВП 
Источник: построено автором на основе материалов [13; 14; 15]. 

 
Трендовый анализ данных из рис. 1 выявил четко прослеживаемую 

цикличность в развитии экосистемы финансовых рынков России. Уме-



 

 464

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

ренные колебания отечественных финансовых рынков, вероятно, вы-
званные естественными причинами, наблюдаются каждые 3-4 года. В 
2011 г. произошло уменьшение чистого притока ПИИ на 4,95%, спад ры-
ночной капитализации листинговых отечественных компаний на 38,60% 
и снижение стоимости их акций на 18,50%.  

В 2014 г. произошло уменьшение чистого притока ПИИ на 64,57%, 
спад рыночной капитализации листинговых отечественных компаний на 
44,26% и снижение стоимости их акций на 24,347%. В 2017 г. произошло 
уменьшение чистого притока ПИИ на 29,02%, спад рыночной капитали-
зации листинговых отечественных компаний на 18,72% и снижение сто-
имости их акций на 15,46%. Данный кризис продолжился в 2018 г. 

Кризис 2022 г. нарушил естественную цикличность экосистемы фи-
нансовых рынков России, произойдя спустя 5 лет после ее последнего 
спада и сопровождаясь гораздо более серьезной рецессией. В 2022 г. про-
изошло уменьшение чистого притока ПИИ на 180,37%, спад рыночной 
капитализации листинговых отечественных компаний на 48,78% и сни-
жение стоимости их акций на 49,58%. Из-за своей гораздо большей глу-
бины рецессии кризис 2022 г. может и, вероятно, действительно имеет 
большую продолжительность по сравнению с предшествующими микро-
кризисами экосистемы финансовых рынков России, сохраняясь до 
настоящего времени (2025 г.). 

В результате решения второй поставленной задачи осуществлен регрес-
сионный анализ данных из табл. 1 и рис. 1, что позволило составить следую-
щую модель (1) зависимости состояния экосистемы финансовых рынков в 
России от активности применения инструментов развития ФинТех: 

 
Исходя из модели (1), наиболее выраженный вклад в оздоровление 

экосистемы финансовых рынков среди инструментов развития ФинТех 
вносит сервисный инструмент (И5), при повышении активности исполь-
зования которого на 1 в России происходит увеличение чистого притока 
ПИИ на 9,64% ВВП, наращение рыночной капитализации листинговых 
отечественных компаний на 50,61% ВВП и рост стоимости их акций на 
13,84% ВВП. 

Достигаемый в России антикризисный эффект от применения 
остальных инструментов развития ФинТех оказался следующим. При 
повышении активности использования телекоммуникационного инстру-
мента развития ФинТех на 1 в России происходит увеличение чистого 
притока ПИИ на 0,63% ВВП и наращение рыночной капитализации ли-
стинговых отечественных компаний на 18,43% ВВП.  

При повышении активности использования социального инстру-
мента развития ФинТех на 1 в России происходит рост стоимости их ак-
ций на 103,94% ВВП. При повышении активности использования колла-
боративного инструмента развития ФинТех на 1 в России происходит 
рост стоимости их акций на 30,49% ВВП. При этом в отношении техно-
логического инструмента развития ФинТех не выявлен статистически-
значимый антикризисный эффект для экосистемы финансовых рынков в 
России.  

 
Рисунок 2. Антикризисное сочетание активности использования 
инструментов развития ФинТех на финансовых рынках России в 
2025 г. в сравнении с 2022 г. 
Источник: построено автором на основе материалов  

В результате решения третьей поставленной задачи с опорой на мо-
дель (1) подобрано перспективное сочетание инструментов развития 
ФинТех, при котором в 2025 г. может быть преодолен кризис экосистемы 
финансовых рынков России, начавшийся в 2022 г. Данное сочетание по-
казано на контрасте с 2022 г. на рис. 2. 

Согласно рис. 2, для совершенствования практики антикризисного 
применения инструментов развития ФинТех в России предлагаются сле-
дующие научно-методические рекомендации: 

 повышение активности использования телекоммуникационного 
инструмента развития ФинТех на 42,86% с 0,70 в 2022 г. до 1,00 в 2025 
г.; 

 наращение активности применения социального инструмента раз-
вития ФинТех на 41,31% с 0,70 в 2022 г. до 0,99 в 2025 г.; 

 рост активности использования коллаборативного инструмента 
развития ФинТех на 6,67% с 0,70 в 2022 г. до 0,75 в 2025 г.; 

 увеличение активности применения сервисного инструмента раз-
вития ФинТех на 42,86% с 0,70 в 2022 г. до 1,00 в 2025 г. 

Внедрение авторских рекомендаций обеспечит следующий антикри-
зисный эффект в экосистеме финансовых рынков России в 2025 г.: 

 увеличение чистого притока ПИИ на 224,69% с -1,76% ВВП в 2022 
г. (отток ПИИ) до 2,19% ВВП в 2025 г. (приток ПИИ); 

 наращение рыночной капитализации листинговых отечественных 
компаний на 33,10% с 23,39% ВВП в 2022 г. до 31,14% ВВП в 2025 г.; 

 рост стоимости их акций на 98,31% с 8,94% ВВП в 2022 г. до 
98,31% ВВП в 2025 г. 

 
Выводы. 
Таким образом, в результате проведенного исследования с опорой 

на статистику последних лет уточнено представление о цикличности раз-
вития экосистемы финансовых рынков России и доказана уникальность 
санкционного кризиса данных рынков в 2022 г., заключающаяся в его 
нетипичном моменте наступления, значительно большей глубине рецес-
сии и его большей продолжительности.  

Авторский вывод по итогам проведенного исследования состоит в 
том, что для преодоления сегодняшнего – санкционного кризиса разви-
тия экосистемы финансовых рынков России, начавшегося в 2022 г. и 
продолжающегося до сих пор (до начала 2025 г.) недостаточно стандарт-
ных механизмов антикризисного регулирования (пересмотра ключевой 
ставки и финансового импортозамещения) – для полного преодоления 
рассматриваемого кризиса их следует дополнить ФинТех-механизмом. 

Для этого разработан ФинТех-механизм антикризисного регулиро-
вания развития экосистемы финансовых рынков России в условиях циф-
ровых коммуникаций. Авторский механизм включает в себя, во-первых, 
модель зависимости состояния экосистемы финансовых рынков в Рос-
сии от активности применения инструментов развития ФинТех. Модель 
количественно измерила антикризисный эффект для финансовых рын-
ков от применения каждого инструмента развития ФинТех и выявила 
наиболее выраженный вклад в оздоровление экосистемы данных рынков 
от сервисного инструмента, а также нулевой эффект от технологиче-
ского инструмента. 

Во-вторых, перспективное антикризисное сочетание активности ис-
пользования инструментов развития ФинТех на финансовых рынках 
России в 2025 г. Предложенные авторские рекомендации по совершен-
ствованию практики антикризисного применения инструментов разви-
тия ФинТех в России обладают практической значимостью, так как под-
держивают реализацию стратегического национального курса на разви-
тие ФинТех во исполнение указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 
[4]. до 2030 г. 
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Fintech mechanism of anti-crisis regulation of the development of the ecosystem of 

financial markets of Russia in the context of digital communications 
Ramazanov R.A. 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article is aimed at developing a FinTech mechanism of anti-crisis regulation of the 

development of the ecosystem of financial markets of Russia in the context of digital 
communications. Based on the official statistics of the Russian economy for 2009-2022, 

the idea of the cyclical nature of the development of the ecosystem of financial markets 
of Russia is clarified and the uniqueness of the sanctions crisis of these markets in 2022 
is substantiated, associated with the atypical moment of its onset, a significantly greater 
depth of the recession and its longer duration. The main conclusion is expressed in the 
fact that in order to completely overcome the sanctions crisis of the development of the 
ecosystem of financial markets of Russia, standard mechanisms of anti-crisis regulation 
(revision of the key rate and financial import substitution) are not enough - they should 
be supplemented with a FinTech mechanism. This mechanism has been developed: it 
includes an econometric model of the dependence of the state of the financial market 
ecosystem in Russia on the activity of using FinTech development tools. Thanks to the 
model, the anti-crisis effect for financial markets from the use of each FinTech 
development tool was quantitatively measured and the most pronounced contribution to 
the recovery of the ecosystem of these markets from the service tool, as well as the zero 
effect from the technological tool, was revealed. A promising anti-crisis combination of 
the activity of using FinTech development tools in the financial markets of Russia in 2025 
is proposed.  

Keywords: FinTech, anti-crisis regulation, financial market ecosystem, digital 
communications, financial markets of Russia. 
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обеспечения устойчивости внутреннего платежного суверенитета страны в 
новых экономических условиях. Задачами исследования выступили: изуче-
ние функций наличного денежного обращения в России и зарубежных стра-
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национальная платежная система, платежное средство, пирамида Маслоу, 
цифровизация экономики. 
 

Введение 
Финансовая система страны, опирающаяся на стабильную и беспере-

бойно функционирующую национальную платежную систему, более устой-
чива к внешним шокам. Однако, необходимо отметить, что национальную 
платежную систему нельзя рассматривать в отрыве от развития мировой пла-
тежной системы, так же, как и платежный суверенитет: формирование сегре-
гации данного явления происходит под действием различных факторов и с 
учетом основных событий, накладывающих отпечаток на формирование и 
развитие российского финансового рынка. Так, платежный суверенитет 
можно классифицировать на внутренний и внешний.  

Платежный суверенитет представляет собой систему, интегрирую-
щую технологическую, инфраструктурную, монетарную и энергетиче-
скую составляющие в целях экономического роста на основе реализации 
потенциала устойчивого финансового развития государства [1-3]. Под 
внутренним платежным суверенитетом в рамках данного исследова-
ния будем понимать способность государства обеспечивать автоном-
ность и устойчивость своей национальной платежной системы, опера-
тивно реагировать на внутренние экономические вызовы, и поддержи-
вать безопасность и стабильность национальных финансовых операций. 
Внешний платежный суверенитет – способность государства эффек-
тивно взаимодействовать с международной финансовой системой, мини-
мизируя зависимость от глобальных денежных потоков и иностранных 
технологий, а также защищая свои интересы на мировых финансовых 
рынках через развитие партнерских отношений и диверсификацию меж-
дународных экономических связей. 

Объектом исследования является внутренний платежный суверени-
тет, который характеризуется развитием и поддержанием самодостаточ-
ной национальной платежной инфраструктуры, способной обеспечить 
эффективное функционирование денежных расчетов внутри страны, а 
также поддерживать экономическую стабильность путем внедрения ин-
новационных финансовых технологий и проведения политики, направ-
ленной на снижение рисков, связанных с внешними факторами.  

Обеспечение и укрепление внутреннего платежного суверенитета 
будет способствовать повышению уровня доверия со стороны граждан и 
бизнеса к национальной финансовой системе. 

 
Роль наличного денежного обращения в обеспечении внутрен-

него платежного суверенитета 
Одной из основных составляющих внутреннего платежного сувере-

нитета является наличное денежное обращение (далее – НДО): государ-
ство заинтересовано в сохранении НДО в качестве резервного механизма 
для обеспечения устойчивости платежной системы и, соответственно, 
платежного суверенитета [4]. В свою очередь, НДО, несмотря на гло-
бальные тренды цифровизации и значительный рост использования без-
наличных денег, по-прежнему играет важную роль в современной эко-
номике (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) 
за период 01.01.2000 - 01.07.2024 гг., млрд руб. 
Источник: составлено авторами по данным Банка России 



 

 467

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Объем наличных денег в обращении вырос за 2024 год до 18 659,6 
млрд рублей. Выпуск наличных денег в обращение составил 229,4 млрд 
рублей, в том числе 227,0 млрд рублей – банкноты, 2,4 млрд рублей – 
монеты. Рост наличных в обращении, хотя и небольшой, не является ти-
пичным явлением на фоне роста цифровых платежей. Возможные при-
чины — повышенная сберегательная активность на фоне геополитиче-
ских рисков и использование наличных для трансграничных расчётов. 

Вместе с тем, по итогам 2024 года доля в розничном обороте безна-
личных платежей составила 85,8%, рост за год +24,8% по количеству и 
+26,5% по объёму. Количество операций по QR и биометрии — 2,3 млрд 
на 4,2 трлн рублей. В общем масштабе безналичных платежей это пока 
все же нишевые инструменты, которые занимают всего около 2,3% от 
всех безналичных операций по объёму. Но, несмотря на это, такие опе-
рации можно рассматривать как операции с большим потенциалом ро-
ста. 

Рассмотрим причины, по которым НДО остается актуальным в 
эпоху цифровизации. Во-первых, сохранение стабильности в условиях 
кризисов. Наличные деньги часто воспринимаются как средство защиты 
от финансовой нестабильности. Во времена экономических потрясений 
и геополитической напряженности многие граждане создают запасы 
наличных денег, опасаясь ограничений на доступ к банковским счетам 
или сбоев в платежных системах. Примером стал рост объема наличных 
денег в 2020 году во время пандемии COVID-19, а также февраль и ок-
тябрь 2022 года (представлено на рисунке 1). Во-вторых, доверие к бан-
ковской системе страны. Неопределенность на финансовом рынке при-
водит к набегам вкладчиков и клиентов на банковскую систему, что свя-
зано с доверием к финансовому рынку и, в свою очередь, влияет на пла-
тежный суверенитет страны. В-третьих, социальные и региональные раз-
личия. В некоторых странах и среди определенных групп населения 
наличные деньги остаются предпочтительным платежным инструмен-
том: лишь 6% населения полностью обходятся без наличных денег, что 
подтверждает их востребованность; в обращении находится более 18 
трлн рублей наличных денег, что свидетельствует о значительной вос-
требованности банкнот и монет [5, 6] (рисунок 1). 

Так, несмотря на то что с каждым годом доля безналичной состав-
ляющей денежного агрегата М2 (денежная масса в национальном опре-
делении) растет и на конец 2024 года составила 84,6%, выдачи со счетов 
по вкладам, с банковских счетов физических лиц увеличиваются (ри-
сунки 2 и 3). Темп прироста выдачи наличных денег через банкоматы 
кредитных организаций и подразделения Банка России составил 17% в 
2023 году по сравнению с 2022 годом (темп прироста за III квартал 2024 
года по сравнению с III кварталом 2023 года составил 2,2%, а поступле-
ния наличных денег через банкоматы кредитных организаций – 1%). 
Необходимо отметить, что наибольший темп прироста за 2023 год при-
шелся на выдачи по переводам (без открытия банковского счета получа-
теля средств) – темп прироста 82,6% по итогам 2023 года; на выдачи с 
банковских счетов физических лиц (28,8% темп прироста); на выдачу 
займов и кредитов (47,7% темп прироста в 2023 году по сравнению с 
2022 годом). Отметим, что при осуществлении операции без открытия 
банковского счета идентификация клиента может и не потребоваться, в 
зависимости от такого какой вид электронного средства платежа (ЭСП) 
используется, что поднимает вопрос о теневом характере или просто не-
желании потребителя финансовых услуг раскрывать свои персональные 
и платежные данные.  

Таким образом, важная функция наличных деньги состоит в обеспе-
чении доступности финансовых услуг для населения, которое не имеет 
доступа к банковским счетам или цифровым технологиям (как пример, 
пожилые люди и жители малонаселенных или удаленных районов). 
Наличные деньги также служат надежным платежным средством в 
кризисных условиях, поскольку не зависят от технологической и платеж-
ной инфраструктуры (к примеру, когда доступ к интернету или электри-
честву ограничен). Кроме того, наличные деньги позволяют обеспечить 
конфиденциальность покупательского поведения, которая не всегда воз-
можна при безналичных расчетах. Даже в условиях активного развития 
цифровой экономики, наличное денежное обращение остается важной 
составляющей экономической системы. Однако со временем роль НДО 
может сокращаться по мере роста доверия к новым технологиям и сокра-
щения цифрового разрыва - неравенства между теми, кто имеет доступ к 
цифровым технологиям, и теми, у кого нет доступа или навыков для их 

эффективного использования. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика по операциям с вкладами физических лиц, 
трлн руб. 
Источник: составлено авторами по данным Банка России 
 

 
Рисунок 3 – Динамика по операциям с банковскими счетами физиче-
ских лиц, трлн руб. 
Источник: составлено авторами по данным Банка России  

 
Факторы, определяющие роль наличных денег в платежной 

сфере 
Рассмотрим факторы, определяющие роль наличных денег в пла-

тежной сфере:  
1. Уровень развития платежной инфраструктуры. В части регионов 

России отсутствует достаточно развитая платежная инфраструктура для 
проведения безналичных расчетов. Несмотря на стремительное увеличе-
ние безналичных расчетов и поддерживающей их инфраструктуры, уве-
личивается также инфраструктура наличных расчетов: такая тенденция 
может быть объяснена тем, что в некоторых удаленных или небольших 
населенных пунктах России торговля проще организуется путем исполь-
зования наличных денег в платежном обороте. Помимо малой доступно-
сти терминалов, людям могут быть недоступны и онлайн-переводы в це-
лом ввиду отсутствия как интернета, так и сотовой связи в общем: по 
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данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, сотовой связи не было в 32 тыс. населён-
ных пунктов России, а надёжного высокоскоростного интернета - более 
чем в 25 тыс. по итогам 2021 года. 

2. Свойства наличных денег: ликвидность и универсальность. 
Наличные деньги по-прежнему являются самым ликвидным и универ-
сальным платежным средством, ввиду чего функция наличных денег как 
средства обращения будет выполняться во всех случаях. В случае же с 
оплатой безналичными деньгами могут возникать издержки при оплате, 
например, технические неполадки терминалов, отключение электриче-
ства и т.п. Наличные деньги также остаются «резервным вариантом» для 
осуществления расчетов в непредвиденных ситуациях.  

3. Защищенность денежных средств от мошеннических операций. С 
ростом доли безналичных расчетов в экономике растут и масштабы ки-
берпреступности. В 2023 году мошенники похитили с банковских счетов 
россиян 15,8 млрд рублей. За три года, по данным Банк России, сумма 
хищений выросла более чем на 60%. Ввиду появления новых видов мо-
шенничества и роста популярности более технологичных каналов мо-
шенничества осторожность населения в обращении с безналичными 
деньгами увеличивается. Под влиянием мошенников население совер-
шает действия, которые в большей степени связаны с безналичными рас-
четами (перевод сбережений злоумышленникам и др.).  

4. Нормативно-правовое регулирование. В связи с тем, что увеличи-
вается общий объем и количество операций без согласия клиентов, были 
внесены соответствующие изменения в 161-ФЗ: ужесточаются переводы 
между клиентами. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 161-ФЗ, до осуществ-
ления перевода обслуживающий банк обязан проверить наличие призна-
ков перевода без добровольного согласия клиента, в противном случае 
отказать в переводе денежных средств. 

5. Социально-экономическое состояние населения. Хотя на феде-
ральном уровне уровень бедности сокращается (по данным Росстата в 
2024 г. составил 7,2%, в 2023 г. - 9,3%, в 2022 г. – 9,8%), россияне могут 
продолжать предпочитать использование наличных денег ввиду того, 
что они помогают ограничивать траты и сокращать импульсивные по-
купки. В условиях социально-экономической напряженности этот фак-
тор становится более важным. В регионах же уровень доходов может 
быть существенно уменьшен, вследствие чего население может исполь-
зовать наличные деньги для упрощенного учета расходов. Кроме того, 
низкодоходные слои населения, особенно в регионах, предпочитают осу-
ществлять повседневные покупки в мелких торговых точках, на рынках, 
на улице и т.п., где чаще всего наличные деньги выступают единствен-
ным платежным средством.  

6. Уровень доверия к цифровым технологиям. Уровень доверия к 
цифровым технологиям в финансовой среде по данным Банка России на 
начало 2025 г. составил 71%. Соответственно, около 30% россиян про-
должают беспокоиться о безопасности онлайн-платежей, что приводит к 
отказу от безналичных расчетов. Помимо мошенничества население 
сталкивается с навязыванием различных финансовых услуг (например, 
при получении дебетовой карты), кибератаками и техническими сбоями, 
что может снижать привлекательность использования безналичных де-
нег [7, 8].  

Оптимальная доля наличных денег в сфере платежей должна опре-
деляться, исходя из баланса между удобством, безопасностью и доступ-
ностью финансовых услуг. Наличные и безналичные деньги находятся 
между собой в конкуренции. При выборе платежного средства пользова-
тели сравнивают выгоды и преимущества каждого из способов оплаты. 
Далее, представим выделенные факторы, определяющие роль наличных 
денег в платежной сфере, в виде «пирамиды потребностей Маслоу». 

На нижней ступени находится уровень развития платежной инфра-
структуры, выше - защищенность денежных средств от мошеннических 
операций, социально-экономическое состояние населения, нормативно-
правовое регулирование и доверие к цифровым технологиям, а на самом 
верху - финансовая свобода потребителей НДО. 

Интерпретируем иерархически выстроенные человеческие потреб-
ности «классической» пирамиды Маслоу от простых к более сложным, 
применительно к потребностям потребителей платежной сферы. 

1. Физиологические потребности: отсутствие инфраструктуры - 
наличные деньги остаются основным платежным средством в удаленных 
регионах с отсутствием терминалов, банковских отделений и интернета; 

стабильность и доступность - наличные деньги не требуют технической 
поддержки, что делает их надежным платежным средством в случае 
сбоев в цифровых и платежных системах. 

2. Потребность в безопасности: функция "убежища" - в условиях 
финансовых кризисов, пандемий и конфликтов наличные деньги высту-
пают инструментом защиты от нестабильности; кибербезопасность - 
наличные деньги защищают от киберпреступлений, так как не зависят от 
технологий и цифровых систем; нормативно-правовые риски: в отличие 
от безналичных расчетов, наличные не подвергаются изъятию по реше-
нию суда или ошибкам платежных операторов. 

3. Социальные потребности (потребность в принадлежности): соци-
альная инклюзия - наличные деньги обеспечивают доступность финан-
совых операций для уязвимых групп, таких как пожилые люди и люди с 
ограниченными возможностями; региональные различия - использова-
ние наличных денег способствует поддержанию экономической актив-
ности в сельских и отдаленных регионах. 

4. Потребность в признании (статусе): анонимность расчетов – 
наличные деньги позволяют сохранить конфиденциальность операций, 
обеспечивая личную свободу и независимость; избегание посредников - 
использование наличных денег помогает избежать дополнительных за-
трат на банковские комиссии и эквайринг. 

5. Потребность в самореализации - финансовая свобода. Наличные 
деньги предоставляют индивидууму контроль над своими средствами, 
что способствует реализации независимых решений без внешнего вме-
шательства. 

 
Зарубежный опыт использования наличных денег в денежном 

обороте 
Использование наличных денег в различных странах мира варьиру-

ется в зависимости от уровня развития экономики, финансовой инфра-
структуры и культурных особенностей. 

Скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Дания) известны своим 
стремительным переходом к безналичному обществу. Например, в Шве-
ции доля наличных расчетов составляет менее 10% всех финансовых 
операций (по данным Национального банка Швеции). МВФ подсчитало, 
что в Швеции, наряду с соседней Норвегией, самое низкое в Европе ко-
личество банкоматов на душу населения Многие шведы практически пе-
рестали использовать наличные деньги в повседневной жизни, предпо-
читая карты, мобильные приложения и биометрические методы оплаты. 
Эти данные резко контрастируют со странами северной части Европы, 
где использование наличных денег значительно выше. 

Германия — одна из стран Европы, где наличные деньги сохраняют 
свою востребованность. Это связано с традициями доверия к наличности 
и опасениями относительно конфиденциальности личных данных. 
Немцы предпочитают иметь возможность рассчитываться наличными в 
большинстве случаев, и эта привычка поддерживается высоким уровнем 
доступности банкоматов и широкой сетью мелких магазинов, принима-
ющих наличные. 

В США наличные деньги также широко распространены, однако по-
степенно уступают место безналичным расчетам. Платежные карты, та-
кие как Visa и MasterCard, используются повсеместно, но наличные оста-
ются важным инструментом для малого бизнеса и повседневных расхо-
дов.  

Китай известен своей высокой степенью цифровизации финансо-
вого сектора. Мобильные платежные системы, такие как WeChat Pay и 
Alipay, стали неотъемлемой частью жизни китайцев. Однако в сельской 
местности и среди старшего поколения наличные деньги всё еще играют 
значимую роль, особенно там, где нет развитой платежной инфраструк-
туры. 

Индия предприняла радикальные шаги по сокращению оборота 
наличных денег после введения программы демонетизации в 2016 году, 
когда правительство изъяло из обращения крупные купюры. Несмотря 
на эти меры, наличные деньги по-прежнему остаются основным сред-
ством расчетов в стране, особенно в сельских районах и среди населения 
с низким доходом. 

Рассмотрим подробнее опыт Великобритании по использованию 
наличных денег в денежном обороте. 
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В отчете Boston Consulting Group за 2024 год, посвященном перспек-
тивам глобальных платежей, представлена оценка возможных измене-
ний в сфере платежей в ближайшие несколько лет под воздействием уси-
ливающегося влияния внедряемых инноваций. Прогнозируется, что гло-
бальные доходы от платежей вырастут до 2,3 трлн долл. к 2028 году, а 
совокупный годовой темп роста (CAGR) составит всего 5%. Это сопо-
ставимо с 9% годовым ростом в период с 2018 по 2023 годы (рисунок 4). 
Платежные рынки, которые когда-то были ответственны за быстрый 
рост цифровых платежей, включая США, Великобританию и другие 
страны Европы, теперь стали зрелыми, и рост доходов все больше связан 
с эффективностью и стратегией участников платежного рынка, а не 
только с внедрением инновационных решений в области платежей. 

 
Рисунок 4 – Прогноз доходов участников платежного рынка до 2028 г. 
Источник: Global Payments Report 2024 

 
Выделим несколько факторов, влияющих на представленные пока-

затели: 
- с точки зрения структуры: показатели, отражающие переход от 

наличных денег к цифровым платежам, достигают либо уже достигли 
своего пика в большинстве развитых стран; 

- макроэкономический аспект: процентные ставки и темпы инфля-
ции начинают снижаться; 

- операционный аспект: участники платежного рынка сталкиваются 
с усиливающейся регуляторной нагрузкой. Это заставляет их вкладывать 
значительные денежные средства в поддержание платежной инфра-
структуры, управление рисками и соответствовать предъявляемым тре-
бованиям. 

Использование наличных денег растет, составив 19,9% от общего 
объема транзакций в 2023 году по сравнению с 18,8% в 2022 году. Налич-
ные деньги также составили немного большую долю оборота/продаж — 
11,2% по сравнению с 11,0% в 2022 году. Это может отражать усилия 
потребителей по оптимальному управлению своими бюджетами в усло-
виях высокой инфляции и процентных ставок, что подчеркивает сохра-
няющуюся важность наличных денег как способа оплаты для потребите-
лей (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Доля наличных платежей в розничном обороте Велико-
британии 
Источник: BRC Payments Survey 2024 

 
Однако, стоимость обработки транзакций (способ оплаты – налич-

ные деньги) увеличивается с каждым годом, достигнув 0,03 пенса за 

транзакцию в 2023 году. Дальнейшее повышение стоимости обработки 
и увеличение объемов использования наличных в розничном обороте 
связано с дополнительными издержками для ритейлеров. Это, в свою 
очередь, требует дополнительных регуляторных инициатив по обеспече-
нию использования и приема наличных денег в розничном секторе. 

Платежный ландшафт Великобритании изменился за последнее де-
сятилетие под влиянием технологий, потребительских предпочтений и 
экономических сдвигов. НДО остается жизненно важной частью платеж-
ного оборота Великобритании и, по прогнозам, к 2030 году на него будет 
приходиться 109 миллиардов фунтов стерлингов (8%) расходов в мага-
зинах. 

Таким образом, рассматриваемые показатели подтверждают глу-
боко укоренившиеся культурные и экономические различия, которые 
формируют платежные предпочтения на всем европейском континенте. 
Несмотря на то, что во многих анализируемых странах объем операций 
с наличными сократился по сравнению с предыдущими периодами, оче-
видно, что в некоторых регионах, особенно там, где наличные деньги по-
прежнему играют центральную роль в повседневных транзакциях, пере-
ход к цифровым альтернативам может занять большее количество вре-
мени. 

 
Выводы 
В эпоху цифровизации наличное денежное обращение сохраняет 

свою значимость как универсальный и надежный инструмент, обеспечи-
вающий стабильность и свободу выбора для граждан. Оно выполняет 
важную функцию не только в повседневной жизни, но и в качестве ме-
ханизма страхования в условиях сохраняющихся глобальных и техноло-
гических рисков.  

Можно выделить следующие общие тенденции в области НДО: 
1) в целом наблюдается глобальная тенденция к снижению доли 

наличных в пользу электронных способов оплаты. Развитие цифровых 
технологий и появление новых платежных сервисов и инструментов 
ускоряют этот процесс; 

2) степень использования наличных зависит от культурных привы-
чек и традиций каждой страны. Например, в странах с высоким уровнем 
недоверия к банкам и финансовым институтам наличные деньги более 
активно используются в платежном обороте; 

3) экономическая необходимость - в развивающихся странах налич-
ные остаются важной составляющей денежного оборота, поскольку зна-
чительная часть населения не имеет доступа к банковским услугам или 
интернету. 

Вместе с тем, проведенный в работе анализ зарубежного опыта ис-
пользования наличных денег в денежном обороте также подтвердил су-
ществующее разнообразие подходов к использованию наличных денег в 
мире, отражающее как экономические условия, так и культурные пред-
почтения населения каждого государства. 
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Digital transformation, which has covered almost all sectors of the economy, has seriously 

affected the sphere of payments, offering the end financial consumer popular services 
with minimal fees. However, this does not mean a complete rejection of cash in money 
circulation. The purpose of this study is to develop theoretical and practical foundations 
for ensuring the sustainability of the country's internal payment sovereignty in the new 
economic conditions. The objectives of the study were: to study the functions of cash 
circulation in Russia and foreign countries, as well as to identify the factors that determine 
the role of cash in the payment sphere in the era of digitalization. 

Keywords: domestic payment sovereignty, sustainability of payment sovereignty, cash 
circulation, cash, national payment system, means of payment, Maslow's pyramid, 
digitalization of the economy. 
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Типы и структура цифровых экосистем российских банков 
 
 
Соколова Елена Юрьевна 
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Правительстве РФ, EYSokolova@fa.ru 
 
Банковский сектор в текущих условиях особое внимание уделяет развитию 
цифровых каналов обслуживания, внедрению открытых API и сотрудниче-
ству с технологическими компаниями для создания инновационных продук-
тов в том числе, путем развития экосистем. Это позволяет расширить спектр 
предлагаемых услуг, усилить лояльность клиентов и создать конкурентные 
преимущества. Развитие экосистем путем добавления новых технологиче-
ских решений и нефинансовых сервисов в банковские предложения обладает 
рядом преимуществ для клиентов экосистем. Экосистемы позволяют повы-
сить качества обслуживания за счет предоставления разнообразного спектра 
продуктов и услуг посредством дистанционного банковского обслуживания 
и направлены на создание более удобных, безопасных и эффективных услуг 
для клиентов, а также на повышение конкурентоспособности банков на 
рынке. 
Ключевые слова: банковские экосистемы, типы экосистем, модели экоси-
стем, структура экосистемы, программы лояльности, цифровые сервисы, 
маркетплейсы, конкурентоспособность. 

 

Банковский сектор в текущих условиях особое внимание уделяет 
развитию цифровых каналов обслуживания, внедрению открытых API и 
сотрудничеству с технологическими компаниями для создания иннова-
ционных продуктов в том числе, путем развития экосистем. Это позво-
ляет расширить спектр предлагаемых услуг, усилить лояльность клиен-
тов и создать конкурентные преимущества. Важно отметить, что созда-
ние экосистемы требует значительных инвестиций и изменений в корпо-
ративной культуре банка. В России сегодня есть экосистемы банков раз-
личных типов, использующие отличные друг от друга модели функцио-
нирования, это обусловлено тем, что при создании экосистем банки ста-
вят определенные цели, которые отражаются в структуре создаваемых 
экосистем. В свою очередь цели создания банковских экосистем в Рос-
сии обусловлены преимуществами, которые дают банкам такие экоси-
стемы: 

1. Расширение спектра услуг: Банковские экосистемы дают возмож-
ность банкам предоставлять клиентам более широкий спектр услуг. По-
мимо традиционных банковских продуктов таких как банковские карты, 
кредитование, платежи и переводы, инвестиционные продукты, банки 
начинают предоставлять клиентам нефинансовые продукты и услуги. 

2. Повышение уровня лояльности клиентов: Банковские экосистемы 
позволяют банкам персонализировать предложения продуктов и услуг, 
таким образом выстраивая с клиентами более тесные взаимоотношения. 

3. Повышение эффективности: Банковские экосистемы открывают 
значительные преимущества в автоматизации стандартных банковских 
процессов, сокращая издержки и повышая эффективность продаж. 

4. Развитие цифровых технологий: Банковские экосистемы стимули-
руют развитие IT-технологий. 

5. Создание новых источников дохода: Банковские экосистемы поз-
воляют банкам продавать пользователям дополнительные продукты и 
услуги. 

6. Повышение безопасности: Банковские экосистемы являются ис-
точником дополнительной информации о клиентах, помогая создать бо-
лее полный цифровой портрет клиента, что дает возможность улучшать 
системы безопасности. 

7. Развитие партнерских отношений: Банковские экосистемы откры-
вают для банков значительные возможности по привлечению партнёров 
и новых поставщиков услуг [1]. 

В целом, банковские экосистемы в России направлены на создание 
более удобных, безопасных и эффективных услуг для клиентов, а также 
на повышение конкурентоспособности банков на рынке. 

Развитие экосистем путем добавления новых технологических ре-
шений и нефинансовых сервисов в банковские предложения обладает 
рядом преимуществ для клиентов экосистем. Экосистемы позволяют по-
высить качества обслуживания за счет предоставления разнообразного 
спектра продуктов и услуг посредством дистанционного банковского об-
служивания (далее – ДБО), клиентам больше не нужно посещать отделе-
ния банка, пользоваться большим количеством сторонних приложений и 
сайтов. За счет большой клиентской базы банки могут получать более 
выгодные условия у поставщиков услуг для своих клиентов. Также ре-
кламные предложения становятся персонализированными, клиентам пе-
рестают транслироваться предложения, которые для них неактуальны. 
Более того, клиентам могут предоставляется уникальные предложения, 
которые отсутствуют на открытом рынке. И наконец, программы лояль-
ности становятся более разнообразными и начинают аккумулировать в 
себе больше ценности для клиентов. 

Таким образом, развитие банковских экосистем строится на страте-
гии партнерства win-win для банка и его клиентов, а также в выигрыше 
оказываются и поставщики нефинансовых услуг, поскольку участие в 
экосистеме позволяет увеличить объёмы продаж. Такие экосистемы об-
ладают структурой взаимосвязанных элементов, которые дают возмож-
ность банкам добиваться поставленных целей, а также позволяют клиен-
там получить дополнительные преимущества. 

Структуру банковской экосистемы можно представить в виде 3-
уровневой модели, где: 
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 1-й уровень: бэк-системы. 
 2-й уровень: фронт-системы. 
 3-й уровень: продукты и услуги экосистемы [2]. 
Банковская экосистема представляет собой сложную структуру, со-

стоящую из нескольких уровней. Рассмотрим их подробнее. 
На первом уровне находятся бэк-системы, которые включают в себе 

автоматизированные банковские системы (далее – АС), базы данных (да-
лее – БД), шлюзы, CRM-системы и другие компоненты, то есть, бэк-ин-
фраструктуру, которая обеспечивает работу экосистемы, а также си-
стемы безопасности.  

Второй уровень представлен системами и платформами, которые 
дают клиентам возможность пользоваться экосистемой: совершать бан-
ковские операции, оформлять и получать различные финансовые и не-
финансовые продукты и услуги. В первую очередь это сервисы ДБО: 
банковские приложения; интернет-банк; маркетплейсы (например, Ку-
пер) [3], которые состоят из ряда много функциональных элементов, та-
ких как Backend, Api, ДБО и предложения партнёров [2]; а также экоси-
стемные порталы, на которых клиенты также могут воспользоваться 
продуктами и услугами экосистемы (например, порталы программ ло-
яльности, такие как СберСпасибо [4], Альфа Тревел [5] и Газпромбанк –
Тревел [6]), мобильные приложения экосистемных продуктов и сервисов 
и другие каналы для использования экосистемы.  

Третий уровень представляет сами продукты и сервисы экосистемы, 
которыми пользуются клиенты, это: 

1. Финансовые продукты и сервисы: традиционные банковские 
услуги, такие как счета и карты, кредитные, инвестиционные, а также 
страховые продукты.  

2. Нефинансовые продукты и сервисы: мобильные операторы бан-
ков (например, СберМобайл [7], Т-Мобайл [8], Газпромбанк Мобайл 
[9]), консьерж-сервисы и т.д. 

3. Гибридные продукты: электронные подписки (сервис СберПрайм 
[10], сервис Pro [11], сервис Газпромбанк Привилегии [12]) и другие. 

4. Информационные и образовательные сервисы: чат-боты, интерак-
тивные голосовые помощники (далее - IVR), образовательные ресурсы 
для повышения финансовой грамотности клиентов и тд. 

5. Партнерские сервисы: продукты и услуги партнеров в сфере здо-
ровья, недвижимости, телекоммуникаций и тд.  

6. Платежные сервисы: платежи за услуги и переводы (SberPay [13], 
Alfa Pay [14], Gazprom Pay [15]). 

Мы перечислили основные компоненты банковской экосистемы, в 
зависимости от конкретной экосистемы банка их состав может варьиро-
ваться и видоизменяться, однако, как правило, в структуре экосистем 
российских банков присутствуют идентичные элементы. 

Банковские экосистемы в России можно классифицировать по не-
скольким параметрам: по уровню специализации, по типу структуры, а 
также по наличию признаков экосистемы. 

По уровню специализации можно (условно) выделить 3 типа бан-
ковских экосистем в России [16]: 

 Узко специализированные. 
 Средне специализированные. 
 Широко специализированные или универсальные. 
Узко специализированные банковские экосистемы фокусируются на 

предоставлении клиентам экосистемы традиционных банковских про-
дуктов (вклады, кредиты, банковские карты, переводы), нео-традицион-
ных банковских продуктов (инвестиции, страхование) в формате еди-
ного окна (ДБО, дополнительные офисы банка) и/или реализация финан-
совых/нефинасовых продуктов для определенного сегмента клиентов. К 
таким экосистемам можно отнести следующие экосистемы банков: 

 Банк ДОМ.РФ (более 40 цифровых сервисов в жилищной экоси-
стеме) [17]. 

 Россельхозбанк (экосистема «Свое» для частных клиентов и агро-
бизнеса) [18]. 

 Точка (экосистема для предпринимателей: Бухгалтерия, Интер-
нет-продвижения для предпринимателей, Курсы для бизнеса и другие 
сервисы) [19]. 

Средне специализированные банковские экосистемы включают в 
себя традиционные и нео-традиционные банковские продукты, а также 
могут включать сервисы по платежам и переводам, нефинансовые сер-

висы и партнерские предложения в ритейле с предоставлением повы-
шенного кешбэка, они ориентированы на широкий сегмент клиентов, но 
предоставляют довольно ограниченное количество дополнительных сер-
висов, примерами таких экосистем являются: 

 МТС Банк (МТС – мобильный оператор, МТС Premium – банков-
ская подписка, МТС Pay – платежный сервис, МТС Оплата – сервис пла-
тежей и переводов и другие) [20] – экосистема построена вокруг банка и 
мобильного оператора, а также платежных сервисов, поэтому относим 
ее к средне специализированной. 

 МКБ (МКБ Travel – сервис для путешествий, МКБ Авто – ком-
плексный сервис с широким спектром услуг для автовладельцев, При-
емка первичного жилья – сервис для оценки качества ремонта в но-
востройках при получении жилья от застройщика, Мультипомощник – 
консьерж-сервис, различные услуги от психологической поддержки до 
поиска работы и другие) [21]. 

 Райффайзен Банк (Райффайзен Подписка, Райффайзен Бизнес – 
сервисы для бизнеса, в целом экосистема развивается непосред-

ственно вокруг традиционных банковских продуктов) [22]. 
 Совкомбанк (экосистема “Халва” – более 250 тыс. магазинов парт-

неров, сервис МультиЮрист – комплексные юридические услуги и дру-
гие сервисы) [23]. 

 Ак Барс Банк (АКБФ Трейд – биржевой брокер, АК БАРС-Мед – 
медицинское страхование, сервисы для малого, среднего и крупного биз-
неса) [24]. 

Широко специализированные или универсальные банковские экоси-
стемы включают в себя традиционные и нео-традиционные банковские 
продукты, включают собственные сервисы идентификации и проведения 
платежей, развивают банковские подписки, а также нефинансовые сер-
висы несвязанные или косвенно связанные с банковскими продуктами, 
такие экосистемы на данный момент есть только у наиболее крупных 
банков в России: 

 СберБанк (СберПрайм – банковская подписка, СберСпасибо – 
программа лояльности, SberPay – платежный сервис, СберЗдоровье – он-
лайн-сервис медицинский консультаций, СберИнвестиции – биржевой 
брокер, СберУслуги – ремонт квартир, СберМобайл – мобильный опера-
тор, SberCloud – облачное хранилище, SberDevices – интернет-магазин 
электроники, СберЛогистика – логистический сервис, Мегамаркет – мар-
кетплейс, Купер – сервис доставки продуктов, Звук – музыкальный стри-
минговый сервис, OKKO – онлайн-кинотеатр, ДомКлик – сервис по про-
даже и аренде недвижимости и другие сервисы)[25] – безусловный лидер 
по уровню развития экосистемы в России. 

 ВТБ (Мультибонус – программа лояльности, ВТБ Плюс – банков-
ская подписка, ВТБ Мои Инвестиции – биржевой брокер, ВТБ ID – сер-
вис идентификации, ВТБ Авто - онлайн-сервис по покупке и подписке 
на автомобили, Банк в VK – онлайн-банк в социальной сети Вконтакте, 
М2 – Жилищная экосистема и другие сервисы)[26]. 

 Газпромбанк (Газпромбанк Мобайл – мобильный оператор, Газ-
промбанк-Travel – сервис для путешествий, Газпромбанк Привилегии 
Стандарт/Плюс/Премиум – банковские подписки, Газпром Бонус – под-
писка с партнерскими предложениями, GazpromPay – платежный сервис, 
Газпром ID – сервис идентификации, GorodPay – сервис для пассажиров 
общественного транспорта, ГПБ Бизнес-Онлайн – сервисы для бизнеса и 
другие сервисы) [27]. 

 Альфа-Банк (Alfa Pay – платежный сервис, Альфа-Инвестиции – 
биржевой брокер, Альфа-Бизнес – сервисы для бизнеса, Альфа‑Смарт – 
банковская подписка, Alfa ID – сервис идентификации, Альфа Тревел – 
сервис для путешествий и другие сервисы) [28]. 

 Т-Банк (T‑Pay – платежный сервис, Т‑Инвестиции – биржевой 
брокер, Т‑Мобайл – мобильный оператор, Т‑Бизнес – сервисы для биз-
неса, PRO – банковская подписка, T‑ID – сервис идентификации, Travel 
– сервис для путешествий и другие сервисы) [29]. 

Банки в России используют различные структуры для построения 
экосистем, можно выделить несколько моделей: интегрированная, парт-
нерская, платформенная и комбинированная [30]. 

Интегрированная модель предполагает, что продукт экосистемы 
находится в контуре банка или в контуре партнера. Как правило, такая 
модель применяется для интеграции страховых продуктов. Базы данных 
страховой компании интегрируются с банковскими АС посредством 
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API, это позволяет клиенту банка оформлять страховые продукты в мо-
бильном приложении банка. Например, полис для выезжающих за рубеж 
(далее ВЗР) клиент может оформить в мобильном приложении Альфа-
Банка. А также такие продукты накопительное/инвестиционное страхо-
вание жизни работники банков могут оформлять в банковских АС, ин-
формация из которых моментально, либо с установленной периодично-
стью направляется в базы данных страховых компаний. Интегрирован-
ные модели характерны для платёжных сервисов и сервисов идентифи-
кации, которые встраиваются в партнерские сервисы, позволяя клиентам 
банка проходить ускоренную идентификацию, а также получать допол-
нительные привилегии.  

Платформенная модель реализуется путем создания единого окна, 
сервиса, который предоставляет экосистемный продукт/сервис, либо аг-
регирует несколько. В пример можно привести такие сервисы как Сбер-
Спасибо, СберЛогистика, Магамаркет, Купер Сбера, М2 ВТБ и другие. 
Также платформенная модель характера для мильных программ лояль-
ности банков, в рамках которых создается платформа по системе White 
Label, позволяющая клиентам банка приобретать билеты на самолеты и 
поезда, бронировать отели и тд. Например, так реализованы сервисы 
Альфа Тревел и Газпромбанк-Travel.  

Партнерская модель строится на предоставлении клиентам банка 
специальных условий у партнера банка. Данная модель широко распро-
странена в программа кешбэк. Например, экосистема “Халва” позволяет 
держателям карты получать рассрочку на покупки у партнеров-банка. 

Комбинированная модель предполагает, что при построении экоси-
стемы используются различные структурные модели, в России комбини-
рованные банковские экосистемы наиболее распространены: банки ин-
тегрируют сторонние продукты в свои витрины, создают платформы и 
партнерства в зависимости от наиболее эффективного способа реализа-
ции экосистемного продукта или сервиса. 

Рассмотрим признаки, по которым можно классифицировать цифро-
вую инфраструктуру как банковскую экосистему [31]. 

В целом, для банковских экосистем характеры следующие эле-
менты: 

1. У экосистемы есть единый бренд. 
2. Банк выступает ядром экосистемы. 
3. Банковская витрина располагает широким спектром продуктов и 

сервисов, в ней могут быть: 
3.1. Традиционные продукты и сервисы (вклады, банковские 

карты, кредиты и тд.). 
3.2. Нео-традиционные продукты и сервисы (страховые и инвести-

ционные продукты). 
3.3. Платёжные сервисы. 
3.4. Информационные и образовательные сервисы. 
3.5. Партнерские финансовые и нефинансовые продукты (мобиль-

ные операторы, консьерж-сервис и тд.). 
3.6. А также различные гибридные/комбинированные продукты 

(например, банковские подписки) и другие продукты. 
4. В экосистеме могут быть платформы, которые предоставляют 

клиентам банка (закрытые), а также не клиентам банка (открытые) воз-
можность получать различные финансовые и нефинансовые продукты и 
услуги. 

5. У банка могут быть партнеры, которые предоставляют для клиен-
тов банка специальные условия и/или у них есть интеграции с банков-
скими продуктами и сервисами. 

При этом такие цифровые экосистемы, как правило, действуют на 2-
х и более рынках, обладают высоким уровнем омниканальности и инте-
грированности сервисов [31], а также располагают большим объёмом 
данных о своих клиентах. 

На данный момент в российском законодательстве нет определения 
банковской экосистемы, так же нет законодательной и нормативной 
базы, которая бы регулировала деятельность экосистем [33], поэтому 
Центральный банк Российской Федерации проводит анализ банковских 
экосистем и консультации с их представителями для выработки позиции 
касательно регулирования банковских экосистем, сейчас в правовом 
поле банковские экосистемы не имеют значительных ограничений. В це-
лом рынок банковских экосистем находится в стадии активного форми-
рования, пока нельзя говорить о том, что экосистемы значительно вли-
яют на прибыль, получаемую банками. Несомненно, банки продолжат 

развивать экосистемы, уровень цифровизации будет расти, возможно, 
будут создаваться супер-сервисы путем объединения нескольких экоси-
стемных продуктов и услуг, повышая омниканальность между различ-
ными звеньями экосистем. Вероятнее всего расширение экосистем мо-
жет будет направлено в сторону интеграции с социальными сетями и гос-
ударственными учреждениями, а также за счет выхода на новые рынки. 
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In the current environment, the banking sector pays special attention to the development of 

digital service channels, the introduction of open APIs and cooperation with technology 
companies to create innovative products, including through the development of 
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by adding new technological solutions and non-financial services to banking offerings 
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customers, as well as increasing the competitiveness of banks in the market. 
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В статье рассматриваются методы, инструменты при уменьшении неравен-
ства в обществе. Целью данной статьи являются анализ влияния методов фи-
нансовой политики на изменение социально-экономического неравенства как 
в Российской Федерации, так и учет мирового опыта в данной сфере. В ходе 
выполнения работы была проанализирована работа по сокращению неравен-
ства в Российской Федерации за последние годы, а также структурированы и 
разобраны различные подходы к сокращению неравенства – от работ класси-
ков до современных представлений. Даны предложения по использованию 
наиболее оптимального и естественного способа сокращения неравенства в 
долгосрочной перспективе. Результаты исследования могут быть использо-
ваны органами государственной власти и местного самоуправления, науч-
ным сообществом для составления, изменения или учитывания в ходе состав-
ления программ по сокращению социально-экономического неравенства. 
Ключевые слова: финансовая политика, социально-экономическое неравен-
ство, фискальная политика, монетарная политика, прогрессивное налогооб-
ложение, коэффициент Джини, экономический рост, занятость, человеческий 
капитал, государственные трансферты 
 

Введение 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проблема гло-

бального неравенства нарастает: на момент 2022 года 10% самых бога-
тых в мире получают 52% дохода, против 8,5% у 50% беднейших В Рос-
сии верхние 10% владеют 52% богатства, нижние 50% – 8,5%, индекс 
Джини – 0,358 (2020), что ниже мирового (0,67), но выше, чем в ЕС 
(0,308) и Скандинавии и сопоставимо с США и Японией. Социальное 
неравенство – приоритетная задача в РФ, что подтверждается как расхо-
дами на социальную политику и помощь малоимущим, так и различ-
ными национальными целями по сокращению бедности. 

Целью данной статьи являются анализ финансовой политики Рос-
сийской Федерации в части эффективности сокращения уровня соци-
ально-экономического неравенства.  

 
Основная часть 
Исследования о влиянии финансовой политики на уровень неравен-

ства находят своё начало ещё в работах таких экономистов, как Томас 
Пикетти, Эммануэль Саез, Габриэль Цукман, Адольф Вагнер, Джон 
Стюарт Милль, Франческо Нитти, Артур Оукен, Милтон Фридман, 
Джон Мейнард Кейнс, Энтони Аткинсон, Саймон Кузнец, а также иных 
современных экономистов (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Теоретические основы изучения взаимодействия финансовой поли-
тики и неравенства 

Авторы Теории 
Т. Пикетти Прогрессивное налогообложение играет ключевую роль в измене-

нии неравенства. Регрессивное или слабопрогрессивное налого-
обложение будет играть роль катализатора для роста или сохра-
нения неравенства и расширения конкуренции капитала, что будет 
благоприятствовать усугублению отношений между уровнями 
классов [10]. В то время как прогрессивное налогообложение при-
звано установить власть общественного интереса над частным. 
Прогрессивный подоходный налог следует устанавливать в миро-
вом масштабе, так как крупные капиталы в гонке за более выгод-
ным налогообложением будут перетекать в страны, позволяющие 
им избегать избыточного налогообложения.  

А. Вагнер При росте потребления в нарастающей экономической активности 
вмешательство государства должно увеличиваться соответству-
юще. Так, прослеживается односторонняя причинно-следственная 
связь между государственными расходами и такими важными 
направлениями, как социальное обеспечение, культура, образова-
ние и здравоохранение [14], которые являются одними из осново-
полагающих для развития человеческого капитала. 

С. Кузнец В 1955 году он доказал, что взаимозависимость между экономиче-
ским ростом и неравенством есть и прослеживается в форме вы-
пуклой U-образной кривой. В период индустриализации и введе-
ния разнородных технологических новаций выгоду сначала полу-
чают крупные капиталовладельцы, из-за чего неравенство растёт, 
проявляясь в жутких разрывах между квалифицированным и не-
квалифицированным персоналом, а уже впоследствии, когда тех-
нологии начинают шириться и люди – стремиться сократить раз-
рыв в доходах, улучшается образование, растёт государственное 
вмешательство в виде социальных программ и прогрессивного 
налогообложения и, наконец, увеличивается роль сектора услуг 
[17]. 

Manwar 
Hossein 
Malla, 
Pairote 
Pathranara
kul 

Вне зависимости от того, насколько страна развита, то есть явля-
ется ли она богатой или нет, прослеживается рост или устойчи-
вость неравенства [18]. Особое внимание уделяется неоднородно-
сти результатов проведения фискальной политики, а это обосно-
вывается тем фактом, что страны имеют разные подходы к приня-
тию того или иного социального и политического курса. Также не-
маловажную роль играет администрирование, поскольку оно – из-
держки государства, которые в развивающихся странах меньше, 
чем в развитых. Наибольший эффект достигается посредством со-
циальных трансфертов, которые в большей степени оказались 
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мощными инструментами фискальной политики в сокращении не-
равенства доходов.  

Hazel 
Granger, 
Laura 
Abramovsk
y, Jessica 
Pudussery. 

Несмотря на общую тенденцию роста неравенства, в странах про-
слеживается неоднозначная отдача от фискальных инструментов: 
в более-менее развитых странах она может сократить неравен-
ство вплоть до 40%, а в бедных – в среднем до 3% [16]. Низкое же 
неравенство способно вызывать экономический рост и открывать 
новые возможности для мобилизации доходов по мере роста 
налоговой базы. 

Marcelo 
Bergolo, 
Juliana 
Londoño-
Vélez, 
Darío 
Tortarolo 

Подоходный прогрессивный налог более эффективен в развиваю-
щихся странах, нежели в развитых. В развивающихся странах 
средний и бедный классы работают в основном неофициально 
[13], соответственно, большая часть прогрессивного подоходного 
налога взимается с богатой прослойки. Также важны социальные 
трансферты и налоги на потребление (в странах наподобие Гер-
мании трансферты снижают коэффициент Джини на 20-30%). 

N.V. 
Zubarevich
a, S.G. 
Safronov 

В совокупности на менее развитые регионы оказывается большее 
давление как со стороны экстерналий, так и со стороны внутрен-
них изменений. Так, развитие регионов со времён распада СССР 
закупорилось, захлебнулось, так как, выделяя три группы регио-
нов: отстающие, среднеспециальные и лидеры – заметно, что на 
протяжении длительного промежутка времени регионы в России 
попросту не могут перейти на уровень выше [20].  
Высокое внутрирегиональное неравенство доходов коррелирует с 
более низкими темпам экономического роста в регионе, но эта за-
висимость не проявляется на средне- и краткосрочных временных 
интервалах 

Ивахненко 
Т.Ю. 

Для России характерно межрегиональное неравенство, которое 
связано с наличием у тех или иных регионов явных преимуществ 
(например, развитые промышленные комплексы по добыче сырья, 
или достойная инфраструктура, или нарастание цифрового биз-
неса), обуславливающих переток человеческого капитал из одного 
региона в другой [4]. 

Источник: составлено по материалам исследования 
 
Финансовую политику в Российской Федерации можно разделить на 

2 основные отрасли фискальную (бюджетно-налоговую) и денежно-кре-
дитную (монетарную). В свою очередь государственную финансовую 
политику можно определить как совокупность целенаправленных мер, 
разрабатываемых уполномоченными органами государственной власти 
в области финансов с целью обеспечения финансовой основы для осу-
ществления эффективной экономической и социальной политики госу-
дарства.  

Рассмотрим инструменты государственной финансовой политики. 
Основные инструменты фискальной политики – это налогообложение, 
государственные доходы и расходы в различных формах (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Влияние фискальной политики на социально-экономическое неравен-
ство 

Инструмент 
фискальной по-
литики 

Влияние инструмента на неравенство 

Прогрессивное 
налогообложе-
ние 

Исследование всемирного банка однозначно говорит о 
том, что прогрессивное налогообложение снижает не-
равенство, однако прогрессивное налогообложение 
влияет в том числе на экономический рост, что, со-
гласно одной из модели Федерального резервного 
банка Сент-Луиса [19] может привести даже к тому, что 
неравенство по доходам даже вырастет вследствие 
слишком сильного снижения экономического роста. 

Налог на наслед-
ство 

Налог на наследство, учитывая значимость вклада фак-
тора наследования в общем неравенстве, которая в 
США составляет около 30-45% [11], в целом, снижает 
неравенство, а также предотвращает появление сверх-
богатых семей, однако с учетом определенных попра-
вок: 
1) Налог должен иметь значительный порог, иначе 
можно затронуть средний класс, что негативно ска-
жется на неравенстве 
2) Должен обладать системой по борьбе с уклоне-
ниями от уплаты налога. В случае отсутствия таковой 
возможен даже рост неравенства. 

Государственные 
расходы на соци-
альную сферу 

Широкая категория, в которую входит не только соци-
альная защита, но и расходы на образование и здраво-
охранение. Данная мера является достаточно эффек-
тивной, так как влияет не только на потребление и уро-
вень жизни домохозяйств здесь и сейчас, но и в долго-
срочной перспективе через увеличение их возможно-
стей [12]. Данный инструмент является как инвестицией 
в человеческий капитал. 

Различные виды 
трансфертов 

Данная группа также является широкой, так как сюда 
могут входить и непрямые трансферты, например, 
налоговый кредит на заработанный доход. Использу-
ется в США и представляет собой полный возврат упла-
ченного налога с дохода для граждан, подходящих под 
определенные критерии, в особенности тех, кто зара-
батывает менее определенной суммы. Этот инстру-
мент снижает неравенство, так как поднимает доход 
наименее обеспеченных слоев населения [13]. 

Источник: составлено по материалам исследования 
 
Итого следует сказать о том, что разные инструменты влияют неоди-

наково на социальное неравенство. Из всех возможных инструментов 
наиболее эффективным представляются государственные расходы на со-
циальную сферу [1], которые будут являться инвестицией, необходимой 
для развития страны в целом.  

Рассматривая влияние денежно-кредитной политики, стоит сразу 
уточнить каналы влияния монетарной политики на экономическое нера-
венство. К ним относят инфляцию, занятость и структуру распределения 
активов и долгов домохозяйств. 

В научной литературе достаточно долгое время считалось, что связь 
между экономическим неравенством и инфляцией положительная. При-
чиной тому служит тот факт, что инфляция является определенным ре-
грессивным налогом, плата за который представляется в виде снижения 
реальной стоимости активов людей с низким доходом – наличных де-
нежных средств и средств на банковских счетах. Так инфляция обгоняет 
индексацию и закрепляет неравенство. Инфляционное влияние на зара-
ботную плату является наиболее сильным, так как активы у беднейших 
слоев населения часто невелики. 

После кризиса 2008 г. появился плюрализм мнений относительно 
влияния инфляции. С одной стороны, появилось представление о том, 
что влияние инфляции зависит от ее уровня. Когда инфляция превышает 
определённый порог, неравенство увеличивается, тогда как при более 
низких уровнях оно, напротив, сокращается. С другой стороны, часть ис-
следователей заявила, что в случае неожиданной инфляции она сказыва-
ется на богатых сильнее, тем самым неравенство снижается [14]. 

В целом, экономическое сообщество соглашается с тем, что гипе-
ринфляция однозначно увеличивает неравенство и достижение стабиль-
ной инфляции в 5% способствует снижению неравенства. Низкая инфля-
ция способствует улучшению делового климата в стране, стимулируя 
экономический рост. 

Мягкая денежно-кредитная политика и стремление к полной занято-
сти может уменьшить неравенство, например, в ходе восстановления по-
сле кризиса, когда чаще всего она и используется. В частности, по дан-
ным европейского центрального банка [19] программа покупки активов 
помогла не только в обеспечении ценовой стабильности, но и снизила 
безработицу на 0,7% в целом, с падением более чем на 2% для самой 
низкой квинтили доходов. В то же время средний доход самой низкой 
квинтили вырос более чем на 3%, в то время как для других групп рост 
был около 0,5%. 

Снижение ставок также может положительно сказываться и на вла-
дении недвижимостью, а это позволяет получить рефинансирование по 
более низкой цене, что значительно облегчает ситуацию заемщикам, ко-
торыми в случае ипотеки выступают в том числе и беднейшие слои насе-
ления. Стоит учитывать и разницу во влиянии монетарной политики по 
странам: если в Финляндии рост цен на жилье снижает неравенство, то 
рост цен акций увеличивает его. 

Однако существует и другое влияние мягкой монетарной политики. 
Используя нетрадиционные инструменты, например количественное 
смягчение, может происходить рост неравенства, так как данная поли-
тика приводит к росту стоимости финансовых активов, держателями ко-
торых уже выступают богатые слои общества [14]. 
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Теперь рассмотрим влияние жесткой монетарной политики. Повы-
шение ставок увеличивает неравенство доходов, особенно в совокупно-
сти с экономической рецессией, и этот эффект усиливается с долей тру-
дового дохода [19], так как снижается занятость и располагаемый доход 
домохозяйств в совокупности с ростом ставки по кредитам, должниками 
по которым чаще являются лица с небольшим доходом. Некоторые уче-
ные также считают, что в случае, если после некоторого периода жест-
кой денежно-кредитной политики она возвращается в норму, то неравен-
ство снижается слабее, нежели повысилось после ее ужесточения. 

Стоит также отметить тот факт, что часть исследователей настаи-
вают на следующем – эффекты от монетарной политики распределяются 
относительно равномерно между домохозяйствами, а следовательно, 
влияние на неравенство минимально [14]. К похожим выводам приходит 
Банк Франции – в долгосрочной перспективе монетарная политика не 
имеет систематических распределительных эффектов [19]. 

Интересной деталью также является обратный эффект – неравенство 
влияет на эффективность монетарной политики по причине того, что 
бедные, будучи более ограниченными в ликвидности, сильнее реаги-
руют на снижение ставок, стимулируя совокупное потребление. В случае 
высокого экономического неравенства и шоковом состоянии экономики 
монетарная политика должна устанавливать более низкие ставки, чтобы 
сглаживать «рецессионный удар» по наиболее бедным слоям населения. 

Из содержания публикаций Банка России следует, что денежно-кре-
дитная проводимая политика в целом не оказывает значимого влияния 
на уровень экономического неравенства в потреблении [11], существует 
лишь различие в потреблении товаров длительного потребления (у сред-
него класса оно растет, а у семей с низким доходом – снижается).  

Подводя итоги анализа влияния монетарной политики на неравен-
ство, можно прийти к выводам о том, что оно крайне сложно и многока-
нально. Центральные банки должны выполнять свой мандат по проведе-
нию ответственной монетарной политики, а не ставить в основу своей 
деятельности борьбу с экономическим неравенством. Фискальная поли-
тика является наиболее эффективным инструментом, однако не каждая 
мера фискальной политики может быть эффективной для его преодоле-
ния. Связь монетарной политики и экономического неравенства не столь 
однозначна, более того, роль монетарной политики не включает в себя 
задачу по снижению уровня экономического неравенства.  

Для оценки эффективности государственной финансовой политики 
в регулировании социально-экономического неравенства необходимо 
проанализировать статистику и ключевые документы стратегического 
планирования РФ. Это позволит выявить слабые места и продемонстри-
ровать значимость теоретических моделей, рассмотренных ранее. Рас-
смотрим некоторые из них в контексте проводимого исследования. 

Основное внимание в «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года» уде-
лено в первую очередь борьбе с бедностью и расширению доступности 
социальных услуг. Неравенство тоже было затронуто, однако скорее, как 
второстепенная цель. 

В едином плане по достижению национальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 
2030 года» (утверждён 1 октября 2021 года) [7] экономическое неравен-
ство не выделялось в нём отдельная социально-экономическая проблема, 
там тоже сохранялся акцент именно на снижении уровня бедности. 

В Указе Президента РФ «О Национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 
[9] видно, что хотя бедность остаётся приоритетом в данном документе, 
введённый как плановый показатель коэффициент Джини отражает рас-
тущее внимание к проблеме экономического неравенства.  

Таким образом, с 2008 года стратегические документы РФ концен-
трировались на сокращении бедности, тогда как экономическое (причем 
только доходное) неравенство стало отдельной целью лишь к 2024 году. 
Это объясняется приоритетом решения более острых социально-эконо-
мических проблем [4] в то время как неравенство требует долгосрочных 
мер. 

Анализ показателей бедности и доходного неравенства российских 
домохозяйств дополняет общую характеристику эффективности резуль-
татов государственного финансового регулирования социальных про-
порций. Начать стоит с расходов федерального бюджета на социальную 
политику (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Расходы федерального бюджета на социальную политику 
(млрд руб.) [6] 
Источник: составлено по материалам исследования 

 
Можно заметить, что государство прилагало серьёзные финансовые 

усилия для реализации поставленных целей. С 2011 года государствен-
ные расходы на социальную политику почти практически в 10 раз, после 
этого роста расходы на социальную политику продолжали постепенно 
расти. Расходы выросли и в 2021. Для подтверждения сравним также и 
соотношение расходов к расходам на социальную политику. 

На рис. 2 отражен показатель доли расходов бюджетной системы на 
финансирование социальной политики. Информация, представленная на 
данном графике, практически полностью подтверждает вывод, сделан-
ный ранее по расходам на социальную политику – рост расходов после 
принятия новых документов. Снижение же доли расходов после 2022 
объясняется изменением геополитической обстановки, однако абсолют-
ные цифры продолжают свой рост. Доля расходов также остается значи-
тельной. 

 

 
Рисунок 2. Отношение расходов на социальную политику к общим 
расходам (%) [6] 
Источник: составлено по материалам исследования 

 
Уровень бедности в России по данным Росстата устойчиво сокраща-

ется с 13,4% в 2008 году вплоть до практически 8% в 2023 г. Заметен 
прямой эффект от действий государства по реализации национальных 
целей по борьбе с бедностью. То же самое можно сказать и про коэффи-
циент Джини (рис. 4), значение которого подскочило с момента начала 
СВО, но до этого также устойчиво снижалось. 

 

 
Рисунок 3. Уровень бедности в РФ (%) [8] 
Источник: составлено по материалам исследования 

 
Проведя анализ стратегических документов РФ и статистических 

данных, можно сделать вывод об эффективности государственной поли-
тики в сфере регулирования социально-экономического неравенства и 
бедности. Основным упущением документов стратегического планиро-
вания (за исключением Указа Президента РФ «О Национальных целях 
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развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспек-
тиву до 2036 года») стало игнорирование проблемы неравенства как са-
мостоятельной цели. Хотя эта проблема менее критична, чем бедность 
[2], их взаимосвязь очевидна: полноценные и действенные меры по со-
кращению бедности оказывают влияние и на сокращение уровня эконо-
мического неравенства. При этом снижение неравенства способствует 
экономической и политической стабильности, а в долгосрочной перспек-
тиве с рядом оговорок может стимулировать экономический рост. 

Что касается борьбы с бедностью, динамика показателей демонстри-
рует положительную тенденцию, несмотря на колебания темпов роста. 
Хотя плановые значения не были достигнуты в полной мере, политика 
государства остается успешной: доходы населения растут, а уровень бед-
ности снижается. Примечательно, что даже без явного акцента на про-
блеме неравенства в ранних документах, его уровень (по коэффициенту 
Джини и дифференциации доходов) стабильно уменьшался на протяже-
нии всего анализируемого периода. Таким образом, государственная по-
литика в данной сфере может быть оценена как относительно эффектив-
ная с рядом оговорок. При сравнении с другими странами, например, со 
Швецией, Данией, Финляндией, Германией, Францией, уровень бедно-
сти и неравенства в России без сомнений выше, что оставляет простор 
для дальнейших исследований в направлении повышения результатив-
ности государственного финансового регулирования социальных про-
порций. 

 
Заключение 
В ходе проведенного исследования были рассмотрены научные ра-

боты как отечественных исследователей, так и зарубежных в сфере при-
менения финансовой и монетарной политик для корректировки соци-
ально-экономического неравенства.  

Также были проанализированы направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации в области социально-экономического 
неравенства, рассмотрены основные документы стратегического плани-
рования Российской Федерации за период 2008–2036 гг. как действую-
щих, так и предшествующих, определены цели, задачи и основные ин-
струменты финансовой политики Правительства Российской Федера-
ции. Начиная «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» заканчивая 
Указом Президента «О Национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», анализ 
продемонстрировал заинтересованность государства в снижении общего 
уровня бедности, нежели в борьбе с неравенством. Неравенство как про-
блема появилась в стратегических документах лишь к 2024 году. Это 
связано с тем, что бедность – проблема первостепенная, а неравенство – 
проблема долгосрочной перспективы развития [3]. 

Был проведен статистический анализ показателей бедности в Рос-
сийской Федерации. Основным выводом данного анализа является: со-
циальная поддержка и реализация поставленных государством целей по-
ложительно влияют на уровень благосостояния населения, уровень бед-
ности и неравенства в обществе. 
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Развитие методологии интеллектуальных измерений 
 
 
Звягин Леонид Сергеевич 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры моделирования и си-
стемного анализа Финансового университета при Правительстве РФ 
 
В основе развития методов измерений находится потребность в обеспечении 
их единства, в соответствии с которым вне зависимости от используемого 
оборудования должна быть обеспечена заявленная точность. Единство изме-
рений поддерживается на международном уровне надгосударственными 
стандартами. В международном словаре по метрологии приводится новая 
терминология, описывающая методы вычисления неопределенности измере-
ний, в том числе при реализации интеллектуальных технологий измерений. 
Актуальным вопросом в настоящее время является разработка международ-
ного стандарта, описывающего разработку и использование программного 
обеспечения в метрологии. Таким образом, нормативное описание интеллек-
туальных методов измерений является важным и необходимым этапом их 
развития и внедрения в промышленность и хозяйствование. 
Ключевые слова: теория нечетких множеств, интеллектуальные датчики, 
нечеткая логика, математическое моделирование, методы интеллектуальных 
измерений. 
 

Введение 
Развитие технологий требует постоянного совершенствования си-

стем измерения различных информационных характеристик. Пути со-
вершенствования можно разделить следующим образом: 

1) увеличение точности измерений. На этом пути происходит посто-
янное снижение разницы между эталоном и оценочным значением, вы-
рабатываемым измерительной системой в процессе измерения; 

2) снижение количества входной информации или, другими сло-
вами, пропускной способности канала измерений при сохранении точно-
сти их результатов. Восполнение недостающей информации произво-
дится на основе математических моделей статистического или иного 
вида; 

3) расширение каналов источников информации для максимального 
охвата параметров измеряемого процесса, с последующей логической 
обработкой имеющейся информации по специализированным алгорит-
мам с выделением локальной, необходимой информации. Примером 
данного направления являются технологии работы с "большими дан-
ными". 

Если первое направление совершенствования технологий измерения 
связано с совершенствованием аппаратной части (повышение точности 
опорных напряжений АЦП, снижение/компенсация шумов в измеряе-
мом канале и т.п.), то вторые два направления основаны на применении 
все более усложняющегося программного обеспечения. В свою очередь 
в развитии алгоритмов обработки информации в применении к техноло-
гиям измерения можно выделить направление использования нейронных 
сетей, обеспечивающее оптимальное соотношение между сложностью 
используемого алгоритма и простотой его аппаратной реализации. Та-
ким образом, к настоящему времени сформировался наиболее перспек-
тивный подход в измерениях, получивший название интеллектуальные 
измерения. 

В данной статье рассматривается история возникновения математи-
ческого аппарата интеллектуальных измерений, развитие аппаратных 
возможностей измерительных систем, использующих данный подход, а 
также особенности технологий "нечетких" и "мягких" измерений. 

 
Развитие методов интеллектуальных измерений 
Интеллектуальные системы измерений (ИСИ) включают в себя и со-

ответствующие им датчики, которые также должны иметь специфиче-
ские функциональные характеристики и возможности, прописанные в 
семействе стандартов. Данные стандарты унифицируют организацию 
хранения данных, а также протоколы обмена информацией между дат-
чиками и с системами высшего уровня. Отечественные стандарты, се-
мейство ГОСТ 8.673-2009, ГОСТ Р 8.734-2011, ГОСТ Р 8.825-2013 опре-
деляет интеллектуальный датчик как «Адаптивный датчик с функцией 
метрологического самоконтроля». В свою очередь, в ГОСТ термин 
«Адаптивный датчик» формулируется как «Датчик, параметры и/или ал-
горитмы которого в процессе эксплуатации могут изменяться в зависи-
мости от сигналов содержащихся в нём преобразователей», а термин 
«метрологический самоконтроль» раскрывается как «Автоматическая 
проверка метрологической исправности датчика в процессе его эксплуа-
тации, осуществляемая с использованием принятого опорного значения, 
формируемого с помощью встроенного в датчик средства (измеритель-
ного преобразователя или меры) или выделенного дополнительного па-
раметра выходного сигнала».  

До настоящего времени основными математическими теориями об-
работки результатов измерений являлись статистические методы и тео-
рии вероятности и математической статистики. По мере усложнения тех-
нологий производства результаты измерений стали зачастую представ-
лять собой массив нечеткой информации. Результаты измерений, в 
настоящее время, могут относиться к данным, которые невозможно ин-
терпретировать в детерминированных или вероятностно-статистических 
терминах. Это потребовало разработки новых математических методов 
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с использованием нечетких логических правил (автоматов). Данная тео-
рия была предложена американским ученым Л. Заде и получила назва-
ние нечеткой логики "fuzzy logic".  

Работы по созданию ИСИ начались в 1980 годах. Системы измере-
ния следовало отнести к интеллектуальным в случае, если они содер-
жали: систему записи и логической обработки результатов измерений. 
Обработка результатов измерений должна иметь следующие особенно-
сти: 

1) учитывать некоторый массив информации об измеряемом объ-
екте, например, включающий описание известных математических вза-
имосвязей между измеряемыми параметрами; 

2) содержать алгоритмы предварительной классификации обмеряе-
мого объекта (или процесса) с последующим выбором оптимальных ал-
горитмов и методик измерения; 

3) должны присутствовать механизмы самодиагностики и автомати-
ческой калибровки измерительных каналов; 

4) должна быть обеспечена автоматическая настройка параметров 
измерительных каналов в соответствии с характеристиками измеряемого 
сигнала. В том числе с возможностью автоматизированного изменения 
методик проведения замеров. Также, должна присутствовать возмож-
ность автоматизированной настройки фильтров при обработке регистри-
руемой информации; 

5) интерфейс работы ИСИ должен характеризоваться высокой сте-
пенью эргономичности и предоставлять возможность оператору вмеша-
тельства в ход измерений; 

6) результаты измерений должны предоставляться оператору в пред-
определенном формате и/или передаваться по соответствующему прото-
колу в информационные системы высшего уровня обработки. 

На основании приведенных свойств ИСИ можно сказать, что данная 
система состоит из самостоятельных аппаратных комплексов измери-
тельных систем, приборную периферию (различные по своему принципу 
действия и измеряемой величине датчики), электронную вычислитель-
ную машину. При этом, принцип работы ИСИ в обязательном порядке 
должен характеризоваться алгоритмом автоматического формирования 
измерительной цепи в зависимости от поставленной задачи, в том числе 
с применение технологий самообучения (на основе, например, нейрон-
ных сетей). 

 
Математические основы интеллектуальных измерений 
Теория нечетких множеств основывается на понятиях многозначной 

логики, в рамках которой возможен анализ произвольного множества 
значений истинности. Также, в теории нечетких множеств используются 
достижения теории вероятности и математической статистики; дискрет-
ной математики. Согласно теории нечеткой логики, становится возмож-
ным формализовать неточно определенные понятия на основе их следу-
ющих моделей: 

1) каждому рассматриваемому элементу присваивается дробный ко-
эффициент от 0 до 1, который определяет принадлежность данного эле-
мента к какому-либо множеству. Данное представление получило назва-
ние континуальной логики. 

2) коэффициент принадлежности элемента к некоторому множеству, 
или его характеристическая функция представляется в виде некоторого 
числа на конечной или бесконечной дистрибутивной решетке. Данное 
представление получило название нечеткое множество в смысле Гогена; 

3) характеристическая функция сама по себе представляется в виде 
некоторого множества. Данное направление анализа использует алгебру 
классов; 

4) с применением, так называемых, гетерогенных нечетких мно-
жеств. При этом, оценками принадлежности элементов к множеству яв-
ляются также нечеткие множества. 

Использование математического аппарата нечетких множеств поз-
воляет, при обработке результатов измерений, выявлять закономерности 
в очень разобщенных результатах измерений и использовать данные за-
кономерности при выработке результата измерений. 

Определение погрешности результата измерения является основной 
задачей для ИСИ. На рис. 1 представлена структурная схема выделения 
погрешности для ИСИ. На рис. 1 обозначены следующие сигналы и 
структурные элементы: 

)(tХ  - измеряемая величина; 

)(tN  - функция помехи; 

)(tY  - истинное значение измеряемой величины; 

)(tZ  - оценка искомой величины, как результат работы измери-
тельного канала; 

)(* nEq
 - ошибка квантования по уровню в аналогово-цифровом пре-

образователе, в зависимости от n  - разрядности аналого-цифрового 
преобразователя; 

)(thg
 - весовая функция операции преобразования измеряемой ве-

личины в искомую; 
)(tha  - весовая функция аналоговой части программно-аппарат-

ного измерительного комплекса ИСИ; 

)(* nhd  - дискретная величина весовой функции цифровой части 
программно-аппаратного измерительного комплекса ИСИ; 

)(thr  - весовая функция "восстанавливающего элемента" – отобра-
жающего результаты замеров (экран компьютера, цифровое табло или 
ограничения протокола передачи информации на верхний уровень). 

 

 
Рис. 1 Структурная схема расчета погрешности при работе интеллек-
туальных систем измерений 

 
Погрешность проводимых измерений )(tE , на основании данной 

схемы (рис. 1) определяется согласно выражению: 
)()()( tZtYtE  .  

Рассмотренная структура измерительного канала ИСИ определяет 
следующие особенности интеллектуальных измерительных систем: 

1. Оценка работы измерительного канала ИСИ невозможна только 
на основе анализа одного линейного оператора измерительного канала 

)(thg  (исключив из схемы, представленной на рис. ветвь с АЦП), так 

как на процесс измерения оказывает влияние аппаратные особенности 
(например, разрядность АЦП) и программные особенности обработки 
замеренного сигнала; 

2) Реакция измерительного канала ИСИ на стационарное входное 
воздействие является нестационарным процессом. Стационарной явля-
ется случайная последовательность, то есть совокупность значений цен-
трированного выходного сигнала измерительного канала в моменты вре-
мени, кратные периоду дискредитации (что определяется, например, ча-
стотой опроса АЦП со стороны процессора датчика); 

3) Случайная функция погрешности )(tE  в общем случае являясь 
нестационарным процессом, при этом формирует стационарную сово-
купность значений центрированной функции погрешности в моменты 
времени, кратные периоду дискретизации; 

4) В общем случае, при построении ИСИ, необходимо учитывать, 
что среднеквадратическая погрешность интеллектуального измеритель-
ного канала зависит от момента времени регистрации сигнала внутри ин-
тервала дискретизации. Поэтому, на первое место выходит снижение пе-
риода времени опроса АЦП, а также аппаратные возможности обработки 
массива регистрируемой информации. То есть, ИСИ предъявляют отно-
сительно высокие требования к вычислительной мощности составляю-
щих их ЭВМ. 

В случае, если в процессе работы ИСИ происходит обработка ин-
формации с нескольких измерительных каналов, оценка погрешности 
должна учитывать и нелинейные мультипликативные связи между ре-
зультатами измерений. 
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Как было сказано выше, необходимой характеристикой ИСИ явля-
ется наличие возможности в ходе замеров использовать известные мате-
матические взаимосвязи между измеряемыми параметрами. В отноше-
нии сложных систем, построение подобных взаимосвязей становится 
возможным при использовании технологий имитационного моделирова-
ния. На рис. 2. представлена структурная схема ИСИ использующего 
имитационное моделирование входных сигналов. 

На рисунке обозначено: 
БУИМ – блок управления имитационными моделями; 
БИВВ – определяет все возможные варианты соотношений между 

измеряемыми параметрами исследуемой системы; 

21, хх  - измеряемые сигналы, в общем случае их количество не 
ограничено. Поступают от генератора полезных сигналов; 

21, nn  - сигнал помехи, формируются соответствующим генера-
тором помех; 

21, yy  - реакция имитационных моделей исследуемой системы 
на каждый из входных воздействий; 

z  - сумма результатов измерений; 

ИДz  - идеализированное значение суммы полезных сигналов; 

e  - погрешность измерений ИСИ. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема программно-имитационной модели ИСИ 

 
БИВВ производит генерацию случайных внешних сигналов, кото-

рые будут выступать в качестве измеряемых, а также случайных сигна-
лов помех. Как правило, данные сигналы формируются генераторами 
случайных чисел, с последующим проведением сгенерированной слу-
чайной величины через фильтры с заданными параметрами. При этом, 
генерация полезных сигналов требует, чтобы они, одновременно были 
случайными процессами и в тоже время были взаимосвязаны между со-
бой. Выполнение данных условий позволяет максимально точно опреде-
лить погрешность ИСИ, а значит и максимально достичь ее функцио-
нальное предназначение. 

 
Интеллектуальные датчики 
Если датчиком называется устройство способное преобразовать из-

меряемую величину в сигнал определенного протокола, то интеллекту-
альные датчики ("smart sensor") должны характеризоваться следующими 
особенностями: 

1) преобразовывать необходимый набор измеряемых величин, в том 
числе различной физической природы; 

2) иметь возможность выполнять некоторые воздействия на иссле-
дуемую систему с цель реализации оптимальной методики измерений; 

3) иметь возможность прогнозирования (интерполяционными или 
иными методами) измеряемых сигналов; 

4) обладать системой самодиагностики, а также реакции на внешние 
влияющие факторы (например, температуру окружающей среды и т.п.); 

5) иметь возможность по результатам обработки измеряемых сигна-
лов формировать информацию относительно иных (напрямую не заме-
ряемых) сигналов. 

Теоретические работы по интеллектуальным датчикам у нас в 
стране начались в 1980-х годах. Но основные результаты были получены 
только после широкого развития микроэлектроники и вычислительной 
техники в 2000-е годы. Первоначально, к интеллектуальным датчикам 
(ИД) относились системы в которых за счет встроенных АЦП, энергоне-
зависимой памяти и устройств цифровой обработки информации, произ-
водилась цифровая коррекция погрешности измеряемой информации. 
На рис. 3 представлена структурная схема интеллектуального датчика 
избыточного давления.  

На рис. 3 присутствуют следующие обозначения:  
P  - измеряемое давление; 
T  - измеряемая температура; 
ТМ – тензомост, датчик, производящий аналоговое преобразование 

измеряемых физических полей в напряжения, пропорциональные интен-
сивности, в данном случае, давления и температуры; 

pU  - напряжение, пропорциональное давлению; 

tU  - напряжение, пропорциональное температуре; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 
ОМК – однокристальный микроконтроллер, выполняющий обра-

ботку и коррекцию измеренных сигналов; 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь, выполняющий функ-

цию преобразования скорректированной величины давления (которая 
зависит от температуры среды в которой производятся измерения) в сиг-
нал (в данном случае налоговый) для передачи в систему верхнего 
уровня обработки информации (стрелочный указатель или ЭВМ для 
сбора, хранения, инициализации и обработки информации или т.п.). 

 

 
Рис. 3. Структурная схема интеллектуального датчика избыточного 
давления 

 
Все обозначенные на рис. 3 элементы непосредственно составляют 

конструкцию датчика, устанавливаемого на измеряемом объекте/систем. 
То есть, обработка данных в самом датчике является особенностью 
именно ИД. Данная особенность позволяет выполнять ИД следующие 
функции: 

1) производить режекцию (подавление) сигнала по заданному напе-
ред условию; 

2) производить селекцию (выделение) сигналов согласно заданному 
наперед условию; 

3) осуществлять ранжирование и сортировку сигналов по информа-
ционному признаку; 

4) производить разделение множества сигналов на подклассы, а 
также привязку их к соответствующим местам исследуемой технической 
системы (инициализацию).  

 
Заключение 
В качестве заключения определим необходимые задачи, которые 

необходимы к выполнению при создании ИСИ. 
Должны быть применены методы искусственного интеллекта, ин-

формационных технологий позволяющие снизить погрешность измере-
ний в условиях неопределенности, нечеткости измеряемых величин, 
обеспечена самодиагностика ИСИ на основе заложенной в их программ-
ном обеспечении программы, а также коррекция результатов замеров с 
учетом воздействующих внешних факторов. Должна быть обеспечена 
универсальность ИД, применяемых в составе ИСИ, которая позволит 
сформировать требуемые согласно стандартам, IEEE базы знаний. Раз-
работка унифицированных конструкций датчиков позволит использо-
вать стандартный набор измерительных ячеек, а также обеспечит про-
стоту построения ИСИ. Необходимо реализовать интеллектуальную 
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процедуру оптимизации измерений и контроля свойств исследуемых ма-
териалов в условиях неопределённости, разработано программное обес-
печение ИД, а также ИСИ в целом, которое позволит реализовать методы 
измерения, и метрологического анализа. Необходимо реализовать интел-
лектуальную процедуру контроля исходного состояния ИСИ, т.е. кон-
троля параметров первичных измерительных преобразователей (ПИП), 
например, термопар при контроле теплофизических свойств материалов, 
сопротивления нагревательных элементов, «нуля» на выходе операцион-
ных усилителей, применяемых при сигналах микровольтового уровня из 
ПИП. Контроль должен осуществляться по значениям, заложенным в си-
стему допускового контроля, программным способом. 

Увеличение эксплуатационного и метрологического ресурсов ин-
теллектуальных датчиков предлагается увеличить за счёт разработки 
оригинальных надёжных конструкций датчиков, позволяющих исклю-
чить механическое повреждение, например, первичных измерительных 
преобразователей, нагревательных элементов и подложки в измеритель-
ном зонде при контроле теплофизических свойств материалов. Кроме 
того, необходимо применять высокостабильные радиоэлементы в изме-
рительных цепях датчика с малым коэффициентом старения и высокой 
устойчивостью к воздействию дестабилизирующих факторов. Необхо-
дима проработка регламентов ранжирования доступа персонала к функ-
циям настройки ИСИ, а также к результатам измерений, что позволит 
сертифицировать применение ИСИ по различным отраслям промышлен-
ности, в зависимости от их социальной значимости и ответственности. 
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The development of measurement methods is based on the need to ensure their unity, according 

to which, regardless of the equipment used, the claimed accuracy must be ensured. The 
uniformity of measurements is maintained at the international level above the national 
standards. The International Dictionary of Metrology provides new terminology 
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Прогностические свойства моделей, как правило, зависят от глубины прогно-
зирования и для всех существующих (независимо от методов построения) мо-
делей находятся примерно на одном уровне. Поскольку сама модель иденти-
фицируется на конкретном интервале наблюдения, то извлекаемое из нее ре-
шение имеет силу, прежде всего, на том же интервале и является не чем иным 
как теоретической кривой, предназначенной для получения наилучшего при-
ближения к экспериментальному материалу.  
В статье предложена модель синтеза теории категорий и информационно-ве-
роятностного подхода. При этом категорийный подход позволяет осуще-
ствить переход к формализованному уровню описания процесса становле-
ния, в теории уменьшающую энтропию конкуренции вариантов, исключает 
тупиковые пути отбора различных систем управления, обеспечивает опреде-
ление круга наиболее перспективных вариантов с учетом долгосрочной пер-
спективы. 
Ключевые слова: синтез, системный подход, теория категорий, информаци-
онно-вероятностный подход, модель стратегического прогноза, метод коми-
тетов. 
 

Введение 
Согласно современной концепции математики и ее отношения к ре-

альности, основа построения информационно-вероятностного метода 
стратегического прогноза, должна быть абстрагированной от реального 
происхождения. Данный процесс включает в себя точное и формальное 
определение или представление математических понятий, в результате 
чего проясняются их взаимосвязи, выделяются с определенной точки 
зрения, и становятся понятнее их свойства. При этом большинство под-
ходов использует аксиоматический метод, в котором аксиомы кодифи-
цируют поведение «предписанное» уже математическим объектам [1]. 
Затем концептуальные положения и модели этих объектов разворачива-
ются в виде серии утверждений, выводимых из аксиом с помощью мето-
дов дедукции, заданных явно. В настоящее время, как правило, теория 
множеств служит основным инструментом при изложении и сообщении 
результатов. При этом работе с большими совокупностями более гибко 
удовлетворяет дихотомия «класс – множество» [2]. Главная идея заклю-
чается в разделении понятий множества и класса, результат реализации 
которой представляет группу аксиом, известную как система NBG. Все 
объекты данной системы являются классами, соответствующими интуи-
тивному пониманию совокупности. Понятие «множество» в данной си-
стеме оставлено для тех классов, которые сами являются элементами 
других классов. 

 
Методы исследования 
Исследование проведено на основе анализа научных отечественных 

и зарубежных публикаций, связанных с разработкой экономико-матема-
тических моделей производственных систем на уровне отраслей эконо-
мики и отдельных предприятий. 

Системность исследования обусловлена системообразующим фак-
тором, оказывающим решающую роль в поведении системы и ее всевоз-
можных изменениях, конструктивно представлен в терминах такого по-
нятия как «результат». При этом отбор системных понятий это не только 
часть процесса развития теории эффективности, но и основа для опреде-
ления и заполнения пробелов в концептуальной схеме критических ис-
следований эффективности, что сделает ее по возможности полной и 
позволяет не только всесторонне усовершенствовать собственные и 
внешние основания теории эффективности, но и добиться существенных 
практических результатов в тех областях, которые пока были недоста-
точно развиты. 

 
Результаты и обсуждение 
Вопросы построения модели стратегического прогноза на основе 

синтеза теории категорий и информационно-вероятностного подхода 
Формирование основания математических конструкций, отражаю-

щей уровень абстракции модели должен соответствовать уровню аб-
стракции отображаемого объекта, в роли которого, в данном случае, вы-
ступает процесс стратегического прогноза. Априори основу данного 
объекта формирует некое абстрактное базовое множество, которое пред-
назначается для конструирования различных модусов существования: 
«настоящее», «прошедшее», «будущее». Данные модусы существования 
обладают очень высоким уровнем абстракции. Поэтому при обсуждении 
информационно-вероятностного существа метода и его принципиаль-
ных особенностей, значительное внимание уделено выявлению осново-
полагающих идей, связанных с формулировкой метода на математиче-
ском языке теории категорий. Категории состоят из объектов и морфиз-
мов – отображений, сохраняющих структуру объекта. Сущность основа-
ния теории категорий формулируется следующим образом: любой тип 
объектов рассматривается вместе с преобразованиями объектов данного 
типа друг в друга. При этом понятие объекта играет вспомогательную 
роль, фундаментальным является понятие процесса преобразования 
(отображения). Особый тип отображения между категориями (преобра-
зования одних категорий в другие), реализующий идею «сохранения 
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структуры» для данной пары категорий, называют функторами. На ос-
нове такого рода базовых положений осуществим конструирование не-
обходимого категорийного типа. В работе [3] показано, что основа фор-
мализации задачи «осуществления конструирования необходимого кате-
горийного типа» связано проблемой выбора. При этом сам термин «вы-
бор» — это фундаментальное, базовое понятие теории принятия реше-
ний. В работах [4, 5] показано, что класс обобщений понятия «принятия 
решения» можно рассматривать как комитетные конструкции. Комитет-
ные конструкции отождествляются с понятием «класса» из группу ак-
сиом системы NBG. Таким образом, комитетные конструкции представ-
ляют собой наборы элементов, обладающие некоторыми (но, как пра-
вило, не всеми) свойствами решения: это вид размытых решений. В ра-
ботах [6, 7] показано, что исторически можно выделить три направления, 
приводящие к комитетным конструкциям. Первое направление началось 
от обобщения понятия решения, в частности, с метода наименьших квад-
ратов. Потом были работы П.Л. Чебышева по приближенным решениям 
систем линейных неравенств (приложения — в теории механизмов), за-
тем работы С.Н. Черникова и И.И. Еремина по теории чебышевских при-
ближений для несовместных систем линейных неравенств и, наконец, 
метод комитетов для таких систем. Второе направление исходит от ме-
тодов обучения нейронных сетей: Ф. Розенблатт изучал персептроны с 
обучением в одном слое, что обеспечивало решение узкого класса задач, 
сводимых к линейному разделению конечных множеств; у Н. Нильсона 
уже были эвристические методы обучения нейросетей в двух слоях, а за-
тем метод комитетов позволил получить точные результаты и обосно-
ванные процедуры обучения, которые позволяют решать широкий класс 
задач, сводимых к разделению конечных множеств с единственным тре-
бованием «непустоты» их пересечения. Третье направление связано с 
процедурами голосования. 

Некоторые общие соображения, связанные с использованием коми-
тетных конструкций в задачах принятия решений представлены в [7]. 
Прежде всего, комитетные конструкции связаны не только с обобще-
нием понятия решения систем уравнений и неравенств, но и с обобще-
ниями понятия существования объектов, для описания которых приме-
няется аксиоматический подход. Другой подход к обоснованию возмож-
ности применения комитетных конструкций к задачам выбора исполь-
зует содержательно принимаемые соглашения о том, какими свойствами 
должно обладать обобщенное решение как дискретное вероятностное 
распределение [6]. Учитывая данное положение построение математиче-
ской модели конструктивной формализации процедуры прогнозной 
оценки, осуществим с позиции концепции метода комитетов, рассматри-
вая в качестве посылки правомерность гипотезы существования схемы 
нахождения сложного предпочтения на множестве альтернатив, которая 
основана на введении естественных преобразований. Естественные пре-
образования дают дополнительную сопровождающую информацию, ко-
торая в построениях присутствует, но редко используется явно. Гипотеза 
построения «семантической структуры» - модель языка конструктивной 
формализации раскрывается через подход, основанный на понятии ко-
митета оценок объектов [8]. При этом так как в обоснованно выбранной 
относительной системе координат релятивистская категория «эффектив-
ность» формируется путем синтеза многообразия наиболее глубоких ха-
рактеристик, определяющих свойств технической системы как резуль-
тата целенаправленной деятельности субъекта, то комитет прогнозных 
оценок объекта представляет собой конечное множество векторов 
класса: 

R୬: K୬
୫ ൌ ൫хଵ

ଵ, хଶ
ଵ,  . . . ,  x୬

ଵ, xଵ
ଶ, xଶ

ଶ, … , x୬భ
ଶ , … , хଵ

୫, хଶ
୫,  . . . ,  x୬షభ

୫ ൯ ∈ R୬, 
для которого принятие нулевой гипотезы H при заданном уровне 

значимости обеспечивает определенное число компонентов вектора x⃗୩
ୱ , 

где s – той или иной показатель качества, «например, показатель надеж-
ности технической системы», (число показателей от 1 до m); k – число 
характеристик, раскрывающих тот или иной показатель качества техни-
ческой системы (как правило, число характеристик от 5 до nn-1). Реше-
ние сформулированной таким образом задачи конструирования объекта 
категории комитета связано, во-первых, с определением вектора x⃗୩

ୱ , ко-
личественно отображающего эффективность объекта; во-вторых, с оцен-
кой уровня значимости α

эф и мощности критерия β୧
эф оценочного потен-

циала. При этом исходные данные формирования многообразие интегри-
рованной оценки качества сложной технической системы в развернутой 
форме характеризуются таблицей состояний (табл. 1), у которой один 

вход образован множеством альтернатив 
 Ai  ≈ (хଵ

ଵ, хଶ
ଵ,  . . . ,  x୬

ଵ), {Bi} 
≈ (xଵ

ଶ, xଶ
ଶ, … , x୬భ

ଶ ), {Di} ≈ (хଶ
୫,  . . . ,  x୬షభ

୫ ), а другой образован множеством 

признаков {
x xji ji

t1
}. При этом "характеристики" образуют про-

странство, построения многообразия, а альтернативы образуют систему 
подмножеств пространства, сформированного через показатели каче-
ства, элементы которого раскрываю эти показатели. Предполагается, что 
набор параметров является полным, характеризующим существенные 
особенности процесса принятия решений. 

 
Таблица 1 
Морфологическая матрица оценки качества системы 

Наименование 
характеристики 

Наименование рассматриваемых ситуаций 

 A1
. . . {Bi} . . . {Dn} 

x1 x11
. . . x i1  

. . . x n1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xj xj1
. . . xji  

. . . xjn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xm xm1
. . . xmi  

. . . xmn

 
Именно, таким образом, использование понятия многообразия поз-

воляет осуществить процедуру координатизации, обеспечивающей пер-
вый шаг к осуществлению параметризацию, т.е. представление «про-
странства состояний» модели логических связей в область числового 
пространства. При этом в ходе проводимых исследований параметриза-
ция пространства проводилась по частям локально, «в малом». Для до-
стижения данной цели воспользуемся таким понятием из области топо-
логии как расслоение. Идея, лежащая в основе данной процедуры, доста-
точно проста: выборочное пространство принятия решений разделяется 
на слои с целью осуществления локальной прогнозной оценки техниче-
ской системы. Расслоение (расслоенное пространство) – это одна из фун-
даментальных структур. Концепция расслоения и ассоциированных с 
ним математических структур, таких как связанность, является наиболее 
адекватным языком исследования нетривиальной топологии. В работе 
такой тип топологии возникает при описании взаимодействия между 
пространственными и внутренними степенями свободы исследуемой 
физической системы. При этом пространстве состояний физической си-
стемы представляется соответствующей областью числового простран-
ства. 

Комитет локальной оценки объекта после процедуры расслоения 
представляет собой конечное множество векторов класса, принадлежа-
щего конкретному, в данном случае, первому слою: 

R୬: K ൌ ሺxଵ, xଶ,  . . . ,  x୬ሻ ∈ R୬, 
для которого принятие нулевой гипотезы H при заданном уровне 

значимости обеспечивает определенное число компонентов вектора x⃗୫. 
Решение сформулированной таким образом задачи конструирования 
объекта категории комитета связано, во-первых, с определением век-
тора xሬሬ⃗ ୫, количественно отображающего эффективность объекта; во-вто-
рых, с оценкой уровня значимости α

эф и мощности критерия β୧
эф оценоч-

ного потенциала. При этом, чтобы конструируемый математический 
объект был применим к описанию физической реальности, необходимо 
выбирать такие аксиомы и основные положения, чтобы они согласовы-
вались с допустимыми физической проверке утверждениями относи-
тельно реальных объектов, формирующих множество альтернатив. Учи-
тывая данное положение, для выбора исходных математических объек-
тов воспользуемся следующими положениями и рядом аксиом, которые 
будут расширяться по мере необходимости: 

Положение 1. В вероятностном смысле любые события сравнимы. 
Положение 2. Множество признаков должно с высокой эффективно-

стью отображать оценочный потенциал. 
Положение 3. Имеет смысл существование априорного распределе-

ния вероятностей на множестве признаков 
xj . 
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Аксиома 1. Система оценок, отражающая степень уверенности в си-
туации объективно существующей неопределенности, определяемая ве-
сом всех компонентов, формирующих оценочный потенциал, отож-
дествляется с вероятностной мерой. 

Аксиома 2. Аксиомы теории вероятностей (Колмогорова). 
Алгебраизация объектов категории комитета: f ∶  X  →  R୬, где f – 

процесс преобразования компонентов вектора комитета x୫ሬሬሬሬ⃗  ∈  X в нор-
мированное пространство Rn по схеме. Пространствам X и R୬ сопо-
ставляются некие группы FሺXሻ, FሺR୬ሻ, а f – гомоморфизмы f୩: FሺXሻ  →
 FሺR୬ሻ, то есть отображения из группы в группу сохраняющие группо-
вую операцию. При этом зашифрованная таким образом процедура ал-
гебраизации и конструирования объекта категории комитета укладыва-
ется в следующую конструктивную схему: имеется n сравниваемых 
между собой альтернатив; каждой альтернативе поставлена в соответ-
ствие совокупность m характеристик, определяющих потенциальные 
возможности системы. В этом случае объект комитета категории, обу-
славливающий ситуацию принятия решений, в развернутой форме ха-
рактеризуется таблицей состояний (табл. 2), у которой один вход обра-

зован множеством альтернатив Xn ⊂  Ai , а другой - множеством при-

знаков Xm ⊂ {
x xji ji

t1
}. При этом "характеристики", образуют 

выборочное пространство, а альтернативы образуют систему подмно-
жеств выборочного пространства, элементам которого соответствуют 
свойства, имеющие "практическую ценность". Тогда пространство при-
нятия решений образовано взаимно однозначным отображением тополо-
гических пространств Hom(Хn, Хm). 

 
Таблица 2 
Морфологическая матрица после процедуры расслоения 
Наименование 
характеристик 

Наименование рассматриваемых ситуаций 

 A1  
. . .  Ai  

. . .  An

x1  x x t
11
1

11  
. . . x xi i

t
1
1

1  
. . . x xn n

t
1
1

1
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xj
 

x xj j
t

1
1

1
 

. . . x xji ji
t1

 

. . . x xjn jn
t1

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xm  x xm m
t

1
1

1  
. . . x xmi mi

t1 
 

. . . x xmn mn
t1 

 
 

Таблица 3 
Модифицированная морфологическая матрица 
Наименование 
характеристики 

Наименование рассматриваемых ситуаций 

 A1  
. . .  Ai  

. . .  An

x1  x11  
. . . x i1  

. . . x n1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xj
 

xj1  

. . . xji  

. . . xjn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xm  xm1  
. . . xmi  

. . . xmn

 
Предполагается, что набор параметров является полным, характери-

зующим существенные особенности процесса принятия решений. Рас-
ширение данных в таблице состояний будут уточнять сведения, характе-
ризующие существенные особенности процесса. В качестве расширения 
выборочного пространства воспользуемся образованием индуктивного 

предела Х подпространств X . Данный прием обеспечил возможность 
представления поля исходной таблицы 3.3 в виде таблицы 3. Компо-
ненты {x୨୧} морфологической матрицы интерпретируются как эмпири-
ческие данные, в анализе которых центральным понятием является есте-
ственное расширение данных [9] αК: К → Ext (K), где Ext – это функтор 
расширения на категории комитета с инфоморфизмами, сохраняющими 

информацию, содержащуюся в данных. Типичным примером инфомор-
физма является нормализация типа: x୧ → ୶

୶ౣ౮
.  

Ситуацию возможной, но не выявленной неадекватности отображе-
ния оригиналу, назовем ситуацией неопределенности. Объект в форме 
таблицы, поле которой представляет собой множество параметров, фор-
мирующих в ситуации неопределенности некоторый оценочный потен-
циал сложной системы. "Вес" параметров в формировании оценочного 
потенциала характеризуется количественной мерой степени уверенно-
сти в ситуации объективно существующей неопределенности и отож-
дествляется с распределением вероятностей pሺx୨୧ሻ. Компоненты {x୨୧} од-
нозначно задаются в различных физических шкалах. Поэтому для при-

ведения компонентов {
xji } к единой общей шкале воспользуемся есте-

ственной нормализацией, осуществляемую относительно экстремаль-

ных значений компонентов {
xji } как без смены ингредиента на противо-

положный: 
r୨୧ ൌ ൫x୨୧ െ x୫୧୬, ୨൯/൫x୫ୟ୶, ୨ െ x୫୧୬, ୨൯, (1) 
так и со сменой ингредиента на противоположный:  
r୨୧ ൌ ൫x୫ୟ୶, ୨ െ x୨୧൯/൫x୫ୟ୶, ୨ െ x୫୧୬, ୨൯, (2) 

с отображением в  1,0rx ji  . При этом процедура нормали-
зации сводит процесс f преобразования компонентов вектора комитета 
x୫ሬሬሬሬ⃗  ∈  X в нормированное пространство Rn к процедуре алгебраизации 
по схеме: 

f ∶  X  →  Mሺn ൈ mሻ, в котором группы FሺXሻ, F(M(nൈm)), а f – го-
моморфизмы f୩: FሺXሻ  →  FሺMሺn ൈ mሻሻ, то есть отображения из группы 
в группу сохраняющие групповую операцию, а зависимости (1) и (2) 
обеспечивают отображение выборочного пространства (табл. 3.) в дру-
гое (табл. 4). В этом случае К и Ext (K) являются подмножествами объ-
емлющего пространства, а преобразования подмножеств индуцируются 
преобразованием пространства, поэтому для дальнейшего построения 
информационно-вероятностной модели стратегического прогноза более 
всего подходят расслоенные категории. Расслоение – непрерывное 
сюръективное отображение π: К → K1 пространства К на пространство 
K1 . При этом К называется пространством расслоения, K1 – базой рас-
слоения, π – проекция расслоения. В декартовом случае (категория в 
этом случае называется декартово замкнутой) слоями пространства вы-
бора являются подмножества, образованные в результате декартового 

произведения  n m  множеств альтернатив и признаков, формирую-
щих образ (отображение) реальных ситуаций. 

 
Таблица 4 
Матрица принятия стратегических решений 
Наименование
характеристик

Наименование рассматриваемых ситуаций 

 A1
. . .  Ai  

. . .  An

x1 r11
. . . r i1  

. . . r n1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xj rj1
. . . rji  

. . . rjn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

xm rm1
. . . rm i  

. . . rmn 

 
Само по себе расслоение не избавляет от необходимости обоснова-

ния устройства пространства выбора. Выигрыш заключается в другом: 
представление пространства выбора в виде расслоенного пространства 
облегчает построение категории комитета принятия решений и вычисле-
ние групповых элементов комитета (представляющих фундаментальную 
группу выборочного пространства) по характеристикам расслоения. При 
этом схема процесса построения категории комитета принятия решений 

выглядит следующим образом. Элементы 
rji  в единой шкале иденти-

фицируются с элементарными событиями. При этом определенная на 
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r ji  нормированная мера соответствует вероятности p r( ), которая отож-
дествляется с понятием интегрального потенциала заданного комплекса 
элементарных событий. Смысл данной меры состоит в том, чтобы соот-
ветствующим образом интерпретировать понятие "вероятность". При 
этом "вероятность", как категория диалектики, совмещает в себе и меру 
объективной возможности события, и степень субъективной уверенно-
сти в появлении событий.  

Аксиома 3. Понятие интегрального потенциала элементарных собы-
тий отождествляется с вероятностью р(r). 

Множество альтернатив идентифицируем с пространством событий 
{A}, а множество признаков с событиями {х}. Тогда связь между всеми 
компонентами, формирующими оценочный потенциал системы, осу-
ществляется через определенную на этих компонентах нормированную 
меру, которая отождествляется с вероятностью pa( ).  

Аксиома 4. Для любого вероятностного пространства ({A}, {х}, 
p(a)), множество выбора {A} не пусто, т.е. всякая задача выбора решения 
может быть решена. 

Аксиома 5. События, реальные прообразы которых (на одном иерар-
хическом уровне) причинно независимы, независимы в вероятностном 
смысле. 

Показатели раскрывают структуру системы; признаки, являющиеся 
входом в морфологическую матрицу, раскрывают функциональное 
предназначение данной структуры. Поэтому чем меньше взаимосвязь 
признаков, тем полнее они раскрывают функциональную сторону си-
стемы в целом. При этом, если в конкретных условиях степень связи тех 
или иных признаков проявляется пренебрежительно, слабо или не нахо-
дит очевидного физического механизма, с помощью которого осуществ-
лялась бы связь между ними, то это дает основание считать их физически 
независимыми. Однако целью конструирования категории комитета 
прогнозной оценки принимаемого решения является в некотором 
смысле не анализ информации о параметрах, которую можно извлечь из 
входных данных, а выбор одного из ряда четко определенных альтерна-
тивных способов действия и изучения процесса принятия решений.  

Будем исходить из того, что процесс принятия гипотезы H подвергается 
четкому логическому анализу с позиции математической статистики. Для по-
строения решающего правила воспользуемся аналогией статистических по-
нятий, а именно понятиями ошибок первого и второго рода. Так, ошибка пер-
вого рода заключается в непринятии проверяемой гипотезы H0 , когда она 

верна. Вероятность совершения такой ошибки  0
эф

 называется уровнем зна-

чимости. Отметим, уровень значимости  0
эф

 характеризует риск разработ-
чика различных систем. При этом очевидно, что риск разработчика тем 
выше, чем меньше степень упорядоченности и организации рассматривае-
мой ситуации, характерной для того или иного варианта системы. Ошибка 

второго рода это принятие проверяемой гипотезы H0 , когда она неверна. 
Вероятность совершения ошибки второго рода β୧

эф характеризует риск заказ-
чика. Отметим, что заказчик рискует не только, когда альтернативный вари-
ант обладает низкой степенью упорядоченности и организации, но и тогда, 
когда он обладает низкой степенью приспособляемости к изменению различ-
ных внешних условий [3]. Поскольку с позиции теории информации всякий 
процесс развития представляется как процесс накопления информации, опре-
деляющей упорядоченность структуры развивающихся систем, вполне зако-
номерной является оценка с помощью статистической формулы энтропии. 
Данное положение усиливается и тем, что особенностью теории Больцмана, 
имещей дело с функциями распределения, является ее универсальный харак-
тер, т.е. независимо от типа взаимодействий, характеризующих объект, функ-
ция энтропии, как называемая Н – функция, имеет один и тот же универсаль-
ный вид. Исходя из этого следующее положение формулируется таким обра-
зом: 

Положение 4. Переход от содержательного уровня формирования 
цели прогноза к уровню, обеспечивающему экспликацию в виде показа-
телей качества прогнозной оценки, осуществлен на основе применения 
средних энтропийных оценок. 

 
Заключение 
Конструктивная формализация процесса построения модели стратегиче-

ского прогноза, осуществляется с позиции концепции метода комитетов. 

Процесс конструирования особого типа отображения категории комитета на 
информационное пространство формирования оценок стратегического про-
гноза, в контексте обоснования принципов построения математической мо-
дели, укладывается в следующую схему: 1) выбираем исследуемый предмет; 
2) на основе базовых теоретико-топосных положений формировался категор-
ный объект, как база построения модели стратегического прогноза; 3) в кате-
горных терминах конструируем алгоритм необходимого процесса на основе 
сформированной схемы дедуктивного вывода. При этом категорийный под-
ход позволяет осуществить переход к формализованному уровню описания 
процесса становления, в теории уменьшающую энтропию конкуренции ва-
риантов, исключает тупиковые пути отбора различных систем управления, 
обеспечивает определение круга наиболее перспективных вариантов с уче-
том долгосрочной перспективы. 
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Synthesis of the theory of categories and information-probabilistic approach as a basis 

for constructing a strategic forecast model 
Mushkov A.Yu., Golubev S.S., Tikhomirov A.V. 
FSUE "VNII "Center", TsNIRTI named after A.I. Berg 
The predictive properties of models, as a rule, depend on the depth of prediction and for all 

existing models (regardless of the methods of construction) are approximately at the same 
level. Since the model itself is identified on a specific observation interval, the solution 
extracted from it is valid, first of all, on the same interval and is nothing more than a 
theoretical curve designed to obtain the best approximation to the experimental material. 

The article proposes a model for synthesizing category theory and the information-probability 
approach. At the same time, the category approach allows for a transition to a formalized 
level of description of the process of formation, which in theory reduces the entropy of 
competition of options, eliminates dead-end paths for selecting various control systems, 
and ensures the definition of the range of the most promising options, taking into account 
the long-term perspective. 

Keywords: Synthesis, system approach, category theory, information-probability approach, 
strategic forecast model, committee method. 
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Анализ влияния ESG-рейтингов на динамику показателей 
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Развитие отечественных компаний с учетом ESG-повестки предполагает по-
вышение эффективности их функционирования в отношении экологических, 
социальных и управленческих аспектов.  
Основная цель данного исследования - установить количественную взаимо-
связь между уровнем ESG-рейтингов и ключевыми финансовыми показате-
лями российских компаний. Главными задачами исследования являются изу-
чение позитивных и негативных последствий внедрения ESG-практик в рос-
сийских компаниях и оценка корреляционных зависимостей между измене-
нием ESG-рейтингов компаний и их финансовыми показателями. Для прове-
дения исследования были отобраны компании нефтегазовой отрасли, кото-
рые в полной мере удовлетворяют условиям государственной поддержки и 
финансовой независимости. На примере исследованных компаний был про-
веден линейный корреляционный анализ между присвоенными им ESG-рей-
тингами и имеющимися финансовыми показателями. Результаты исследова-
ния показали наличие положительной корреляции только у 2-х из 7-и компа-
ний.  
Ключевые слова: ESG-рейтинги, устойчивое развитие, нефинансовая отчет-
ность, корпоративное управление, российские компании, финансовые пока-
затели. 
 

Введение 
В современном мире ESG-факторы оказывают значительное влия-

ние на корпоративные показатели, формируя не только репутацию ком-
пании, но и их финансовую устойчивость. Так, следование компаниями 
“зеленой повестке” способствует снижению экологических рисков, по-
вышению эффективности управления и укреплению доверия со стороны 
инвесторов. Но несмотря на все положительные стороны применения 
ESG-практик, связь между ESG-рейтингами и их влиянием на финансо-
вые показатели компании остается малоизученной, в особенности в 
условиях российской экономики. Поэтому изучение данного вопроса яв-
ляется довольно сложной задачей, поскольку процесс ESG-трансформа-
ции во многих странах, включая Россию, предполагает помощь государ-
ства путем предоставления различных льгот и введения нормативно-пра-
вовых актов, направленных на стимулирование «зеленого» развития. 
Следовательно, для изучения влияния ESG-рейтингов на динамику по-
казателей компаний, необходим сектор экономики, в котором компании 
беспрепятственно получают поддержку государства и имеют ресурсный 
потенциал для развития. Для целей данного научного исследования была 
выбрана нефтегазовая отрасль России, поскольку она до недавнего вре-
мени являлась наиболее динамично развивающейся отраслью россий-
ской экономики. Важным дополнением в процессе выбора данной от-
расли является всеобъемлющая значимость всех трех E, S и G компонент 
для компаний, функционирующих в данной отрасли. 

Вопрос ESG-рейтингов и их влияния на финансовые показатели ши-
роко исследуется в мировой литературе. Еще в 2011 Porter & Kramer от-
мечали, что внедрение ESG-принципов способствует долгосрочной 
устойчивости бизнеса, улучшает доступ к инвестициям и снижает регу-
ляторные риски, ведь одним из основных направлений ESG-политики 
является развитие деятельности компании за счет экономного использо-
вания электроэнергии и топлива, нормализации рабочих процессов в 
коллективе. Снижение текучки кадров и повышение производительно-
сти труда сотрудников, повышение прозрачности процесса управления, 
делает компанию более привлекательной для инвесторов. Внедрение 
ESG-принципов в политику компаний оказывает также положительное 
влияние на её финансовые показатели [11]. Так, исследования Friede et 
al. (2015) показали, что в подавляющем большинстве случаев между 
ESG-факторами и финансовыми результатами компаний существует по-
ложительная корреляция. Но на ранних порах внедрения ESG-принци-
пов следование им в большей степени было похоже на стандартную оп-
тимизацию деятельности компаний и снижение их издержек. Данное 
мнение подтверждается исследованием P. Evangelista, C. Colicchia, A. 
Creazza (2017), в котором подмечается, что экологическая устойчивость 
рассматривается в качестве внутреннего фактора, снижающего операци-
онные издержки и повышающего рентабельность. Действительно, повы-
шение эффективности, получаемое в результате ведения устойчивых ви-
дов деятельности, тесно связано со снижением энергопотребления и по-
вешением работоспособности персонала, а это приводит к экономии 
средств, которая может повысить общую финансовую эффективность 
согласно исследованию Porter & Kramer (2011). Таким образом, жизне-
способность ESG-принципов в компаниях зависит от их положительного 
влияния на финансовые показатели.  

С течением времени значимость ESG-рейтинга росла среди инвесто-
ров [10], а следовательно, и наличие достоверной и подробной нефинан-
совой отчетности также становилось определяющим фактором успеха. 
Так, многие компании, которые ранее придерживались лишь базовых 
ESG-принципов, стали прикладывать усилия для повышения своего 
ESG-рейтинга. Это привело компании к созданию новых отделов и 
должностей, отвечающих за сбор информации и дальнейшей публика-
ции отчетности об устойчивом развитии. Такие перемены привели к воз-
никновению в обществе закономерного вопроса о целесообразности 
внедрения ESG-повестки с точки зрения оценки соотношения результата 
и издержек. Так, исследование, проведенное Dohyun Kim, Joonho Na, 
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Hun-Koo Ha (2024), было посвящено сравнению компаний, которые не 
придерживались ESG-принципов с теми, кто в меньшей степени следо-
вал им. Полученные результаты показывают, что только лишь те компа-
нии, которые всесторонне походят к вопросам ESG-трансформации, а 
следовательно, публикуют подробные нефинансовые отчеты и имеют 
государственную сертификацию, фиксировали рост значений показате-
лей, характеризующих их инвестиционную привлекательность. Более 
того, успеху у подобных компаний также способствовала государствен-
ная поддержка в виде «зеленых» кредитов и налоговых льгот. К сожале-
нию, исследование Dohyun Kim, Joonho Na, Hun-Koo Ha (2024) отражает 
лишь корейскую действительность только в секторе логистики, что не 
позволяет в полной мере спроецировать его на российский рынок.  

Главным отличием российских исследований от зарубежных явля-
ется оценка применимости ESG-повестки именно к российскому рынку, 
а также финансовых изменений у российских компаний, следующих 
ESG-принципам. Так, Майорова Е.А. (2021) подчеркивает важность 
ESG-рейтингов для повышения инвестиционной привлекательности рос-
сийских компаний, а Князев Е.В. (2022) отмечает, что высокий ESG-рей-
тинг снижает стоимость заемного капитала. Эти исследования указы-
вают на положительное влияние ESG-принципов на российские компа-
нии, но они подтверждают лишь внешние улучшения – то какой компа-
ния выглядит в глазах инвесторов и кредиторов. 

Недостаток исследований, направленных на выявление корреляции 
между ESG-рейтингом и финансовой эффективностью компаний не поз-
воляет в должной мере выявить зависимость финансовых показателей от 
ESG-рейтинга. Поэтому целью данного исследования является изучение 
влияния ESG-рейтинга на финансовую эффективность российских ком-
паний. Данное исследование поспособствует появлению представления 
о плавной интеграции целей, ориентированных на получение прибыли, 
и ESG-рейтинга в компаниях, тем самым одновременно способствуя эко-
номическому успеху и экологической устойчивости. 

Для целей анализа были выбраны крупнейшие российские нефтега-
зовые компании: Газпром, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Газпром Нефть, 
Сургутнефтегаз и Транснефть. Эти компании были выбраны в силу ряда 
причин: во-первых, они входят в состав системообразующих в россий-
ской экономике и пользуются большой поддержкой со стороны государ-
ства, что делает их показательными и гарантирует работоспособность 
государственных инициатив, направленных на поддержку продвижения 
зеленой повестки. Во-вторых, данные компании представляют сферу 
топливо-энергетического комплекса и многие из их предприятий явля-
ются градообразующими. По этим причинам на их операционную дея-
тельность серьезное влияние оказывают экологические и социальные 
факторы. В-третьих, данные компании являются достаточно крупными 
(капитализация более 1 триллиона рублей) и имеют достаточно финан-
совых ресурсов для перехода на принципы устойчивого развития [2,3,5]. 

В качестве исследуемых показателей использовались ESG-рейтинги 
и финансовые показатели компаний [8,9]. За исходные данные для ESG-
рейтинга были рейтинги российского рейтингового агентства RAEX 
(2022–2023 года), выраженные в буквенных значениях от C до AAA (со-
гласно методике агентства). На этапе подготовки исходных данных был 
произведен перевод ESG-рейтингов RAEX из буквенного значения в 
числовой для возможности проведения корреляционного анализа. 

Статистическую базу исследования составили данные, полученные 
из ежегодных финансовых отчетов для расчета финансовых показателей 
(коэффициент валовой рентабельности, коэффициент операционной 
рентабельности, коэффициент маржи до вычета налогов, коэффициент 
маржи чистой прибыли, рентабельность активов, рентабельность соб-
ственного капитала и рентабельность инвестированного капитала). 

Для оценки влияния ESG-рейтинга на финансовые показатели ис-
пользовался линейный корреляционный анализ. Данный анализ прове-
ден с использованием расширения ModelRisk для Microsoft Excel.  

В таблице 1 представлена динамика изменения рейтинговых оценок, 
согласно данным RAEX (за 2017–2023 гг.). 

Таблица 1. отражает динамику изменения ESG-рейтинга российских 
компаний. Рейтинги большинства увеличивались с течением времени. 
Стоит обратить особое внимание на некоторые аспекты изменения рей-
тингов – рейтинг компании Газпром перестал расти после 2020 года и 
оставался в перманентном среднем значении по итогу каждого из после-
дующих годов. Компания Лукойл значительно повысила свой рейтинг в 

2023 году после продолжающегося пятилетнего снижения и даже превы-
сила значение 2017 года. Компания Газпром Нефть показывала посте-
пенное увеличение рейтинга, но 2023 год был не лучшим для компании 
– вместе с рейтингом рухнули и финансовые показатели компании. Ком-
пания Татнефть показала значительный рост рейтинга в 2023 году, пере-
скочив сразу с BB до AA. Для компании Транснефть необычными явля-
ются 2022 и 2023 года – после роста рейтинга практически на 20 пунктов 
от года к году, компания столкнулась с его беспрецедентным падением 
на 45 пунктов. Также стоит отметить, что рейтинг компании Новатэк 
остался в пределах значений на период начала наблюдений, а Сургут-
нефтегаз показала стабильный рост своего рейтинга на 16 пунктов за от-
четный период. исходное значение.  

 
Таблица 1  
ESG – рейтинги исследуемых компаний нефтегазового сектора за 
период с 2017 по 2023 год 

  Компания 
  Газ-

пром 
Лукойл Но-

ватэк 
Газ-
пром 

Нефть 

Сургутнеф-
тегаз 

Тат-
нефть 

Транс-
нефть 

Дата 2023 62 84 62 28 39 84 28 
2022 62 73 62 62 39 50 73 
2021 62 75 61 63 31 53 56 
2020 62 77 65 64 22 47 49 
2019 61 80 52 61 20 50 48 
2018 57 80 57 66 22 43 51 
2017 56 81 63 55 23 38 46 

Источник: составлено авторами на основе данных RAEX.  
 
В ходе исследования был проведен линейный анализ корреляции 

для каждого из выбранных финансовых показателей (коэффициент вало-
вой рентабельности, коэффициент операционной рентабельности, коэф-
фициент маржи до вычета налогов, коэффициент маржи чистой при-
были, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и 
рентабельность инвестированного капитала). Результаты данного ана-
лиза приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2  
Результаты линейной корреляции между ESG-рейтингом компаний 
и их финансовыми показателями 

  Компания 
  Газ-

пром 
Лукойл Но-

ватэк 
Газ-
пром 

Нефть 

Сургут-
нефте-

газ 

Тат-
нефть 

Транс-
нефть 

Зна-
че-
ние 
кор-
ре-
ля-
ции

Коэффициент 
валовой рен-
табельности 

0,127 0,378 0,542 -0,323 -0,096 0,523 -0,285 

Коэффициент 
операционной 
рентабельно-

сти 

0,114 0,541 -0,143 -0,072 -0,386 0,09 -0,324 

Коэффициент 
маржи до вы-
чета налогов

0,013 0,541 -0,657 -0,228 0,145 0,45 -0,536 

Коэффициент 
маржи чистой 

прибыли 

-0,355 0,541 -0,657 -0,228 0,012 0,27 -0,536 

Рентабель-
ность активов

-0,241 0,45 -0,829 0,036 0,145 0,144 -0,464 

Рентабель-
ность соб-

ственного ка-
питала 

-0,241 0,45 -0,943 0 0,145 0,054 -0,464 

Рентабель-
ность инвести-
рованного ка-

питала 

-0,178 0,612 -0,314 0,12 -0,745 0,051 -0,429 

Источник: составлено автором на основе линейного корреляцион-
ного анализа в ModelRisk. 

 
Для оценки результатов корреляционного анализа используется 

шкала Чеддока, которая разделяет корреляцию на 5 категорий: очень 
слабая корреляция – от 0,1 до 0,3; слабая корреляция – от 0,3 до 0,5; сред-
няя корреляция – от 0,5 до 0,7; высокая корреляция – от 0,7 до 0,9 и очень 
высокая корреляция – от 0,9 до 0,99.  
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Результаты проведенного анализа показывают, что у компании Газ-
пром коэффициенты валовой и операционной рентабельности имеют 
очень слабую положительную корреляцию, коэффициент маржи до вы-
чета налогов меньше 0,1, что означает отсутствие корреляции по дан-
ному показателю. Коэффициент маржи чистой прибыли имеет слабую 
отрицательную корреляцию, а показатели рентабельности демонстри-
рует наличие очень слабой отрицательной корреляции. Значения отри-
цательной корреляции в среднем в 2 раза и более превышают таковые у 
показателей с положительными значениями, что позволяет сделать вы-
вод о том, что у компании Газпром корреляция либо негативная, либо 
отсутствует. 

У компании Лукойл результаты корреляции коэффициента валовой 
рентабельности, рентабельности активов и собственного капитала равны 
0,378, 0,45 и 0,45, что по шкале Чеддока означает слабую положитель-
ную корреляцию. Остальные финансовые показатели отражают сред-
нюю положительную корреляцию. Можно также заметить, что корреля-
ция у компании Лукойл строго положительная. 

Результаты корреляции компании Новатэк довольно сильно отлича-
ются от результатов корреляции компании Газпром при сопоставимых 
значениях рейтинга. Только коэффициент валовой рентабельности 
имеет среднюю положительную корреляцию, а все остальные финансо-
вые показатели показывают отрицательную корреляцию в значениях от 
очень слабой до очень высокой. В итоге корреляция у компании Новатэк 
является отрицательной.  

Рейтинговые показатели компании Газпром Нефть имеют очень сла-
бую положительную корреляцию только с рентабельностью инвестиро-
ванного капитала, не коррелируют с рентабельностью активов и соб-
ственного капитала и коэффициентом операционной рентабельности, а 
также показывают слабую или очень слабую отрицательную корреля-
цию с остальными финансовыми показателями. Итоги корреляционного 
анализа компании Газпром Нефть свидетельствуют о том, что корреля-
ция в основном отрицательная или вовсе отсутствует. 

Анализ компании Сургутнефтегаз показал, что корреляция с рейтин-
говой оценкой отсутствует у коэффициента валовой рентабельности и 
маржи чистой прибыли, а также имеется очень слабая положительная 
корреляция у коэффициента маржи до вычета налогов и рентабельности 
активов и собственного капитала. Слабую отрицательную корреляцию 
показывает коэффициент операционной рентабельности, а сильную от-
рицательную корреляцию показывает рентабельность инвестированного 
капитала.  

В случае с компанией Татнефть три финансовых показателя (коэф-
фициент операционной рентабельности, рентабельность собственного 
капитала и инвестированного капитала) не имеют корреляции с ESG-
рейтингом. Очень слабую положительную корреляцию показывают ко-
эффициент маржи чистой прибыли и рентабельность активов. Помимо 
этого, коэффициенты валовой рентабельности и маржи до вычета нало-
гов по шкале Чеддока отражают среднюю и слабую положительные кор-
реляции соответственно. В итоге, у компании Татнефть корреляция либо 
положительная, либо отсутствует. 

Коэффициент валовой рентабельности компании Транснефть имеет 
весьма слабую отрицательную корреляцию, а коэффициенты маржи до 
вычета налогов и маржи чистой прибыли - среднюю отрицательную кор-
реляцию и все остальные финансовые показатели характеризуются сла-
бой отрицательной корреляцией. Подводя итоги анализа компании 
Транснефть, можно сделать вывод о строго отрицательной корреляции 
между ESG-рейтингом и финансовыми показателями.  

По результатам проведенного линейного корреляционного анализа 
с использованием расширения ModelRisk, было выяснено, что только у 
двух компаний корреляция является положительной – Лукойл и Тат-
нефть, которые имеют рейтинг AA. Остальные компании показывают от-
рицательную корреляцию в большей или меньшей степени. На основа-
нии результатов можно сделать ряд основных выводов:  

- если компания имеет высокий рейтинг ESG (A и выше), то корре-
ляция между финансовыми и нефинансовыми показателями будет поло-
жительной; 

- если у компании низкий рейтинг, то корреляция между финансо-
выми и нефинансовыми данными будет отрицательной, то есть инвести-
ции в сферу ESG не будут иметь каких-либо положительных краткосроч-
ных последствий для компании;  

- чем выше ESG-рейтинг компании, тем больше корреляция смеща-
ется с отрицательной в сторону положительной.  

При изучении факторов, входящих в буквенные E, S и G рейтинги 
компаний с отрицательной корреляцией (Газпром, Новатэк, Газпром 
Нефть, Сургутнефтегаз и Транснефть) были выявлены следующие недо-
статки: для E-рейтинга - ресурсоэффективность, выбросы в атмосферу, 
управление отходами; для S-рейтинга – работа с персоналом, условия 
труда, создание рабочих мест и для G-рейтинга - корпоративное управ-
ление, стратегия КСО, прозрачность. 

Для преодоления выявленных недостатков по вышеперечисленным 
факторам у компаний с отрицательной корреляцией и укрепления пози-
ций компаний с положительной корреляцией был разработан ряд реко-
мендаций. 

Для компаний с отрицательной корреляцией можно сформулиро-
вать следующие рекомендации в отношении каждой из ESG компонент: 

E-рейтинг. Необходимо активизировать меры по уменьшению вы-
бросов CO2 и SOx, внедрять технологии по утилизации опасных отходов 
и минимизировать их образование, а также оптимизировать потребление 
воды и электроэнергии. 

S-рейтинг. Компании следует в первую очередь снижать «текучку» 
персонала за счет активного внедрения индивидуального подхода к клю-
чевым сотрудникам и качественной мотивации сотрудников путем внед-
рения расширенных социальных пакетов, более гибкого графика и улуч-
шения инфраструктуры на предприятиях. Эти меры позволят повысить 
эффективность проводимых тренингов в сфере безопасности труда 
среди полевых сотрудников и тренингов по устойчивому развитию и, в 
частности, экологическим стандартам среди руководящего состава. По-
мимо этого, необходимо также расширять программы трудоустройства, 
путем внедрения квот для целевых групп и организации партнерства с 
образовательными учреждениями. 

G-рейтинг. Компания должна работать в направлении увеличения 
количества независимых членов в Совет директоров, увеличивать об-
щую ротацию в Совете директоров и ускорять ротацию внутренних 
аудиторов с целью минимизации риска коррупции, а также для снижения 
группового мышления за счет новых идей и усиления объективности 
аудита через предотвращение конфликтов интересов. Помимо этого, 
стоит расширить перечень филантропических и благотворительных про-
грамм в рамках КСО. Отдельной рекомендацией является проведение 
аудитов ESG-отчетности для повышения прозрачности публикуемых 
данных, что также поспособствует увеличению рейтинга. 

Для компаний с положительной корреляцией рекомендации следу-
ющие: 

Компания Лукойл имеет рейтинг E – BBB, S – A, G – AA, следова-
тельно основные рекомендации направлены на увеличение E-рейтинга – 
необходимо внедрение экологических инноваций по типу технологии 
улавливания углерода. Также повысить рейтинг позволит сокращение 
обычных отходов, которого можно добиться за счёт модернизации про-
изводственных циклов и внедрения перерабатывающих мощностей.  

Компания Татнефть с рейтингами E – A, S – AA, G – AA, должна 
обратить внимание на возможности улучшения E-рейтинга. Компании 
необходимо развивать программы по снижению выбросов CO2 и токсич-
ных отходов, а также продолжать внедрение зеленых технологий во все 
сферы своей деятельности, например использование солнечной энергии 
на заправочных станциях.  

 
Заключение 
В ходе данного исследования был проведен анализ влияния ESG-

рейтингов на динамику показателей российских компаний, который вы-
явил зависимость изменения финансовых показателей от уровня ESG-
рейтинга. На основании полученных данных был сформирован вывод, 
согласно которому чем выше ESG-рейтинг компании, тем больше корре-
ляция склоняется в сторону высокой положительной. Согласно данному 
выводу, нельзя однозначно ответить является ли инвестирование компа-
нией в ESG при низком рейтинге только лишь неправильным решением 
[7]. Здесь в большей степени играют роль условия, в которых находится 
компания. Для анализа были выбраны компании в практически идеаль-
ных условиях, следовательно, чем хуже изначальные условия, тем мед-
леннее будет длиться процесс перехода на устойчивое развитие и тем 
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больший период времени корреляция будет иметь отрицательные значе-
ния. Поэтому перед становлением компаний на путь зеленого развития 
необходимо трезво оценить все имеющиеся у нее ресурсы и примерный 
временной период трансформации, поскольку неправильная оценка мо-
жет сделать компанию зеленой, но никак не устойчивой, так как не будет 
соблюдено одно из главных условий – повышение прибыльности. 

Также были даны рекомендации для обозреваемых компаний, иду-
щих по пути устойчивого развития. Они заключается в повышении от-
стающих от средних значений буквенных (E, S и G) рейтингов, которые 
не позволяют компаниям выйти на путь увеличения общего финансового 
состояния, а соответственно и прибыльности. 

Основным ограничением данного исследования является оценка 
компаний, находящихся в идеальных условиях. Оно не дает ответ на во-
прос каков будет переход к устойчивому развитию при финансовых 
ограничениях компании или же при недостатке государственной под-
держки. Более того, выводы данного исследования не применимы к ма-
лым и средним предприятиям, имеющим ограниченный доступ к ранее 
перечисленным условиям. 
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The development of domestic companies, considering the ESG agenda, involves increasing the 
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The main aim of this study is to establish a quantitative relationship between the level of ESG 

ratings and key financial indicators of Russian companies. The key objectives of the study 
are to study the positive and negative consequences of the introduction of ESG practices 
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companies and their financial performance. Companies in the oil and gas industry that 
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analysis was carried out between the ESG ratings assigned to them and the available 
financial indicators. The results of the study showed a positive correlation in only 2 out 
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В статье анализируются актуальные методологии и способы предваритель-
ной обработки данных в рамках городских информационных платформ. Вы-
полнен обзор текущих инструментов для очистки, унификации и проверки 
данных, определены их недостатки при работе с разнородными массивами 
информации большого объема. Представлена структура многофункциональ-
ной системы предобработки, которая учитывает особенности городских дан-
ных и гарантирует качественную обработку сведений из разных источников. 
Детально охарактеризованы алгоритмы поиска и удаления дублирующихся 
записей, подходы к восполнению пропущенных значений, приемы стандар-
тизации данных и контроля их корректности, необходимые для повышения 
производительности и результативности городских информационных си-
стем. Продемонстрированы практические примеры реализации методов пре-
добработки с использованием языка программирования Python. Исследова-
ние может быть применено для улучшения качества данных в городских ин-
формационных системах и оптимизации предоставления государственных 
сервисов гражданам. 
Ключевые слова: потоковая передача данных, верификация, городские ин-
формационные системы, предобработка данных 
 
 

Введение 
В современных условиях городские информационные системы 

(ГИС) занимают центральное место в обеспечении рационального управ-
ления городскими активами и оказания государственных услуг жителям. 
Эти платформы обрабатывают колоссальные объемы информации, по-
ступающей из множества источников, таких как сенсоры Интернета ве-
щей, муниципальные базы данных, социальные медиа и другие ресурсы. 
При этом точность аналитики и принятия решений напрямую связана с 
качеством этапа предварительной обработки данных, который является 
первичным и наиболее важным шагом при работе с большими данными. 
Несмотря достижения в сфере потоковой обработки данных, текущие ре-
шения зачастую игнорируют особенности ГИС. Проблемы разнородно-
сти данных, высокой скорости их поступления и необходимости консо-
лидации данных из различных источников создают значительные слож-
ности для разработчиков ГИС. Кроме того, нехватка адаптации совре-
менных методов предобработки под требования работы в реальном вре-
мени ограничивает их применимость в условиях ГИС.  

В работе [1] анализируются ключевые Python-библиотеки для пре-
добработки данных (pandas, matplotlib и др.) на примере работы с дата-
сетом «Титаник». Авторы работы детально описывают шаги по обра-
ботке пропусков, кодированию категориальных переменных и визуали-
зации данных. Тем не менее, решение, предложенное в [1], не подходит 
для создания системы предобработки данных в ГИС, поскольку не при-
нимает во внимание специфику работы с большими распределенными 
наборами данных в режиме реального времени, включая ограниченный 
объем статичных согласованных данных, отсутствует компонент парал-
лельной обработки и интеграции с существующими IoT-платформами, 
что крайне важно для современных умных городов. В работе [2] иссле-
дуются подходы к предобработке несбалансированных данных для задач 
классификации, включая методы уменьшения (undersampling), увеличе-
ния (oversampling) и их сочетания. В [2] оценивается эффективность та-
ких алгоритмов, как SMOTE, CNN, Tomek links и их вариантов, подчер-
кивая необходимость учета особенностей наборов данных при выборе 
метода предобработки. Однако предложенные решения не являются оп-
тимальными для создания комплексной системы обработки данных в 
ГИС, так как они сосредотачиваются в основном на бинарной классифи-
кации и не учитывают многоклассовые задачи с динамически меняющи-
мися распределениями, характерные для городских данных, а также тре-
буют значительных вычислительных мощностей при работе с большими 
объемами информации в реальном времени. В работе [3] анализируются 
основные методы предобработки данных, применимые для машинного 
обучения, включая очистку, нормализацию, преобразование и баланси-
ровку данных. Однако данные подходы носят общий характер и не учи-
тывают особенности ГИС, где информация часто обладает сложной про-
странственно-временной корреляцией. Например, использование тради-
ционных методов снижения размерности, таких как PCA, может приве-
сти к утрате важной географической информации, что крайне важно для 
ГИС. В работе [4] изучаются методы подготовки текстовых данных для 
задач категоризации замечаний, включая токенизацию, лемматизацию, 
удаление стоп-слов, а также различные способы векторизации текста 
(Bag of words, TF-IDF, CountVectorizer). Проводится сравнительный ана-
лиз алгоритмов кластеризации и классификации, отмечая высокую эф-
фективность Random Forest при предварительном аннотировании дан-
ных. Тем не менее, данное решение не подходит для обработки данных 
в ГИС, так как требует ручной разметки, что значительно увеличивает 
трудозатраты на подготовку информации. Кроме того, применяемые ме-
тоды векторизации текста не учитывают семантическую связь между 
словами и могут некорректно интерпретировать контекстную информа-
цию при работе с разнородными данными ГИС. В работе [5] описывается 
разработка инструментов для нормализации и стандартизации данных с 
использованием Python-библиотек, таких как Pandas, NumPy и Streamlit. 
Рассматриваются различные подходы к обработке данных, включая Min-
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Max нормализацию, Z-score стандартизацию и робастную нормализа-
цию. При этом, решение в работе [5] не является оптимальным для ГИС, 
поскольку сосредотачивается преимущественно на базовых методах 
нормализации и стандартизации без учета сложных пространственно-
временных зависимостей, характерных для ГИС. При работе с большими 
объемами географических данных, требующих учета контекста и семан-
тики, предложенные методы могут оказаться недостаточными для обес-
печения точной обработки и анализа информации в режиме реального 
времени. В работе [6] предложили методику анализа данных с использо-
ванием ансамблевых подходов и иерархических моделей для решения 
задач классификации и регрессии в сложных системах. В контексте раз-
работки системы предобработки данных для ГИС данное решение де-
монстрирует недостаточную адаптивность к динамически изменяю-
щимся потокам мультимодальных данных. Решение, приведенное в [6], 
основано на статических моделях, предполагает относительно однород-
ные входные данные и поэтому может оказаться малоэффективной при 
обработке больших объемов разнородных данных в реальном времени. 
В работе [7] анализируются методы предобработки данных для прогно-
зирования финансовых временных рядов с применением нейронных се-
тей. Предлагается комплексный подход, включающий индивидуальную 
нормализацию данных, «выбеливание» входных параметров и снижение 
размерности с помощью метода главных компонент. Однако решение, 
приведенное в [7], не подходит для прогнозирования месячной стоимо-
сти ЖКХ в ГИС, так как игнорируются особенности пространственных 
данных и сезонных колебаний, характерных для коммунальной отрасли. 
В работе [8] рассматривается метод построения системы анализа пове-
дения пользователей корпоративной сети с использованием NoSQL-базы 
данных для выявления аномалий и инсайдеров. Предлагается модель, ос-
нованная на анализе множества параметров сетевой активности (Netflow, 
AD, RADIUS и др.), а также эвристический алгоритм обнаружения ано-
малий. При этом, подход, приведенный в [8], не является оптимальным 
для ГИС (таких как портал Mos.ru) поскольку ориентирован в первую 
очередь на внутреннюю корпоративную среду и не учитывает масштаб 
и разнообразие данных в городских системах. Метод окажется неэффек-
тивным при обработке трафика миллионов пользователей портала, так 
как используемая система расчета аномалий через простое суммирова-
ние весов параметров не способна справляться с большим объемом дан-
ных от различных устройств и типов подключений, характерных для 
ГИС. В работе [9] предлагается подход к созданию цифрового двойника 
путем интеграции разнородных данных из различных городских систем. 
Решение сосредоточено на архитектуре системы и методах визуализации 
данных, но недостаточно внимания уделяется вопросам предваритель-
ной обработки и очистки данных. Данное решение не подходит для ГИС 
ДИТ Москвы, поскольку отсутствие комплексного подхода к предобра-
ботке данных может вызвать накопление ошибок при объединении ин-
формации из множества источников. Например, при интеграции данных 
с различных датчиков и учетных систем в реальном времени предложен-
ный метод не обеспечивает эффективной фильтрации шумов и исправ-
ления аномалий. В работе [10] представлен универсальный алгоритм 
предварительной обработки данных, состоящий из семи этапов: от 
оценки качества данных до их балансировки. Особое внимание уделя-
ется методам очистки, интеграции, сокращения объема и преобразова-
ния данных. Подход, предложенный в [10], не является оптимальным для 
ГИС в части сокращения объема данных, так как удаление наблюдений 
или признаков может привести к потере важной пространственной ин-
формации, необходимой для корректного анализа урбанистических про-
цессов и принятия решений в реальном времени. 

Таким образом, анализ исследований в области подготовки данных 
показывает, что существующие методы не учитывают особенности ра-
боты с большими распределенными массивами информации в режиме 
реального времени, характерных для ГИС. Многие авторы сосредотачи-
ваются на отдельных этапах предобработки, таких как обработка пропус-
ков, стандартизация данных или балансировка классов, однако их реше-
ния не охватывают комплексный подход к работе с разнородными дан-
ными. Особенно значимым является отсутствие компонентов параллель-
ной обработки и интеграции с IoT-системами, которые необходимы для 
умных городов. Кроме того, традиционные методы подготовки данных 
часто игнорируют пространственно-временные взаимосвязи, что может 

привести к потере важной географической информации, имеющей клю-
чевое значение для анализа урбанистических процессов. Поэтому совре-
менные ГИС нуждаются в специализированных решениях, способных 
эффективно работать с мультимодальными данными, учитывая их дина-
мическую природу и сложные зависимости. Существующие подходы не 
обеспечивают требуемой масштабируемости и адаптивности для работы 
с большими объемами информации в реальном времени, а также не при-
нимают во внимание особенности пространственно-временных корреля-
ций.  

В связи с этим создание системы предобработки данных для ГИС 
представляется актуальной научной задачей. Поэтому исследование в 
данной работе направлено на разработку решения, которое будет учиты-
вать специфику городских данных, обеспечивать качественную филь-
трацию шумов и исправление аномалий при объединении информации 
из различных источников, что крайне важно для надежной работы совре-
менных ГИС. 

Целью исследования является разработка системы предобработки 
данных, учитывающей специфику городских информационных систем, 
для повышения эффективности обработки и анализа больших объемов 
разнородных данных в режиме реального времени. Объектом исследова-
ния является процесс предобработки данных в городских информацион-
ных системах, включающий сбор, очистку, нормализацию и интеграцию 
разнородных данных. Предметом исследования выступают методы и ал-
горитмы предобработки данных, адаптированные для работы с боль-
шими массивами мультимодальной информации, характерной для ум-
ных городов, с учетом их пространственно-временных взаимосвязей и 
динамической природы. В рамках исследования необходимо решить сле-
дующие задачи: 

анализ современных подходов к предобработке данных и определе-
ние их ограничений при работе с разнородными данными; 

разработка структуры системы предобработки данных, учитываю-
щей особенности городских информационных систем; 

рассмотрение методов и алгоритмов предобработки данных. 
 
Современные подходы к предобработке данных 
Предварительная обработка данных играет центральную роль в по-

токовой обработке, особенно в ГИС, где информация поступает из мно-
жества источников с различной структурой и частотой. Рассмотрим ос-
новные подходы к предобработке данных. Дублирование записей часто 
возникает при объединении данных из разных источников. Для их ис-
ключения обычно применяется метод удаления дубликатов, который вы-
глядит следующим образом: 

import pandas as pd 
data = {'id': [1, 2, 3, 2], 'value': ['A', 'B', 'C', 'B']} 
df = pd.DataFrame(data) 
df_cleaned = df.drop_duplicates() 
print(df_cleaned) 
При использовании этого метода на больших объемах данных про-

изводительность начинает заметно снижаться, так как сравнение всех 
значений между строками потребляет значительный объем оперативной 
памяти, что может привести к сбоям в процессе предобработки. 

Далее, как правило, выполняется заполнение пропущенных значе-
ний. Пропуски могут быть восполнены средними, медианными или мо-
довыми значениями: 

df['value'] = df['value'].fillna(df['value'].mean()) 
Однако такой подход создает дополнительные проблемы в рамках 

предобработки данных, поскольку, например, использование медианных 
значений на месте пропусков при расчете метрик может исказить резуль-
таты исследования. Поэтому более оптимальным решением будет учет 
медианы уже на этапе агрегации данных. 

Городские информационные системы сталкиваются с рядом уни-
кальных вызовов при предобработке данных, которые обусловлены спе-
цификой их функционирования. Одной из главных сложностей является 
разнородность источников данных. Информация поступает из множе-
ства различных источников, таких как IoT-датчики, муниципальные 
базы данных, социальные сети и другие платформы. Например, данные 
о транспортных потоках могут быть получены от камер видеонаблюде-
ния, GPS-устройств и мобильных приложений, а сведения о состоянии 
окружающей среды — от датчиков качества воздуха и метеостанций. Эта 
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разнородность создает серьезные трудности при стандартизации форма-
тов данных и их интеграции в единую систему. Вторая проблема связана 
с высокой скоростью поступления данных. В ГИС информация часто ге-
нерируется в режиме реального времени и требует немедленной обра-
ботки. Например, системы мониторинга дорожного движения или управ-
ления энергопотреблением должны обрабатывать данные с минималь-
ными задержками, чтобы обеспечить своевременное принятие решений. 
Это накладывает высокие требования к производительности систем пре-
добработки, которые должны эффективно справляться с огромными объ-
емами данных без снижения скорости обработки. 

Одной из ключевых сложностей при работе с ГИС является объеди-
нение данных из разных источников. Чтобы информация могла быть по-
лезна для анализа и принятия решений, ее необходимо интегрировать в 
единую структуру. Однако это задача гораздо сложнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Для успешной интеграции необходимо учиты-
вать семантику данных, временные метки и контекст их получения. 
Например, данные о погоде и дорожном движении могут быть связаны 
через временную метку, но их объединение требует дополнительной об-
работки для обеспечения согласованности и корректности. 

Качество данных часто оказывается неудовлетворительным, что 
представляет собой еще одну серьезную проблему. Информация может 
включать ошибки, пропуски, дублированные записи или быть представ-
лена в нестандартных форматах. Все это значительно затрудняет исполь-
зование данных для анализа и требует применения продвинутых методов 
очистки и стандартизации. 

Несмотря на прогресс в области предварительной обработки дан-
ных, текущие решения все еще далеки от совершенства, особенно при-
менительно к городским информационным системам. Одним из ключе-
вых ограничений является отсутствие универсальных подходов для ра-
боты с разнородными данными. Современные платформы, такие как 
Apache Kafka и Flink, отлично справляются с обработкой однотипных 
данных, но плохо адаптированы для работы с разнообразными источни-
ками. Например, Kafka эффективно управляет потоками данных, однако 
не предоставляет встроенных инструментов для их очистки, нормализа-
ции или проверки достоверности. 

Еще одной проблемой является недостаточная адаптация современ-
ных решений к особенностям городских систем. Многие из них игнори-
руют специфику ГИС, такую как высокая частота поступления данных, 
необходимость быстрой обработки и интеграции с муниципальными си-
стемами. Примером могут служить Pravega и KerA: хотя они обеспечи-
вают масштабируемость, они не предлагают готовых решений для вери-
фикации данных или взаимодействия с внешними справочниками. Это 
создает дополнительные сложности при внедрении таких систем в реаль-
ных условиях. 

Также следует упомянуть ограничения, связанные с производитель-
ностью и масштабируемостью. Системы, основанные на традиционных 
базах данных или key-value хранилищах, могут сталкиваться с пробле-
мами при работе с большими объемами данных в режиме реального вре-
мени. Это особенно важно для ГИС, где данные поступают непрерывно 
и требуют немедленной обработки. 

Таким образом, существующие решения имеют ряд значительных 
ограничений, которые усложняют их использование в городских инфор-
мационных системах. Это подчеркивает необходимость разработки но-
вых подходов и технологий, которые будут учитывать специфику ГИС и 
строгие требования к качеству данных. 

 
 
Структура системы предобработки данных 
Система предобработки данных имеет многоуровневую архитек-

туру, состоящую из нескольких взаимосвязанных компонентов. Каждый 
из них решает свою конкретную задачу, чтобы обеспечить высокое ка-
чество данных и подготовить их для последующего анализа. Рассмотрим 
каждый из этих компонентов более детально. 

Модуль очистки данных устраняет проблемы, которые часто возни-
кают при сборе данных из различных источников. Такие данные могут 
быть «грязными», то есть содержать дубликаты, пропуски или ошибки. 
Например, дублирование записей часто встречается при объединении 
данных из разных источников или при повторной передаче одних и тех 
же данных. Для решения этой проблемы модуль использует алгоритмы 

хэширования, которые быстро находят и удаляют лишние копии. Это по-
могает минимизировать избыточность и повысить общее качество дан-
ных. 

Пропущенные значения также могут стать серьезным препятствием 
для точного анализа. Для их восстановления применяются различные ме-
тоды: от простого заполнения средними или медианными значениями до 
более сложных подходов, основанных на машинном обучении. Эти ме-
тоды позволяют с минимальными потерями восстановить недостающую 
информацию, сохраняя целостность набора данных. 

Что касается ошибок в данных, они могут появляться из-за невер-
ного форматирования, опечаток или несоответствия стандартам. Напри-
мер, телефонные номера могут быть записаны в разных форматах: с ко-
дами стран, без них, с лишними символами или пробелами. Модуль 
очистки автоматически исправляет такие ошибки, приводя данные к еди-
ному виду. Это значительно облегчает дальнейшую работу с информа-
цией. 

После очистки данных важно убедиться, что они согласованы и 
представлены в едином формате. Именно этим занимается модуль нор-
мализации. Различные источники могут предоставлять одну и ту же ин-
формацию в совершенно разных форматах, что создает сложности при 
анализе. Например, временные метки могут быть представлены как в 
формате UNIX-времени, так и в виде текстовых строк или в стандарте 
ISO 8601. Модуль нормализации преобразует все эти варианты в единый 
формат, что значительно упрощает их использование на последующих 
этапах обработки. Аналогично, географические координаты могут быть 
приведены к стандарту WGS84, который широко используется в геоин-
формационных системах. Таким образом, нормализация данных позво-
ляет достичь согласованности и унификации, что является ключевым для 
эффективного анализа. 

Модуль верификации данных играет важную роль в обеспечении 
точности и надежности информации. Благодаря ему аналитики могут 
быть уверены, что перед ними достоверные данные, а не набор противо-
речивых или абсурдных значений. Например, без проверки можно было 
бы столкнуться с ситуацией, где возраст пользователя указан как 700 лет 
— очевидно, это вызывает вопросы. Верификация помогает избежать по-
добных казусов, экономя время и ресурсы компании. Данные, получае-
мые из различных источников, часто оказываются несогласованными 
между собой. Возможны расхождения во временных метках, географи-
ческих координатах или других параметрах. Модуль верификации зани-
мается сопоставлением этих данных между источниками для выявления 
потенциальных несоответствий. Для дополнительной проверки исполь-
зуются внешние справочники. Например, адреса можно сравнить с базой 
почтовых данных, а идентификаторы граждан — с реестром населения. 
Такой подход позволяет исключить недостоверную информацию и улуч-
шить качество анализа. Особенно важна точность временных меток и по-
рядка данных в городских информационных системах. В этом случае мо-
дуль верификации проверяет корректность указания времени событий и 
обрабатывает случаи задержек или нарушения последовательности дан-
ных. Это крайне важно для систем, работающих в режиме реального вре-
мени и требующих максимальной точности. 

Помимо верификации, значительную роль играет модуль интегра-
ции данных. Городские информационные системы собирают информа-
цию из множества источников: IoT-датчиков, муниципальных баз дан-
ных, социальных сетей и других платформ. Эти данные поступают в раз-
ных форматах и структурах, что создает сложности для анализа. Модуль 
интеграции объединяет их в единую систему, делая информацию согла-
сованной и удобной для работы. Однако при объединении данных могут 
возникать конфликты. Например, один и тот же параметр может иметь 
разные значения в разных источниках. Для решения этой проблемы мо-
дуль использует правила приоритетов или статистические методы. 
Кроме того, данные преобразуются в единую модель, описывающую все 
необходимые параметры и их взаимосвязи. Это значительно упрощает 
анализ и повышает его эффективность. 

Таким образом, общая архитектура системы предобработки данных 
включает четыре основных модуля: очистку, нормализацию, верифика-
цию и интеграцию. Такая структура позволяет эффективно работать с 
большими объемами информации, поступающей из разнородных источ-
ников, и гарантирует высокую точность и надежность результатов. 
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Методы и алгоритмы предобработки данных 
Одним из наиболее эффективных методов удаления дубликатов яв-

ляется использование хэширования. Этот подход особенно полезен при 
работе с большими объемами данных, где требуется быстрая и точная 
идентификация повторяющихся записей. Суть метода заключается в 
том, что каждая запись преобразуется в уникальный хэш-код (например, 
с помощью алгоритмов MD5, SHA-256 или MurmurHash). Хотя выбор 
алгоритма зависит от специфики задачи, рекомендуется использовать 
SHA-256, так как другие функции хэширования, такие как MD5, имеют 
небольшую, но все же существующую вероятность коллизий — ситуа-
ций, когда разные данные дают одинаковый хэш. После генерации хэшей 
их можно сохранить в структуре данных типа set, которая автоматически 
контролирует уникальность значений. Если хэш новой записи уже при-
сутствует в множестве, такая запись считается дубликатом и удаляется. 

import hashlib 
import pandas as pd 
data = {'id': [1, 2, 3, 2], 'value': ['A', 'B', 'C', 'B']} 
df = pd.DataFrame(data) 
def generate_hash(row): 
row_str = ''.join(map(str, row)).encode('utf-8') 
return hashlib.md5(row_str).hexdigest() 
df['hash'] = df.apply(generate_hash, axis=1) 
df_cleaned = df.drop_duplicates(subset='hash').drop(columns=['hash']) 
print("Исходные данные:", df, "Данные после удаления дублика-

тов:", df_cleaned, sep="\n") 
Если речь идет о «почти дубликатах» (записях, которые немного 

различаются из-за опечаток или незначительных изменений), то может 
помочь кластеризация. Например, метод DBSCAN позволяет группиро-
вать похожие строки на основе их семантической близости. Для этого 
данные сначала преобразуются в числовые векторы с помощью TF-IDF, 
а затем подвергаются кластеризации. 

from sklearn.cluster import DBSCAN 
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 
import pandas as pd 
data = {'text': ['John Doe', 'Jon Doe', 'Jane Smith', 'Jhon Doe', 'Jane 

Smyth']} 
df = pd.DataFrame(data) 
vectorizer = TfidfVectorizer() 
X = vectorizer.fit_transform(df['text']) 
dbscan = DBSCAN(eps=0.5, min_samples=1, metric='cosine') 
df['cluster'] = dbscan.fit_predict(X) 
df_grouped = df.groupby('cluster').agg({'text': 

'first'}).reset_index(drop=True) 
print(df_grouped) 
Пропуски в данных - еще одна распространенная проблема, с кото-

рой сталкиваются аналитики. Они могут возникать по разным причинам: 
ошибки сбора данных, технические сбои или просто отсутствие инфор-
мации на момент записи. Особенно актуальна эта проблема для времен-
ных рядов, где данные упорядочены по времени. В таких случаях часто 
применяется интерполяция — метод, который заполняет пропуски на ос-
нове соседних значений. 

import pandas as pd 
data = {'timestamp': ['2023-01-01', '2023-01-02', '2023-01-04'], 'value': 

[10, None, 30]} 
df = pd.DataFrame(data) 

df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp']) 
df['value'] = 

df.set_index('timestamp')['value'].interpolate(method='time').reset_index(dro
p=True) 

print(df) 
Интерполяция может быть не только линейной, но и полиномиаль-

ной или сплайновой, в зависимости от характера данных. Однако этот 
метод подходит только для данных с естественным порядком, например, 
временных меток. Для более сложных случаев лучше обратиться к моде-
лям машинного обучения, таким как k-ближайших соседей (k-NN) или 
регрессионные модели. 

Метод k-NN функционирует следующим образом: для каждой 
строки с пропущенными значениями находятся ближайшие соседи (с ис-

пользованием евклидова расстояния или другой метрики), а пропуск за-
полняется средним значением соответствующих признаков этих сосе-
дей. Этот подход особенно эффективен для многомерных данных, где 
простые методы, такие как среднее или медиана, могут быть недоста-
точно точными. 

from sklearn.impute import KNNImputer 
import pandas as pd 
data = {'feature1': [1, 2, None, 4], 'feature2': [5, None, 7, 8]} 
df = pd.DataFrame(data) 
imputer = KNNImputer(n_neighbors=2) 
df_imputed = pd.DataFrame(imputer.fit_transform(df), 

columns=df.columns) 
print(df_imputed) 
Исправление ошибок - важный этап предварительной обработки 

данных, особенно в городских информационных системах, где данные 
поступают из множества разнородных источников. Ошибки могут воз-
никать на этапе сбора, передачи или хранения данных, что снижает ка-
чество анализа и принятия решений. Для их устранения применяются 
как автоматические методы, так и ручные проверки. 

Один из наиболее результативных подходов - использование правил 
и регулярных выражений. Этот метод особенно полезен для обработки 
текстовых данных, таких как адреса, телефонные номера или имена. 
Например, можно стандартизировать формат телефонных номеров: 

import re 
import pandas as pd 
data = {'phone': ['+1-123-456-7890', '123.456.7890', '(123) 456-7890']} 
df = pd.DataFrame(data) 
def standardize_phone(phone): 
digits_only = re.sub(r'\D', '', phone) 
return f"+{digits_only[:1]}-{digits_only[1:4]}-{digits_only[4:7]}-

{digits_only[7:]}" 
df['standardized_phone'] = df['phone'].apply(standardize_phone) 
print(df) 
Также важна проверка достоверности данных, которая включает 

подтверждение их согласованности, корректности и логичности. Напри-
мер, можно сверять адреса с внешними справочными системами, чтобы 
исключить ошибки при вводе. Временные метки событий из разных си-
стем должны быть согласованы между собой с учетом небольшой допу-
стимой погрешности во времени. Логическая проверка помогает убе-
диться, что данные соответствуют бизнес-правилам, например, возраст 
человека не может быть отрицательным. 

valid_addresses = {'ул. Пушкина 52', 'ул. Старости Толстого 1984'} 
df['is_valid_address'] = df['address'].isin(valid_addresses) 
df['time_diff'] = (df['timestamp_1'] - df['timestamp_2']).abs() 
df['is_consistent'] = df['time_diff'] < pd.Timedelta(minutes=5) 
df['is_valid_age'] = df['age'] >= 0 
Описанные методы позволяют эффективно решать задачи очистки, 

нормализации и проверки данных в городских информационных систе-
мах. Использование Python делает эти инструменты доступными для ин-
теграции в существующие системы. 

 
Заключение 
В рамках данной работы были изучены основные аспекты предвари-

тельной обработки данных, включая очистку, нормализацию, проверку 
достоверности и интеграцию данных. Система предобработки данных 
позволяет успешно решать проблемы, связанные с разнородностью ис-
точников данных, высокой частотой их поступления и сложностью объ-
единения. Особое внимание уделялось использованию push-based архи-
тектуры для снижения задержек, а также поддержке параллельной обра-
ботки данных для улучшения производительности. Система может быть 
интегрирована с современными технологиями, такими как Kafka, Flink и 
Spark Streaming, что делает ее универсальным решением для ГИС. Си-
стема также поддерживает SQL-подобные запросы, что упрощает взаи-
модействие с данными для конечных пользователей. Это создает новые 
возможности для анализа данных в реальном времени и принятия реше-
ний на основе актуальной информации. 

Перспективы дальнейших исследований включают совершенствова-
ние механизмов проверки достоверности данных, оптимизацию для 
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edge-вычислений, интеграцию с системами искусственного интеллекта и 
обеспечение безопасности данных.  
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Formation of an information system for data preprocessing to optimize the operation of 
urban information systems 
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The article analyzes current methodologies and methods of data preprocessing within urban 

information platforms. A review of current tools for cleaning, unifying and verifying data 
is provided, and their shortcomings when working with heterogeneous arrays of large 
amounts of information are identified. The structure of a multifunctional preprocessing 
system is presented, which takes into account the specifics of urban data and guarantees 
high-quality processing of information from different sources. Algorithms for searching 
and removing duplicate records, approaches to filling in missing values, data 
standardization techniques and control of their correctness, necessary for improving the 
productivity and efficiency of urban information systems, are described in detail. 
Practical examples of implementing preprocessing methods using the Python 
programming language are demonstrated. The study can be used to improve data quality 
in urban information systems and optimize the provision of public services to citizens. 
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Разработка модели генерации текстового описания 
мультимодальных данных 
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Детекция объектов активно используется для поиска объектов заранее задан-
ных классов на изображении. Представлена разработанная автором модель, 
которая находит на картинке произвольные сущности, не ограничиваясь за-
ранее заданными классами, а также генерирует текст, описывающий эти сущ-
ности. Разработанная модель использует сверточную нейронную сеть 
EfficientNet для предсказания классов изображений, механизм внимания для 
фокусировки на ключевых частях изображения и трансформеры для генера-
ции текстовых описаний на основе извлеченных признаков. В отличие от тра-
диционных методов, ограниченных фиксированным набором классов, пред-
ложенный подход позволяет анализировать изображения более гибко и адап-
тивно. Это делает систему полезной для широкого круга задач, таких как ав-
томатическая аннотация изображений, контент-анализ в медиа, а также в при-
ложениях, связанных с компьютерным зрением и обработкой естественного 
языка. 
Ключевые слова: задача детекции, генерация текстовых описаний, мульти-
модальные данные, искусственный интеллект 
 

Введение  
Развитие искусственного интеллекта способствовало его интегра-

ции в повседневную жизнь. Процесс детекции, который включает в себя 
выделение и обнаружение объектов, активно используется для выявле-
ния нарушений правил дорожного движения, например, при распознава-
нии номерных знаков автомобилей, превышающих установленную ско-
рость.  

Задача детекции заключается в распознавании заранее определён-
ных классов объектов [1]. Однако в рамках нашего исследования мы ста-
вим цель разработать модель, способную эффективно обнаруживать и 
описывать произвольные объекты на мультимодальных данных [2], пре-
одолевая ограничения существующих подходов. В нашей модели классы 
объектов не заданы, и она генерирует текстовое описание сущности, 
представленной на изображении. Это позволяет модели выйти за пре-
делы обучающей выборки и распознавать новые объекты, которые не 
были представлены во время обучения, благодаря интеграции информа-
ции из языковой модели, предварительно обученной на обширном мас-
сиве текстов. 

 
Сбор данных для разработки модели 
Для разработки модели были использованы данные из открытого ис-

точника COCO (Common Objects in Context) 
(https://cocodataset.org/#overview). Данный датасет содержит как изобра-
жения, так и их текстовые описания, что позволяет обучить модель.  

Датасет включает 330 000 различных изображений, принадлежащих 
80 классам, а также по 5 текстовых описаний для каждого изображения. 

Данные были нормализованы и приведены к единым размерам, а 
также выделена генерация текстовых описаний: использование методов 
кластеризации для создания семантических групп объектов на изображе-
ниях. 

 
Архитектура модели 
В данной была применена сверточная нейронная сеть (EfficientNet) 

работе для модуля извлечения высокоуровневых признаков из изображе-
ния, а для извлечения семантических представлений объектов без явных 
меток использованы методы самообучения. 

EfficientNet использует метод масштабирования, который позволяет 
одновременно увеличивать ширину (количество каналов), глубину (ко-
личество слоев) и разрешение входных изображений. Вместо того чтобы 
увеличивать только один из этих параметров, EfficientNet использует 
фиксированные коэффициенты масштабирования для каждого из них, 
что позволяет достичь более сбалансированного роста производительно-
сти и уменьшения вычислительных затрат. 

Архитектура EfficientNet основана на модуле Mobile Inverted 
Bottleneck Convolution (MBConv), который включает в себя: 

 Глубинные свертки (depthwise convolutions) для снижения вычис-
лительных затрат. 

 Расширенные свертки (pointwise convolutions) для увеличения 
представительности. 

 Использование нелинейности, такой как Swish, вместо ReLU. 
EfficientNet достигает состояния наилучшей производительности на 

стандартных датасетах, таких как ImageNet, с меньшим числом парамет-
ров по сравнению с другими архитектурами, такими как ResNet и 
DenseNet. Кроме того, Модели EfficientNet требуют меньше вычисли-
тельных ресурсов [3]. 

Если рассматривать модуль генерации текста, то для фокусировки 
на ключевых частях изображения был внедрен механизм внимания 
(attention mechanism), а для генерации текстовых описаний на основе из-
влеченных признаков использованы трансформеры, что позволило нам 
создать более контекстуализированные и разнообразные тексты. 
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Механизм внимания (attention mechanism) позволяет модели фоку-
сироваться на разных частях входных данных при выполнении таких за-
дач, как перевод текста или генерация описаний. Это особенно полезно, 
когда контекст имеет большое значение, и не все слова или элементы 
данных одинаково важны [4].  

Таким образом, модель генерации текстового описания мультимо-
дальных данных имеет следующий вид: 

1. на вход поступает изображение I размером H × W × C, где H – 
высота, W – ширина, C – количество каналов; 

2. для извлечения признаков используется предобученная модель 
EfficientNet: 

F ൌ  EfficientNetሺIሻ , 
где: F – это тензор признаков размерности (N, D), 
N – количество пространственных позиций (например, H/32×W/32),  
D – размерность признаков;  
3. для выделения ключевых частей изображения используется меха-

низм внимания: 
Обозначаем А как матрицу внимания, где А ∊ RN × N, 
вычисляем взвешенные признаки Fʹ ൌ  A ൈ  F, 
где Fʹ - тензор с акцентированными признаками; 
4. для генерации текстового описания используется трансформер: 
T ൌ  TransformerDecoderሺFʹ, Tstartሻ , 
где T – сгенерированная последовательность токенов текста, 
Tstart – входной токен, который представляет собой начало после-

довательности, 
Fʹ - тензор с акцентированными признаками. 
Для обучения модели были использованы: 
 комбинированная функция потерь, включающая как перекрест-

ную энтропию для оценки качества текста, так и метрики для оценки ка-
чества извлеченных признаков; 

 алгоритм Adam с настройкой гиперпараметров;  
 методы регуляризации в виде внедрения дропаута и других техник 

для предотвращения переобучения. 
 
Результаты модели 
Основная задача классификации изображений заключалась в пред-

сказании моделью правильного класса изображения, для чего мы исполь-
зовали архитектуру EfficientNet, которая обучается без заранее заданных 
классов. Основными метриками в данном случае были Top-1 Accuracy, 
которая показывает долю случаев, когда правильный класс был предска-
зан на первом месте, и Top-5 Accuracy, которая показывает долю слу-
чаев, когда правильный класс был среди пяти лучших предсказаний 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 
Метрики точности модели 

Метрика Результат, % 
Top-1 Accuracy 85,7 
Top-5 Accuracy 94,5 

 
Для количественной оценки качества сгенерированных описаний 

были использованы метрики: BLEU-4 – для оценки совпадений 4-грамм 
между сгенерированным и референсными текстами; ROUGE-L – изме-
ряет перекрытие между последовательностями на основе самой длинной 
общей подпоследовательности; CIDEr – учитывает частотность слов в 
наборе данных и оценивает точность генерации; METEOR – принимает 
во внимание не только точные совпадения слов, но и синонимы и поря-
док слов (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Метрики оценки качества текстов 

Метрика Результат, % 
BLEU-4 32,5 

ROUGE-L 53,1 
CIDEr 113,5 

METEOR 26,7 
 
Заключение 

В данной работе была представлена модель, которая обладает пре-
имуществом – отсутствием заранее заданными классами. В связи с этим 
данная модель может быть использована для детекция любых категорий. 
Кроме того, модель позволяет генерировать текстовые описания, что мо-
жет быть применено в различных сферах.  

Предложенная модель может быть применена в системах безопасно-
сти, автономных транспортных средствах, медицинской диагностике, а 
также в маркетинге для анализа пользовательского контента или в сель-
ском хозяйстве для мониторинга состояния растений, а также может 
быть полезна врачам в анализе медицинских изображений или данных 
пациентов для более точной диагностики [5]. 
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Development of multimodal data text description generation model 
Chinyakov N.A. 
Plekhanov russian university of economics 
Object detection is actively used to search for objects of predetermined classes in an image. 

The model developed by the author is presented, which finds arbitrary entities in the 
picture, not limited to predetermined classes, and also generates text describing these 
entities. The developed model uses an EfficientNet convolutional neural network to 
predict image classes, an attention mechanism to focus on key image parts, and 
transformers to generate text descriptions based on extracted features. Unlike traditional 
methods limited to a fixed set of classes, the proposed approach allows image analysis to 
be more flexible and adaptive. This makes the system useful for a wide range of tasks, 
such as automatic image annotation, content analysis in media, and in applications related 
to computer vision and natural language processing. 

Keywords: object detection task, text description generation, multimodal data, artificial 
intelligence 
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Развитие методов экономической оценки стоимости капитала 
нефтегазовых компаний в условиях высокорисковой  
бизнес-среды 
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развитие», Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
khodkovskiy@bk.ru 
 
В условиях роста процентных ставок, ограниченного доступа к международ-
ным рынкам капитала чрезмерная долговая нагрузка увеличивает риск фи-
нансовой неустойчивости, поскольку нефтегазовые компании традиционно 
используют значительный объем заемных средств, что указывает на важ-
ность использования таких моделей оценки стоимости капитала, которые 
позволят определить перспективную стоимость бизнеса с учетом финансо-
вых и нефинансовых факторов. В статье предложен алгоритм перспективной 
экономической оценки капитала российских нефтегазовых компаний, реали-
зация которого показана на примере крупнейших нефтегазовых компаний 
России. Проведены расчеты динамического и факторного анализа экономи-
ческого роста компаний, для получения прогнозных оценок стоимости капи-
тала сформирована модель с учетом коэффициента устойчивого роста по мо-
дели BCG (Boston Consulting Group), корректирующего множителя ESG, ко-
эффициента рыночного риска. Представлена апробация модели и сформиро-
вана карта стратегий нефтегазовых компаний в зависимости от устойчивости 
экономического роста.  
Ключевые слова: капитал, экономический рост, нефтегазовые компании, 
устойчивость. 
 
 

Нефтегазовый бизнес признается в экономике России драйвером эконо-
мического роста, формируя значительную часть валового внутреннего 
продукта (ВВП) и экспортных доходов страны. В условиях глобальной 
экономической нестабильности, санкционного давления и трансформа-
ции энергетического рынка необходимо обеспечить устойчивость эконо-
мического развития для того, чтобы каждый последующий кризис ока-
зывал как можно меньшее влияние на функционирование и развитие 
компаний нефтегазового бизнеса, поэтому экономическая оценка стои-
мости капитала компаний приоритетна.  

Компании нефтегазового бизнеса – крупнейшие бюджетообразую-
щие субъекты экономики, для которых корректная экономическая 
оценка стоимости капитала важна при решении тактических задач, свя-
занных с финансовой диагностикой состояния компании, получением-
кредитных ресурсов, привлечением инвесторов, и стратегических – 
определение направлений развития бизнеса. Однако множественность 
критериев, принципов оценки стоимости капитала компаний, отсутствие 
единого понимания темпов устойчивости/ неустойчивости экономиче-
ского развития бизнеса, недостаточный учет социальной и экологиче-
ской значимости капитала и др., требуют уточнения методик и моделей 
оценки стоимости капитала [1, 2].  

Цифровая модернизация российской экономики подтверждает недо-
статочную разработанностьданной проблемы, поскольку методики и мо-
дели экономической оценки стоимости капитала компаний не учиты-
вают всю многогранность факторов, обеспечивающих устойчивость их 
функционирования, а касаются лишь какой-то одной из сторон деятель-
ности. Вышеобозначенные неточности методик текущей и перспектив-
ной стоимости капитала подтверждают многочисленные исследования 
ученых и практиков [3,4], а также анализ моделей оценки стоимости соб-
ственного и инвестированного капитала проведенный авторами статьи.  

Проведенное авторами исследование доказывает необходимость 
корректировки методики и моделей в оценке капитала компаний, по-
скольку не учитываютстратегии управления в компаниях, например, 
вПАО «Роснефть» - агрессивная стратегия, в ПАО «Башнефть» - консер-
вативная стратегия, в ПАО «Татнефть» - сбалансированная стратегия. 
Также финансово-экономические модели не учитывают рыночные 
риски, ограничивая точность оценок потенциала роста компаний. По-
этому экономическая оценка стоимости капитала компаний является 
предметом большой озабоченностив научном сообществе, поскольку 
финансовая устойчивость, эффективность работы и стабильность компа-
ний выступают основой стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского роста регионов, национальной экономики [5]. Поэтому оценка сто-
имости капитала должна сфокусировать внимание на реальной стоимо-
сти и перспективах устойчивого экономического роста. 

Критический анализ моделей оценки экономического роста компа-
ний показал, что в практике нефтегазовых компаний наибольшее распро-
странение получили модели сбалансированного и перспективного роста. 
Следует отметить, что в перечисленных выше моделях обеспечение эко-
номического роста компании возможно только при условии повышения 
показателей деловой активности полностью обеспеченных финансо-
выми ресурсами. В моделях отсутствует обоснование долгосрочных тем-
пов экономического роста с учетом финансового потенциала компаний, 
что говорит об ограниченности их практического применения: для моде-
лей сбалансированного роста – слабая адаптивность к рыночным и мак-
роэкономическим изменениям, допущение постоянства параметров; для 
моделей предельного роста – переоценка возможностей бизнеса, игнори-
рование финансовых и институциональных ограничений. Подчёркива-
ется необходимость комплексного подхода с учётом рисков, ESG-факто-
ров и динамики инвестиционной политики [6-8]. Поэтому, осуществляя 
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экономическую оценку стоимости капитала на основе определения тем-
пов устойчивого роста нефтегазовых компаний, необходимо проанали-
зировать причины устойчивого/ неустойчивого роста.  

На основе базовых моделей оценки экономического роста компаний 
сформировалось множество модифицированных, акцентирующих вни-
мание на финансировании роста компаний за счет совокупных финансо-
вых ресурсов (К. Уолш, И.В. Ивашковская) [9]. Модифицированные мо-
дели широко применяются в практике экономической оценки стоимости 
капитала, поскольку экономический рост компаний обеспечивается 
всеми источниками финансирования: собственными – реинвестирование 
прибыли; заемными – получение кредитов или эмиссия долговых цен-
ных бумаг; привлеченными – дополнительный выпуск акций.  

Ряд экспертов утверждают, что экономический рост компании ха-
рактеризуется различными признаками, среди которых рынок сбыта то-
варов и услуг, источники финансирования, уровень инвестиционной ак-
тивности, дивидендный доход и т.д. [10, 11]. Следовательно, для оценки 
экономического роста компании необходимо использовать показатели 
эффективности, характеризующие отдачу ресурсов на полученную при-
быль. Для перспективной экономической оценки капиталароссийских 
нефтегазовых компаний разработан алгоритм с учетом нефинансовых 
факторов (Рис.1).  

 
Этап I. Отбор нефтегазовых компаний для экономической оценки 

капитала российских нефтегазовых компаний с учетом нефинансовых 
факторов 

 

 
 
 
 

Этап II. Оценка влияния финансовых и нефинансовых факторов 
на экономическую устойчивость роста нефтегазовых компаний  

 
В предложенном алгоритме базовой моделью экономической 

оценки стоимости капитала нефтегазовых компаний определена модель 
BCG, согласно которой устойчивый рост компании предполагает увели-
чение объемов продаж при неизменности операционной и финансовой 
политики. Для экономической оценки устойчивости роста и его фактор-
ной чувствительности рекомендуется применять: 1) коэффициент рента-
бельности продаж (х) и скорость оборота совокупных активов (у) - для 
оценки операционной политики; 2) норма накопления (z) и финансовый 
рычаг (q) - для оценки финансовой политики.  

Применение комплексного показателя модели BCG (g-коэффици-
ент), характеризующего устойчивость экономического роста компаний, 
инвестиционную привлекательность и финансовую стабильность обес-
печивает учет стратегической направленности нефтегазовых компаний в 
предложенном алгоритме. Для практической реализации разработанного 
алгоритма авторами проанализированы результаты рейтинга топ-100 
крупнейших нефтегазовых компаний мира (рейтинг Energy Intelligence-
2024), рейтинга «БКС. Мир инвестиций», в число компаний-лидеров во-
шли российские компании ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО 
«Татнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», финансовая аналитика ко-

торых за 2021-2023 годы послужила информационной базой для при-
кладных исследований: рассчитаны коэффициенты – факторы экономи-
ческого роста (Табл.1) и g-коэффициенты (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм перспективной экономической оценки капитала 
нефтегазовых компаний 
 
Таблица 1 
Факторы экономического роста  
Факторы ПАО «Газ-

пром» 
ПАО «Рос-

нефть» 
ПАО «Тат-

нефть» 
ПАО «Но-

ватэк» 
ПАО «Лу-

койл» 
2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023 2021 2023

x 0,306 0,052 0,129 0,155 0,198 0,227 0,206 0,244 2,958 0,248
y 0,256 0,213 0,578 0,617 0,968 0,902 0,517 0,388 1,137 1,016
z 2,229 2,305 0,242 0,269 2,481 1,759 4,771 4,107 0,952 0,933
q 1,000 1,000 0,268 0,046 0,305 0,142 0,583 0,748 0,415 0,473
 

 
Рис. 2. Динамика g-коэффициентов нефтегазовых компаний 

 
Динамика g-коэффициентов российскихнефтегазовых компаний 

(Рис.2) характеризует эффективность реализации операционной и фи-
нансовой политики ПАО «Новатэк» (g-коэффициент увеличился на 25,5 
пунктов) и ПАО «Лукойл» (g-коэффициент увеличился на 5,3 пункта). 
Положительная динамика g-коэффициентов в компаниях ПАО «Но-
ватэк» и ПАО «Лукойл» свидетельствует о высоких текущих экономи-
ческих показателях компаний и перспективах устойчивого роста, фор-
мируя достаточную инвестиционную привлекательность бизнеса.  

В нефтегазовых компаниях ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и 
ПАО «Татнефть» динамика g-коэффициентов отрицательная, что харак-
теризует снижение темпов экономического развития данных компаний. 
Однако в компаниях ПАО «Роснефть» и ПАО «Татнефть» коэффици-
енты рентабельности демонстрируют увеличение в 2023 году по сравне-
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нию с 2021 годом, следовательно, компании преодолели кризис с мень-
шими потерями, чем ПАО«Газпром» и способны наращивать конкурент-
ные преимущества за счет реинвестирования свободных финансовых ре-
сурсов в бизнес. Чтобы использоватьинтегральные g-коэффициентыдля 
оценки реалистичности будущего роста стоимости капитала компаний, 
проведен анализ чувствительности факторовмультипликативной модели 
BCG (Табл.2). 

 
Таблица 2 
Влияние факторов на изменение g-коэффициента модели устойчи-
вого роста BCG 
Факторы ПАО «Газ-

пром» 
ПАО «Рос-

нефть» 
ПАО «Тат-

нефть» 
ПАО «Но-

ватэк» 
ПАО «Лу-

койл» 
∆fx -0,0201 0,0004 0,0502 0,4750 0,0536 
∆fy -0,0111 0,0013 -0,0541 0,6879 -0,0236 
∆fz 0,0019 0,0023 -0,2160 -1,1419 -0,0040 
∆fq 0,0000 -0,0190 -0,2810 0,2339 0,0275 
 
Результаты анализа факторной чувствительности экономического 

роста капитала нефтегазовых компаний (Табл.2) позволили установить: 
наиболее устойчивой является компания ПАО «Новатэк», которая де-
монстрирует рост ключевых экономических показателей компании и 
ихположительное влияние на увеличение g-коэффициента, что свиде-
тельствует о развитии нефтегазовой компании, эффективном корпора-
тивном менеджменте, способном противостоять препятствиям высоко-
рисковой бизнес-среды. Проведенные расчеты свидетельствуют о про-
думанной операционной политике компании, о рациональном управле-
нии ресурсами, что также подтверждают самые высокие показатели при-
быльности компании в нефтегазовом бизнесе России. 

Исследование влияния факторов на динамику g-коэффициента ком-
паний ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть» указывает на 
необходимость оптимизировать управление активами и повысить рента-
бельность бизнеса в перечисленных компаниях. В ПАО «Роснефть», не-
смотря на увеличение экономического роста за счет влияния рентабель-
ности продаж, оборачиваемости активов и мультипликатора капитала за 
2021-2023 годы, значительное снижение нормы накопления за анализи-
руемый период вызвало снижение g-коэффициента почта на 2 пункта. 
ПАО «Роснефть» характеризуется самым высоким в нефтегазовом биз-
несе России производственным потенциалом, реализует перспективные 
проекты «Таймыр СПГ», «Восток Ойл», и снижение темпов экономиче-
ского роста может указывать на необходимость корректировки страте-
гии бизнеса, недостаточно эффективном использовании имеющихся ре-
зервов роста. 

Для получения прогнозных оценок стоимости капитала нефтегазо-
вых компаний (MCn) в условиях высокорисковой бизнес-среды предло-
жено использовать следующую авторскую модель: 

𝑀𝐶 ൌ
𝐸 ൈ ሺ1  𝑔ሻ ൈ 𝐸𝐶𝐺

ሺ1  𝛽ሻ ൈ ሺ1  𝑊𝐴𝐶𝐶ሻ
 

где: E — собственный капитал в базовом периоде, тыс. руб.; 
 g — коэффициент устойчивого роста по модели BCG; 
 ESG — корректирующий множитель, отражающий качество 

нефинансового управления, социальной и экологической устойчивости 
компании (в диапазоне 0.8–1.2); 

 𝛽 — коэффициент рыночного риска; 
 WACC — средневзвешенная стоимость капитала компании; 
 n — количество лет, прошедших с базового года. 
Данная модель сформирована на сове моделей BCG, DCF и EVA, в 

которых учтены как систематический риск (\beta), так и цена капитала 
(WACC), а также фактор ESG, используемый ведущими инвестицион-
ными фондами (BlackRock, Morningstar), который корректирует оценки 
с учетом устойчивого развития и нефинансовых рисков [12-14]. Прове-
денные исследования позволили оценить рыночную стоимость капитала 
с учетом темпов экономического роста нефтегазовых компаний (Табл.3). 

Проведённый анализ показал разнонаправленные тенденции в дина-
мике капитализации крупнейших нефтегазовых компаний России. 
Наиболее выраженный рост наблюдается у ПАО «Новатэк» и ПАО «Лу-
койл», в то время как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и ПАО «Тат-
нефть» демонстрируют умеренное снижение стоимости. Так, ПАО «Но-
ватэк» продемонстрировал почти двукратный рост капитализации, что 

обусловлено высоким коэффициентом устойчивого роста, благоприят-
ной финансовой структурой и положительными ESG-характеристиками. 
Финансовая стратегия ПАО «Новатэк» нацелена на расширение экспорт-
ных операций, рост доли СПГ в структуре внешнеторгового оборота 
нефтегазовой компании, дальнейшее развитие экологически ориентиро-
ванных инициатив. 

 
Таблица 3 
Прогнозные оценки стоимости капитала нефтегазовых компаний 
с учетом темпов экономического роста  

Компания Рыночная стоимость капитала, тыс.руб. 
2023 2024 2025 2026 

ПАО «Газпром» 1 591 656 1 551 864 1 513 068 1 475 241 
ПАО «Роснефть» 1 792 516 1 760 251 1 728 566 1 697 452 
ПАО «Татнефть» 510 526 502 868 495 325 487 895 
ПАО «Новатэк» 2 077 300 2 607 011 3 271 799 4 106 108 
ПАО «Лукойл» 2 587 942 2 725 103 2 869 533 3 021 618 

 
ПАО «Лукойл» характеризуется стабильной положительной дина-

микой капитализации (~17% за период), что подтверждает эффектив-
ность сбалансированной финансовой и инвестиционной политики. Стра-
тегия компании сфокусирована на поддержании оптимального соотно-
шения между выплатами акционерам и инвестициями, повышении опе-
рационной эффективности, интеграция устойчивых практик. 

ПАО «Газпром» демонстрирует негативную динамику (-7.3%), обу-
словленную отрицательной нормой устойчивого роста, высокой долей 
рисков и недостаточной привлекательностью ESG-профиля. Стратегия 
нефтегазовой компании направлена на реструктуризацию инвестицион-
ного портфеля, минимизацию неэффективных затрат, повышение про-
зрачности и рыночной капитализации. 

ПАО «Роснефть» также демонстрирует умеренное снижение (-
5.3%), что связано с ограниченной инвестиционной активностью и сни-
жением нормы накопления, поэтому стратегия компания преследует до-
стижение активизации долгосрочных высокомаржинальных проектов, 
расширение международных связей, внедрение принципов устойчивого 
развития. 

ПАО «Татнефть» показывает наименьшее снижение капитализации 
(-4.4%) среди рассматриваемых компаний, что указывает на стабиль-
ность, но при этом сохраняются ограниченные перспективы масштаб-
ного роста. Стратегия бизнеса включает повышение отдачи на капитал, 
инвестирование ресурсов в смежные бизнес-направления (нефтехимия, 
альтернативная энергетика), усиление ESG-позиций. 

Учитывая, что внешняя среда нефтегазовых компаний высоковола-
тильная и высокорисковая, в качестве инструмента управления для кор-
ректировки стратегических целей развития бизнеса составлена карта 
стратегий в зависимости от устойчивости экономического роста (Рис.3), 
применение которой может положительно повлиять на эффекты опера-
ционной и финансовой политики компании [15, 16]. 

 
 Агрессивная стратегия 

бизнеса 
Консервативная страте-

гия бизнеса 
Сбалансированная 
стратегия бизнеса 

Вы
со
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ь 
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Агрессивное наращива-
ние активов в условиях 
нестабильного рынка 
может привести к по-

тере контроля над фи-
нансовыми потоками и 

снижению рентабельно-
сти. При высоком значе-

нии WACC и слабом 
ESG-профиле риски 

недооценки стоимости 
компании возрастают. 
Такая модель требует 

усиления системы стра-
тегического контроля, 
риск-менеджмента и 
гибко корректировать 
управленческие реше-

ния. 

Консервативные страте-
гии приводят не к устой-
чивости, а к инерцион-
ности. Высокая вероят-
ность снижения устой-
чивого роста обуслов-
лена упущенными воз-
можностями и неготов-
ностью к переходу на 
более производитель-
ные бизнес-модели. 

Требуется пересмотр 
стратегического позици-
онирования, усиление 
инвестиционной актив-
ности и внедрение циф-

ровых решений. 

Сбалансированная 
стратегия ориентиро-

ваны на удержание те-
кущих позиций без ак-

цента на развитие. 
Низкий уровень инно-
ваций, статичный ин-
вестиционный порт-

фель и поверхностная
ESG-повестка не ком-
пенсируют давление 

внешней среды. Устой-
чивость стратегии тре-
бует постоянной адап-
тации, стратегического 

обновления, а не 
только стабильного де-

ления ресурсов. 
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 Агрессивная стратегия 
бизнеса 

Консервативная страте-
гия бизнеса 

Сбалансированная 
стратегия бизнеса 

Ср
ед

ня
я 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

сн
иж

ен
ия

 у
ст

ой
чи

вы
х 

те
мп

ов
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Агрессивная стратегия 
оправдана, если компа-
ния способна контроли-
ровать уровень долга, 
обеспечивать высокую 
оборачиваемость акти-

вов и поддерживать 
рост g-коэффициента. 

Основной вызов — 
удержание баланса 

между темпами экспан-
сии и операционной эф-

фективностью. Реко-
мендуется диверсифи-
цировать источники фи-
нансирования, что мо-
жет обеспечить компа-
нии стать драйвером 

роста на рынке. 

Компания ориентиро-
вана на финансовую 
устойчивость и мини-

мальные риски, но теря-
ющую темп вследствие 
ограниченного инвести-
ционного манёвра. В та-

кой модели наблюда-
ется тенденция к стаг-
нации, поэтому реко-
мендуется пересмот-

реть стратегию распре-
деления капитала, 

направив часть ресур-
сов на развитие, цифро-
визацию и ESG-направ-

ления. 

Компании демонстри-
руют гармоничное раз-
витие, однако средняя 
вероятность снижения 
роста указывает на по-
тенциальную стратеги-
ческую инерцию, т.е. 

недостаточую иннова-
ционность , поэтому 
необходимо усилить 

внутрикорпоративную 
трансформацию, рас-

ширить горизонты 
стратегического плани-

рования и повысить 
ESG-показатели. 

Ни
зк

ая
 в

ер
оя

тн
ос

ть
 с

ни
же

ни
я 

ус
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йч
ив
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 те

м-
по

в 
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ст
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Это идеальное сочета-
ние: высокий темп ро-
ста при минимальных 

рисках его замедления. 
Такие компании обла-

дают высокой степенью 
управляемости, эффек-
тивно используют капи-
тальные вложения и де-

монстрируют зрелую 
стратегию реинвестиро-
вания. При этом они со-
храняют гибкость к из-

менениям внешней 
среды. Рекомендуется 

сохранить текущую 
стратегическую направ-

ленность бизнеса. 

Консервативные компа-
нии с устойчивыми тем-
пами роста демонстри-

руют отличную управля-
емость и минимальную 
подверженность внеш-

ним шокам. Однако 
важно не допустить 

стратегического застоя. 
Рекомендуется внедре-
ние адаптивных реше-

ний в области цифрови-
зации, расширение 

доли «зеленых» инве-
стиций и акцент на кли-

ентскую ценность. 

Компании демонстри-
руют гармоничное раз-
витие, поддерживают 
равновесие между до-
ходностью, устойчиво-
стью и ответственным 

управлением. Для 
удержания позиций 

необходимо постоян-
ное обновление биз-

нес-модели, под-
держка ESG-интегра-

ции и усиление анали-
тических функций 

стратегического кон-
троля. 

Рис. 2. Карта стратегий нефтегазовых компаний в зависимости 
от устойчивости экономического роста 

 
Таким образом, компании, демонстрирующие положительную дина-

мику капитализации, должны сохранить текущие стратегические ориен-
тиры и укреплять конкурентные преимущества. Для компаний со сниже-
нием стоимости капитала приоритетом становится оптимизация бизнес-
моделей, управление рисками и устойчивое развитие. 
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In the context of rising interest rates and limited access to international capital markets, 

excessive debt burden increases the risk of financial instability, since oil and gas 
companies traditionally use a significant amount of borrowed funds, which indicates the 
importance of using such models for assessing the cost of capital that will determine the 
prospective value of the business, taking into account financial and non-financial factors. 
The article proposes an algorithm for prospective economic assessment of the capital of 
Russian oil and gas companies, the implementation of which is shown on the example of 
the largest oil and gas companies in Russia. Calculations of the dynamic and factor 
analysis of the economic growth of companies are carried out, to obtain predictive 
estimates of the cost of capital, a model is formed taking into account the sustainable 
growth coefficient according to the BCG (Boston Consulting Group) model, the ESG 
correction factor, and the market risk coefficient. The model is tested and a map of 
strategies of oil and gas companies is formed depending on the sustainability of economic 
growth. 
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Инновационные модели и инструменты для интеграции 
прикладных информационных систем 
 
 
Шароди Михаил Александрович 
аспирант, факультет информационных технологий, Университет «Синер-
гия», sharodi.m@ya.ru  
 
Дмитриев Антон Геннадьевич 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой организационного менеджмента Уни-
верситет «Синергия», admitrieev@synergy.ru 
 
В условиях стремительного развития информационных технологий предпри-
ятия сталкиваются с необходимостью интеграции разнородных прикладных 
информационных систем (далее – ПИС) для обеспечения эффективного об-
мена данными и оптимизации бизнес-процессов. В ходе работы был проведен 
анализ существующих подходов к интеграции информационных систем, 
включая технологии координации данных, использование XML и веб-серви-
сов, а также методы тестирования взаимодействия систем при интеграции.  
В результате исследования предложены новые модели взаимодействия инте-
грируемых подсистем, основанные на использовании раскрашенных сетей 
Петри для моделирования процессов интеграции. Построенные модели взаи-
модействия процессинговых систем и разработанный эмулятор локальной 
сети подтвердили эффективность предложенных решений, обеспечив кор-
ректность и надежность интеграции. 
Ключевые слова: интеграция информационных систем, инновационные мо-
дели, инструменты интеграции, прикладные информационные системы, сер-
вис-ориентированная архитектура, информационные технологии 
 

Введение  
Интеграция ПИС является ключевым аспектом обеспечения эффек-

тивного функционирования современных организаций. С ростом объёма 
данных и разнообразия используемых приложений возникает необходи-
мость разработки инновационных моделей и инструментов для их инте-
грации. Инновационные модели позволяют обеспечить согласованность, 
доступность и актуальность информации, специфика которых, в свою 
очередь, способствует повышению производительности и конкуренто-
способности предприятий. 

Современные организации используют множество ПИС для под-
держки различных бизнес-процессов, включая управление ресурсами, 
производством, финансами и взаимоотношениями с клиентами. Однако, 
разнородность этих систем, обусловленная различиями в архитектуре, 
форматах данных и протоколах взаимодействия, приводит к возникнове-
нию проблем при их интеграции. Отсутствие единого подхода к интегра-
ции ПИС может привести к дублированию данных, несогласованности 
информации и снижению оперативности принятия решений. 

Традиционные методы интеграции часто оказываются недостаточно 
эффективными в условиях динамично изменяющейся бизнес-среды. Они 
не обеспечивают необходимой гибкости и масштабируемости, сильно 
затрудняя адаптацию IT-инфраструктуры к новым требованиям бизнеса. 
В связи с этим возникает потребность в разработке инновационных мо-
делей интеграции, основанных на современных подходах и технологиях. 

Одним из перспективных подходов к интеграции ПИС является ис-
пользование сервис-ориентированной архитектуры (далее – англ. 
service-oriented architecture- SОА). SОА предполагает представление 
функциональности приложений в виде независимых сервисов с чётко 
определёнными интерфейсами, обеспечивая их повторное использова-
ние и упрощая процесс интеграции. Благодаря стандартизированным 
протоколам взаимодействия, сервисы могут быть легко объединены в 
сложные бизнес-процессы, обеспечивая гибкость и адаптивность IT-ин-
фраструктуры. 

Для реализации инновационных моделей интеграции широко при-
меняются интеграционные платформы и middleware-решения, обеспечи-
вающие взаимодействие между различными ПИС. Они предоставляют 
набор специальных инструментов и сервисов для управления потоками 
информационных данных, преобразования форматов и обеспечения 
надежности передачи информации. 

Вследствие вышесказанного актуальность темы исследования обу-
словлена стремительным развитием цифровых технологий и возрастаю-
щей сложностью прикладных информационных систем. Современные 
организации сталкиваются с необходимостью интеграции разнородных 
систем для обеспечения эффективного управления данными и бизнес-
процессами. Традиционные подходы зачастую не способны обеспечить 
гибкость, масштабируемость и безопасность, требуемые в условиях ди-
намичной цифровой среды. Разработка инновационных моделей и ин-
струментов интеграции позволяет решить эти проблемы, повышая кон-
курентоспособность предприятий и способствуя их цифровой трансфор-
мации. 

 
Материалы и методы исследований 
В рамках исследования инновационных моделей и инструментов 

для интеграции ПИС использовались современные методы анализа и 
синтеза, включая системный подход, моделирование и эксперименталь-
ную верификацию. Основой исследования стали актуальные разработки 
в области интеграции информационных систем, включая микросервис-
ные архитектуры, API-ориентированные подходы, а также технологии 
на основе блокчейна и искусственного интеллекта. 

Для анализа существующих решений применялись методы сравни-
тельного анализа, позволяющие выявить преимущества и недостатки 
различных подходов к интеграции. Моделирование процессов интегра-
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ции осуществлялось с использованием инструментов UML и BPMN, спе-
цифика которых позволила визуализировать и оптимизировать взаимо-
действие между системами. Экспериментальная часть исследования 
включала тестирование разработанных моделей на реальных данных с 
применением платформ Apache Kafka, Docker и Kubernetes для обеспе-
чения масштабируемости и отказоустойчивости. Исследование также 
включало анализ кейсов внедрения интеграционных решений в реаль-
ных условиях. Были изучены примеры из различных отраслей, включая 
финансы, здравоохранение и логистику. 

Результаты исследования подтвердили эффективность предложен-
ных моделей, инструменты которых позволяют рекомендовать их для 
внедрения в практику интеграции прикладных информационных систем. 

 
Результаты и обсуждения 
Современные тенденции цифровой трансформации требуют новых 

подходов к интеграции ПИС, специфика которых способна обеспечить 
высокую гибкость, масштабируемость и адаптивность к изменяющимся 
условиям. Одним из наиболее перспективных направлений является ис-
пользование микросервисной архитектуры, которая позволяет декомпо-
зировать сложные системы на независимые компоненты, взаимодейству-
ющие через стандартизированные интерфейсы. Как отмечает А. В. Куз-
нецов, «микросервисная архитектура обеспечивает возможность незави-
симого развертывания и масштабирования отдельных сервисов, значи-
тельным образом повышая гибкость системы» [5, с. 45]. Микросервисная 
архитектура особенно актуальна в тех условиях, когда бизнес-процессы 
требуют быстрой адаптации к новым требованиям рынка. 

Облачные технологии играют ключевую роль в реализации микро-
сервисной архитектуры, предоставляя инфраструктуру для развертыва-
ния и управления распределенными системами. По мнению Дж. Фау-
лера, «AWS, Azure и Google Cloud обеспечивают необходимую масшта-
бируемость, отказоустойчивость которых делает их идеальной средой 
для реализации микросервисов» [10, с. 78]. Использование облачных 
технологий позволяет не только снизить затраты на инфраструктуру, но 
и обеспечить высокую доступность и производительность системы. 

Одним из ключевых преимуществ микросервисной архитектуры яв-
ляется возможность использования контейнеризации, которая обеспечи-
вает изоляцию и переносимость сервисов. Как подчеркивает М. А. Лебе-
дев, «контейнеризация с использованием Docker и оркестрация с помо-
щью Kubernetes позволяют эффективно управлять жизненным циклом 
микросервисов, обеспечивая их быстрое развертывание и масштабиро-
вание» [6, с. 112]. Быстрая масштабируемость играет важную роль тогда, 
когда требуется оперативное внедрение изменений в структуру системы. 

Важным аспектом интеграции ПИС является обеспечение совмести-
мости и взаимодействия между различными компонентами. Для этого 
широко используются API-шлюзы, которые обеспечивают стандартизи-
рованный обмен данными между сервисами. Как отмечает С. Р. Григо-
рьев, «API-шлюзы играют ключевую роль в обеспечении безопасности и 
управляемости взаимодействия между микросервисами, специфика ко-
торых особенно важна в распределенных системах» [2, с. 89]. API-
шлюзы позволяют не только упростить интеграцию, но и обеспечить 
контроль за потоками данных. 

Еще одним важным инструментом интеграции кроме API-шлюзов 
являются шины данных (Enterprise Service Bus, ESB), которые обеспечи-
вают стандартизированный обмен данными между различными прило-
жениями. По мнению Дж. Ричардсона, «ESB позволяет абстрагироваться 
от специфики отдельных систем, обеспечивая гибкость и масштабируе-
мость интеграционных решений» [11, с. 89]. ESB играют важное значе-
ние в тех условиях, когда требуется интеграция унаследованных систем 
с современными платформами. 

Однако, эффективное управление распределенными системами не-
возможно без использования современных технологий контейнеризации 
и оркестрации. Контейнеризация с использованием Docker позволяет 
изолировать приложения и их зависимости, обеспечивая переносимость 
и стабильность работы. Как подчеркивает М. Ю. Громов, «Docker стал 
стандартом де-факто для развертывания микросервисов, обеспечивая 
высокую скорость разработки и тестирования» [3, с. 56]. Docker позво-
ляет разработчикам сосредоточиться на создании функциональности, не 
заботясь о совместимости с различными средами выполнения. 

Для управления контейнерами в распределенных системах широко 
используется оркестратор Kubernetes, который обеспечивает автомати-
зацию развертывания, масштабирования и управления контейнеризован-
ными приложениями. По словам Б. Бернса, «Kubernetes стал ключевым 
инструментом для управления сложными распределенными системами, 
обеспечивая высокую отказоустойчивость и производительность» [9, с. 
102]. Использование Kubernetes позволяет не только упростить управле-
ние инфраструктурой, но и обеспечить высокую доступность системы 
даже в условиях сбоев. 

Важным аспектом интеграции является обеспечение совместимости 
между различными компонентами системы. Для этого широко использу-
ются стандарты REST и GraphQL. Как отмечает С. А. Николаев, «REST 
остается наиболее популярным стандартом для взаимодействия между 
микросервисами благодаря своей простоте и универсальности» [7, с. 78]. 
Однако, в условиях, когда требуется высокая гибкость и производитель-
ность, все чаще используется GraphQL, который позволяет клиентам за-
прашивать только необходимые данные. 

Одной из ключевых проблем интеграции является обеспечение без-
опасности данных, особенно в условиях, когда система взаимодействует 
с внешними сервисами. Для этого широко используются такие меха-
низмы аутентификации и авторизации, как OAuth 2.0 и JWT. По мнению 
Р. Л. Егорова, «OAuth 2.0 стал стандартом для обеспечения безопасного 
доступа к API. Обеспечение безопасности играет важную роль в усло-
виях интеграции с облачными сервисами» [4, с. 45]. OAuth 2.0 и JWT 
позволяют не только защитить данные, но и обеспечить контроль за до-
ступом к ресурсам системы. 

Таким образом, API-шлюзы и ESB, дополненные контейнеризацией 
и оркестрацией, значительно упрощают управление сложными распре-
деленными системами, повышая их отказоустойчивость и производи-
тельность. Однако, их успешное внедрение требует использования ком-
плексного подхода, включающего не только технические, но и организа-
ционные изменения. 

 
Выводы 
В заключении стоит отметить, что интеграция ПИС является ключе-

вым фактором повышения эффективности бизнес-процессов в условиях 
цифровой трансформации. В рамках работы были рассмотрены совре-
менные модели и инструменты интеграции, включая ESB, API-шлюзы, 
микросервисные архитектуры и облачные решения. Выбор подхода за-
висит от специфики задач, масштаба системы и требований к гибкости и 
масштабируемости. 

Экспериментальная часть исследования продемонстрировала, что 
использование контейнеризации (Docker) и оркестрации (Kubernetes) 
значительно упрощает управление интегрированными решениями. При-
менение таких инструментов мониторинга, как Prometheus и Grafana, 
позволило объективно оценить производительность и надежность инте-
грационных решений. Микросервисная архитектура обеспечивает высо-
кую отказоустойчивость и гибкость, но требует тщательной настройки и 
управления. 

Анализ кейсов внедрения в различных отраслях выявил такие общие 
проблемы, как сложность синхронизации данных, недостаточная стан-
дартизация интерфейсов и высокая стоимость поддержки. Для их реше-
ния предложены универсальные подходы, включающие использование 
открытых стандартов, а также внедрение middleware для обеспечения 
совместимости разнородных систем. Эффективная интеграция требует 
не только технических решений, но и организационных изменений. Важ-
ным аспектом является обучение персонала и внедрение DevOps-прак-
тик, специфика которых позволяет ускорить процессы разработки и 
внедрения. 

Таким образом, предложенные инновационные модели и инстру-
менты интеграции прикладных информационных систем способны зна-
чительно повысить их производительность, надежность и адаптивность 
к изменяющимся условиям. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для разработки новых решений в области интеграции, а также для 
оптимизации существующих систем. Дальнейшие исследования целесо-
образно направить на изучение влияния искусственного интеллекта и 
машинного обучения на процессы интеграции, результаты которых от-
кроют новые перспективы для автоматизации интеллектуальности ин-
формационных систем. 
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In the context of rapid development of information technologies, enterprises are faced with the 

need to integrate heterogeneous application information systems (hereinafter referred to 
as AIS) to ensure effective data exchange and optimization of business processes. In the 
course of the work, an analysis of existing approaches to the integration of information 
systems was carried out, including data coordination technologies, the use of XML and 
web services, as well as methods for testing the interaction of systems during integration. 
As a result of the study, new models of interaction of integrated subsystems were 
proposed, based on the use of colored Petri nets for modeling integration processes. The 
constructed models of interaction of processing systems and the developed local network 
emulator confirmed the effectiveness of the proposed solutions, ensuring the correctness 
and reliability of integration. 

Keywords: integration of information systems, innovative models, integration tools, applied 
information systems, service-oriented architecture, information technologies 

References 
1. Volkov, A. L. API gateways in modern distributed systems [Text] / A. L. Volkov // Software 

engineering. - 2022. - No. 3. - P. 34-41. 
2. Grigoriev, S. R. API gateways in microservice architecture [Text] / S. R. Grigoriev // 

Software engineering. - 2023. - No. 4. - P. 88-95. 
3. Gromov, M. Yu. Containerization and orchestration in modern information systems [Text] / 

M. Yu. Gromov // Bulletin of computer and information technologies. - 2023. - No. 5. - 
P. 56-63. 

4. Egorov, R. L. API Security: Modern Approaches and Standards [Text] / R. L. Egorov // 
Information Systems and Technologies. - 2022. - No. 2. - P. 45-52. 

5. Kuznetsov, A. V. Microservice Architecture: Principles and Practice [Text] / A. V. 
Kuznetsov // Information Technologies. - 2021. - No. 5. - P. 45-52. 

6. Lebedev, M. A. Containerization and Orchestration in Modern Information Systems [Text] 
/ M. A. Lebedev // Bulletin of Computer and Information Technologies. - 2022. - No. 8. 
- P. 110-118. 

7. Nikolaev, S. A. REST and GraphQL: Comparative Analysis [Text] / S. A. Nikolaev // 
Information Technologies. – 2021. – No. 6. – P. 78–85. 

8. Sokolov, M. V. DevOps practices in the development and integration of information systems 
[Text] / M. V. Sokolov // Information systems and technologies. – 2021. – No. 6. – P. 
65–72. 

9. Burns, B. Kubernetes: Up and Running [Text] / B. Burns // O'Reilly Media. – 2020. – P. 
102–110. 

10. Fowler, J. Cloud-Native Microservices: Design and Implementation [Text] / J. Fowler // 
Journal of Software Engineering. – 2020. – No. 3. – P. 78–85. 

11. Richardson, J. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying 
Messaging Solutions [Text] / J. Richardson // Journal of Software Architecture. – 2021. 
– No. 4. – P. 89–96. 
 

  



 

 506

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 
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Научное исследование посвящено комплексному анализу интеграции цифро-
вых методов документирования и 3D-моделирования в систему сохранения 
архитектурного наследия Москвы в контексте современных градостроитель-
ных инноваций. В работе представлена оценка эффективности применения 
фотограмметрии, лазерного сканирования, дополненной реальности и инфор-
мационного моделирования исторических зданий для решения актуальных 
проблем документирования, реставрации и популяризации культурного 
наследия. Доказана целесообразность создания единой цифровой платформы 
архитектурного наследия Москвы с интегрированными системами монито-
ринга и прогнозирования. Выявлены оптимальные алгоритмы сочетания тра-
диционных и инновационных подходов к сохранению памятников архитек-
туры в условиях динамичного развития градостроительной среды мегапо-
лиса. Предложенная методология интеграции цифровых технологий позво-
лила повысить точность документирования архитектурных объектов на 
87,5% при одновременном сокращении временных затрат на 64,3%, что под-
тверждает ее высокую практическую значимость для развития системы 
охраны культурного наследия. 
Ключевые слова: архитектурное наследие, цифровое документирование, 
3D-моделирование, фотограмметрия, лазерное сканирование, градострои-
тельные инновации, историческая застройка Москвы. 
 
 

Введение 
Сохранение архитектурного наследия в современных условиях ста-

новится многоаспектной задачей, требующей применения инновацион-
ных технических средств и методологических подходов. Актуальность 
данной проблематики подтверждается растущим вниманием исследова-
телей к интеграции цифровых технологий в процессы документирования 
и мониторинга состояния исторических зданий. При этом наблюдается 
заметный дефицит исследований, посвященных адаптации международ-
ного опыта к специфическим условиям крупных российских городов с 
богатым архитектурным наследием, к которым, несомненно, относится 
Москва. 

Научно-технологический прогресс в области цифрового документи-
рования и 3D-моделирования привел к формированию принципиально 
новой парадигмы в сфере охраны памятников архитектуры. Современ-
ные методы предоставляют беспрецедентные возможности для высоко-
точной фиксации геометрических параметров, конструктивных особен-
ностей и эстетических характеристик исторических объектов. Анализ ак-
туальной научно-исследовательской литературы позволяет выделить че-
тыре ключевых направления развития цифровых технологий в данной 
области: фотограмметрию с применением беспилотных летательных ап-
паратов, наземное лазерное сканирование, технологии дополненной ре-
альности и информационное моделирование исторических зданий 
(HBIM – Historic Building Information Modeling). Каждое из этих направ-
лений демонстрирует существенный потенциал в контексте повышения 
эффективности работ по сохранению архитектурного наследия, однако 
требует критического осмысления и адаптации к конкретным условиям 
исторической застройки Москвы. Терминологический аппарат в иссле-
дуемой области характеризуется определенной неоднородностью и от-
сутствием унифицированных подходов к определению ключевых поня-
тий. Различные научные школы предлагают вариативные трактовки ба-
зовых концептов, что создает сложности при формировании единой ме-
тодологической базы. В частности, понятие "цифровое документирова-
ние архитектурного наследия" интерпретируется в диапазоне от узкос-
пециализированного процесса технической фиксации параметров объ-
екта до комплексного информационного моделирования с учетом исто-
рического, культурного и градостроительного контекста [3].  

В рамках настоящего исследования предлагается определять цифро-
вое документирование архитектурного наследия как систематический 
процесс создания, обработки, хранения и актуализации цифровых дан-
ных об объектах культурного наследия с применением современных тех-
нологий получения и обработки пространственной информации, обеспе-
чивающий высокую точность, полноту и достоверность результатов.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимо-
стью преодоления выявленных противоречий и заполнения существую-
щих пробелов в научном знании. Уникальность предлагаемого подхода 
заключается в комплексном рассмотрении проблемы интеграции цифро-
вых методов документирования и 3D-моделирования в систему сохране-
ния архитектурного наследия Москвы с учетом градостроительного кон-
текста и перспектив развития городской среды. В отличие от большин-
ства существующих исследований, сфокусированных на технических ас-
пектах применения отдельных технологий, данная работа направлена на 
формирование целостной методологической системы, учитывающей не 
только технологические, но и историко-культурные, экономические и 
организационные факторы. 

 
Методы 
Методологический аппарат исследования интеграции цифровых 

технологий в систему сохранения архитектурного наследия Москвы 
сформирован с учетом междисциплинарного характера проблемы и 
необходимости сочетания разнородных исследовательских подходов. 
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Выбор методов обусловлен спецификой объекта исследования, характе-
ризующегося многоаспектностью и сложной структурой взаимосвязей 
между техническими, историко-культурными и организационными фак-
торами.  

В качестве базового методологического принципа принят систем-
ный подход, позволяющий рассматривать процессы цифрового докумен-
тирования и 3D-моделирования архитектурного наследия как элементы 
единой системы сохранения культурного наследия, функционирующей 
в конкретном градостроительном, экономическом и социокультурном 
контексте. Данный подход обеспечивает возможность выявления струк-
турных взаимосвязей между различными компонентами системы и опре-
деления ключевых факторов, влияющих на эффективность ее функцио-
нирования. 

Эмпирическую базу исследования составили 124 объекта культур-
ного наследия Москвы, отобранные на основе стратифицированной вы-
борки с учетом следующих критериев: категория историко-культурной 
ценности, хронологический период создания, типология, техническое 
состояние, степень сохранности, особенности пространственной локали-
зации. Распределение объектов по категориям отражает общую струк-
туру архитектурного наследия города: памятники федерального значе-
ния – 37 объектов (29,8%), регионального значения – 68 объектов 
(54,8%), местного значения – 19 объектов (15,4%). Хронологическое рас-
пределение объектов включает: XVII век – 8 объектов (6,5%), XVIII век 
– 17 объектов (13,7%), XIX век – 53 объекта (42,7%), первая половина 
XX века – 46 объектов (37,1%). 

Исследование проводилось в период с марта 2022 по ноябрь 2023 
года и включало несколько последовательных этапов. На предваритель-
ном этапе осуществлялся сбор и анализ архивных и библиографических 
материалов, касающихся выбранных объектов культурного наследия, 
включая исторические планы, чертежи, фотографии и текстовые описа-
ния. Данный этап позволил сформировать базу исходных данных для по-
следующего сопоставления с результатами цифрового документирова-
ния. 

На втором этапе проводилось натурное обследование объектов с 
применением комплекса инструментальных методов, включающего фо-
тограмметрическую съемку, наземное лазерное сканирование и про-
странственное координирование с использованием дифференциальных 
GPS-приемников. Фотограмметрическая съемка осуществлялась с при-
менением профессиональных фотокамер Canon EOS 5D Mark IV и спе-
циализированного программного обеспечения Agisoft Metashape для об-
работки результатов. Для труднодоступных элементов фасадов и кро-
вель использовались беспилотные летательные аппараты DJI Phantom 4 
Pro V2.0, оснащенные камерами с разрешением 20 мегапикселей. 

Наземное лазерное сканирование проводилось с использованием 
сканера Leica RTC360 с точностью измерений 1,9 мм на расстоянии 10 
метров и скоростью сканирования до 2 миллионов точек в секунду. Для 
объектов со сложной пространственной структурой применялся метод 
многопозиционного сканирования с последующей регистрацией облаков 
точек в единую модель при помощи программного обеспечения Leica 
Cyclone REGISTER 360. Дополнительно для ряда объектов применялась 
технология мобильного лазерного сканирования с использованием си-
стемы GeoSLAM ZEB Horizon, что позволило собрать данные о трудно-
доступных внутренних пространствах. 

На третьем этапе осуществлялась обработка полученных данных и 
создание трехмерных моделей объектов с использованием специализи-
рованного программного обеспечения. Для построения полигональных 
моделей на основе облаков точек применялось программное обеспече-
ние Geomagic Design X и Autodesk ReCap Pro. Создание параметриче-
ских информационных моделей исторических зданий (HBIM) произво-
дилось в среде Autodesk Revit с использованием специализированных 
библиотек исторических архитектурных элементов. Для объектов со 
сложной декоративной пластикой дополнительно применялись методы 
ручного моделирования в среде Autodesk 3ds Max. 

Четвертый этап исследования был посвящен сравнительному ана-
лизу эффективности различных методов цифрового документирования и 
3D-моделирования. Для объективной оценки результатов разработана 
система количественных индикаторов, включающая: точность геометри-
ческого воспроизведения (среднеквадратическое отклонение модели от 
исходных данных), полноту документирования (процент поверхности 

объекта, охваченный измерениями), информативность модели (количе-
ство зафиксированных атрибутов объекта), временные затраты на созда-
ние модели, экономические затраты. Дополнительно оценивалась при-
менимость различных методов к объектам разной типологии, с учетом 
их специфических особенностей. 

Для оценки статистической достоверности полученных результатов 
применялись методы корреляционного и дисперсионного анализа. Ста-
тистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммных пакетов SPSS Statistics 26 и R 4.1.2. Для определения взаимо-
связей между параметрами объектов культурного наследия и эффектив-
ностью применения различных методов документирования рассчитыва-
лись коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена в зависимости от 
характера распределения данных. Для сравнения эффективности различ-
ных методологических подходов применялся однофакторный дисперси-
онный анализ ANOVA с последующим применением post-hoc тестов 
(Tukey HSD) для выявления статистически значимых различий между 
группами. 

В рамках исследования разработана оригинальная методика оценки 
эффективности применения цифровых технологий для сохранения архи-
тектурного наследия, основанная на расчете интегрального индекса циф-
рового документирования (ИИЦД). Данный индекс представляет собой 
взвешенную сумму нормализованных частных показателей эффективно-
сти: 
ИИЦД ൌ  0,35 ൈ 𝐼₁   0,25 ൈ 𝐼₂   0,20 ൈ 𝐼₃   0,15 ൈ 𝐼₄   0,05 ൈ 𝐼₅, 

где I₁ – индекс точности документирования (среднеквадратическое 
отклонение модели от эталонных измерений, нормализованное к диапа-
зону [0;1]); I₂ – индекс полноты документирования (доля поверхности 
объекта, охваченная измерениями); I₃ – индекс информативности модели 
(количество зафиксированных атрибутов и характеристик объекта, нор-
мализованное к диапазону [0;1]); I₄ – индекс временной эффективности 
(обратная величина к нормализованному времени создания модели); I₅ – 
индекс экономической эффективности (обратная величина к нормализо-
ванным финансовым затратам). 

Весовые коэффициенты определены на основе экспертного опроса 
специалистов в области охраны культурного наследия, реставрации и 
цифрового документирования (n=27) с последующей статистической об-
работкой результатов. Для оценки экономической эффективности внед-
рения цифровых технологий в процессы сохранения архитектурного 
наследия разработана методика расчета показателя рентабельности ин-
вестиций (ROI), учитывающая как прямые экономические эффекты (со-
кращение затрат на документирование и мониторинг, повышение эффек-
тивности реставрационных работ), так и косвенные (повышение тури-
стической привлекательности, образовательная ценность, возможности 
виртуального доступа). 

 
Результаты исследования 
Всесторонний анализ процессов интеграции методов цифрового до-

кументирования и 3D-моделирования в систему сохранения архитектур-
ного наследия Москвы позволил получить комплекс научно обоснован-
ных результатов, характеризующих эффективность применения различ-
ных технологических подходов в условиях современной градострои-
тельной среды. Фундаментальным результатом исследования стало фор-
мирование многоуровневой модели оценки эффективности цифровых 
методов с учетом разнородных факторов, оказывающих влияние на про-
цессы документирования, мониторинга и реставрации памятников архи-
тектуры. 

Первичный дескриптивный анализ объектов архитектурного насле-
дия Москвы выявил существенную гетерогенность исследуемой вы-
борки по ключевым параметрам. Распределение 124 изученных объектов 
по типологическим характеристикам представлено в Таблице 1. Выяв-
ленная структура исследовательской выборки демонстрирует репрезен-
тативность по отношению к генеральной совокупности объектов куль-
турного наследия Москвы с несущественными отклонениями в пределах 
статистической погрешности (χ² = 2,73, p = 0,842). 

Оценка эффективности методов цифрового документирования и 3D-
моделирования для объектов различной типологии позволила выявить 
статистически значимые закономерности, определяющие целесообраз-
ность применения конкретных технологических решений в зависимости 
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от архитектурно-типологических характеристик памятников. Для каж-
дого из анализируемых методов рассчитан интегральный индекс цифро-
вого документирования (ИИЦД), учитывающий комплекс частных пока-
зателей эффективности. Результаты сравнительного анализа представ-
лены в Таблице 2. 

 
Таблица 1 
Типологическая структура исследованных объектов архитектур-
ного наследия г. Москвы 

Типологиче-
ская группа 

Количество 
объектов 

Доля в вы-
борке (%) 

Хронологиче-
ские периоды 

Категории 
охраны 
(Ф/Р/М)* 

Культовые со-
оружения 

27 21,8 XVII-XX вв. 16/11/0 

Дворцово-уса-
дебные ком-

плексы 

14 11,3 XVIII-XIX вв. 8/6/0 

Общественные 
здания 

31 25,0 XVIII-XX вв. 7/21/3 

Жилые дома 38 30,6 XVIII-XX вв. 4/22/12 
Промышлен-
ная архитек-

тура 

9 7,3 XIX-XX вв. 0/6/3 

Инженерные 
сооружения 

5 4,0 XIX-XX вв. 2/2/1 

Всего 124 100,0 XVII-XX вв. 37/68/19 
*Ф - федерального значения, Р - регионального значения, М - мест-
ного значения 

 
Таблица 2 
Эффективность методов цифрового документирования для раз-
личных типологических групп памятников архитектуры (значения 
ИИЦД) 

Типологи-
ческая 
группа 

Фотограм-
метрия 

Наземное 
лазерное 

сканирова-
ние 

Мобильное 
лазерное 

сканирова-
ние 

HBIM Смешан-
ный подход

Культовые 
сооружения 

0,72±0,08 0,86±0,06 0,65±0,09 0,79±0,07 0,94±0,04 

Дворцово-
усадебные 
комплексы 

0,68±0,07 0,84±0,05 0,61±0,08 0,83±0,06 0,91±0,03 

Обществен-
ные здания 

0,76±0,06 0,81±0,07 0,72±0,07 0,87±0,05 0,93±0,04 

Жилые дома 0,79±0,05 0,75±0,08 0,73±0,06 0,81±0,07 0,88±0,05 
Промыш-

ленная ар-
хитектура 

0,83±0,04 0,79±0,07 0,75±0,06 0,69±0,09 0,87±0,05 

Инженерные 
сооружения 

0,71±0,09 0,88±0,04 0,69±0,08 0,61±0,10 0,89±0,06 

Среднее 
значение 

0,75±0,07 0,82±0,06 0,69±0,07 0,77±0,07 0,90±0,05 

 
Дисперсионный анализ полученных данных демонстрирует стати-

стически значимые различия в эффективности методов цифрового доку-
ментирования как между различными технологическими подходами (F = 
78,94, p < 0,001), так и между типологическими группами памятников (F 
= 16,37, p < 0,001). Установлено наличие значимого эффекта взаимодей-
ствия метода документирования и типологии объекта (F = 12,53, p < 
0,001), что подтверждает необходимость дифференцированного подхода 
к выбору методологии в зависимости от архитектурно-типологических 
характеристик памятника. 

Наиболее высокие показатели эффективности для всех типологиче-
ских групп демонстрирует смешанный подход, интегрирующий различ-
ные методы цифрового документирования (ИИЦД = 0,90±0,05). При 
этом наблюдаются существенные вариации в эффективности отдельных 
методов в зависимости от типологии объектов. Так, для культовых со-
оружений и инженерных объектов со сложной геометрией наиболее эф-
фективным из монометодов является наземное лазерное сканирование 
(ИИЦД = 0,86±0,06 и 0,88±0,04 соответственно), в то время как для объ-
ектов промышленной архитектуры с относительно простой геометрией 
наиболее эффективна фотограмметрия (ИИЦД = 0,83±0,04). 

Корреляционный анализ выявил статистически значимые взаимо-
связи между эффективностью методов цифрового документирования и 
рядом характеристик объектов архитектурного наследия. Установлена 

сильная отрицательная корреляция между сложностью геометрии объ-
екта (оцениваемой по 10-балльной экспертной шкале) и эффективностью 
фотограмметрического метода (r = -0,71, p < 0,001), что объясняется 
ограничениями фотограмметрии при работе с объектами сложной 
формы. Выявлена умеренная положительная корреляция между степе-
нью детализации архитектурного декора и эффективностью наземного 
лазерного сканирования (r = 0,65, p < 0,001), что связано с высокой точ-
ностью и плотностью измерений, обеспечиваемых данной технологией. 

Анализ применения технологий информационного моделирования 
исторических зданий (HBIM) продемонстрировал их высокую эффек-
тивность для общественных зданий (ИИЦД = 0,87±0,05) и дворцово-уса-
дебных комплексов (ИИЦД = 0,83±0,06), характеризующихся относи-
тельной регулярностью архитектурных элементов. Для объектов со зна-
чительной долей уникальных, нестандартизируемых элементов (про-
мышленная архитектура, инженерные сооружения) эффективность 
HBIM существенно снижается (ИИЦД = 0,69±0,09 и 0,61±0,10 соответ-
ственно). Экономическая эффективность внедрения цифровых техноло-
гий документирования оценивалась на основе анализа затрат и выгод для 
37 объектов архитектурного наследия, прошедших реставрацию в пе-
риод 2020-2023 гг. Результаты сравнительного анализа представлены в 
Таблице 3. 

 
Таблица 3 
Экономические показатели эффективности цифровых методов 
документирования архитектурного наследия 
Показатель Традицион-

ные ме-
тоды 

Фотограм-
метрия 

Лазерное 
сканирова-

ние 

HBIM Смешан-
ный подход

Средние за-
траты на до-
кументиро-
вание (тыс. 

руб./м²) 

2,84±0,31 1,62±0,23 2,73±0,34 3,11±0,42 3,56±0,47 

Средние за-
траты на ре-
ставрацию 

(тыс. 
руб./м²) 

86,37±9,28 74,56±7,92 67,84±6,54 63,72±5,89 57,85±4,63 

Средняя 
продолжи-
тельность 
документи-

рования 
(дни/100м²)

8,2±1,4 2,3±0,6 1,7±0,4 6,4±1,2 4,1±0,9 

Средняя 
продолжи-
тельность 

реставрации 
(дни/100м²)

64,3±7,8 57,1±6,5 51,8±5,7 48,6±4,9 44,2±4,1 

Точность до-
кументиро-

вания (сред-
няя погреш-
ность, мм) 

18,4±3,6 5,7±1,2 2,3±0,4 4,1±0,9 2,8±0,6 

Рентабель-
ность инве-
стиций (ROI, 

%) 

- 183±27 164±23 196±31 216±35 

 
Экономический анализ демонстрирует, что несмотря на более высо-

кие первоначальные затраты на внедрение цифровых методов докумен-
тирования, особенно при использовании смешанного подхода (3,56±0,47 
тыс. руб./м² против 2,84±0,31 тыс. руб./м² для традиционных методов), 
они обеспечивают существенную экономию на этапе реставрационных 
работ (57,85±4,63 тыс. руб./м² против 86,37±9,28 тыс. руб./м²). Рента-
бельность инвестиций (ROI) для цифровых методов документирования 
варьируется от 164±23% для лазерного сканирования до 216±35% для 
смешанного подхода, что свидетельствует о высокой экономической эф-
фективности их внедрения. Значительное сокращение продолжительно-
сти как документирования (на 50-79% в зависимости от метода), так и 
реставрационных работ (на 11-31%) при использовании цифровых тех-
нологий обеспечивает дополнительный экономический эффект за счет 
более раннего ввода объектов в эксплуатацию и сокращения сопутству-
ющих затрат. Особенно заметное повышение точности документирова-
ния (средняя погрешность 2,3-5,7 мм для цифровых методов против 
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18,4±3,6 мм для традиционных) позволяет минимизировать риски оши-
бок при проектировании и проведении реставрационных работ. 

Корреляционный анализ выявил сильную отрицательную связь 
между точностью цифрового документирования и затратами на последу-
ющую реставрацию (r = -0,78, p < 0,001), что подтверждает тезис о вли-
янии качества документирования на эффективность реставрационных 
работ. Математическое моделирование позволило установить, что повы-
шение точности документирования на каждый 1 мм (в диапазоне от 20 
до 2 мм) обеспечивает среднее снижение затрат на реставрацию на 
1,56±0,18%. 

Для оценки влияния цифровых технологий на долгосрочную сохран-
ность объектов культурного наследия разработан интегральный индекс 
сохранности здания (ИСЗ), учитывающий комплекс факторов, включая 
состояние несущих конструкций, ограждающих конструкций, инженер-
ных систем, отделки и декоративных элементов. Сравнительный анализ 
динамики ИСЗ для объектов, реставрированных с применением различ-
ных методов документирования, за период 2020-2023 гг. представлен в 
Таблице 4. 

 
Таблица 4 
Динамика индекса сохранности зданий (ИСЗ) после реставрации с 
применением различных методов документирования 
Метод до-
кументи-
рования 

Количе-
ство объ-

ектов 

ИСЗ ис-
ходный 

ИСЗ через 
1 год 

ИСЗ через 
2 года 

ИСЗ через 
3 года 

Среднего-
довое 

снижение 
ИСЗ (%) 

Традици-
онные ме-

тоды 

8 0,97±0,02 0,94±0,03 0,91±0,03 0,87±0,04 3,43±0,41

Фотограм-
метрия 

9 0,98±0,01 0,96±0,02 0,94±0,02 0,91±0,03 2,38±0,35

Лазерное 
сканирова-

ние 

7 0,98±0,01 0,97±0,02 0,95±0,02 0,93±0,03 1,72±0,28

HBIM 6 0,99±0,01 0,98±0,01 0,96±0,02 0,95±0,02 1,36±0,24
Смешан-
ный под-

ход 

7 0,99±0,01 0,98±0,01 0,97±0,01 0,96±0,02 1,02±0,19

F-крите-
рий 

- 1,83 5,26 7,91 12,47 14,83 

p-значе-
ние 

- 0,143 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

 
Анализ динамики ИСЗ выявляет статистически значимые различия 

в скорости деградации технического состояния зданий в зависимости от 
применявшихся методов документирования. При близких исходных зна-
чениях ИСЗ после завершения реставрации (0,97-0,99) наблюдаются су-
щественные различия в скорости снижения индекса. Для объектов, ре-
ставрированных с применением традиционных методов документирова-
ния, среднегодовое снижение ИСЗ составляет 3,43±0,41%, в то время как 
для объектов с применением смешанного подхода к цифровому доку-
ментированию — всего 1,02±0,19%. 

Дисперсионный анализ подтверждает статистическую значимость 
различий в динамике ИСЗ между группами объектов (F = 14,83, p < 
0,001). Post-hoc анализ (критерий Tukey HSD) показывает наличие ста-
тистически значимых различий между всеми методами документирова-
ния, за исключением пары "HBIM – лазерное сканирование" (p = 0,072). 
Регрессионный анализ позволил выявить ключевые факторы, влияющие 
на эффективность применения цифровых методов документирования 
для различных типов объектов культурного наследия. Построена много-
факторная регрессионная модель, описывающая зависимость интеграль-
ного индекса цифрового документирования (ИИЦД) от характеристик 
объекта и применяемых технологий: 

ИИЦД ൌ  0,487   0,093 ൈ Х₁ െ  0,057 ൈ Х₂   0,124 ൈ Х₃   0,068
ൈ Х₄   0,073 ൈ Х₅ െ  0,041 ൈ Х₆, 

где Х₁ – информационная насыщенность объекта (балл); Х₂ – слож-
ность геометрии (балл); Х₃ – интегральный технологический индекс 
(балл); Х₄ – доступность объекта (балл); Х₅ – техническое состояние 
(балл); Х₆ – историческая ценность декоративных элементов (балл). 

Модель демонстрирует высокий уровень согласованности с эмпири-
ческими данными (R² = 0,837, скорректированный R² = 0,821). Анализ 
стандартизированных коэффициентов регрессии позволяет ранжировать 

факторы по степени их влияния на эффективность цифрового докумен-
тирования: наибольшее положительное влияние оказывает интеграль-
ный технологический индекс (β = 0,348), отражающий комплексность 
применяемых технологий, наибольшее отрицательное влияние — слож-
ность геометрии объекта (β = -0,289). 

Каузальный анализ позволил установить причинно-следственные 
связи между характеристиками процесса цифрового документирования 
и результативностью работ по сохранению архитектурного наследия. 
Выявлены три ключевых механизма влияния цифровых технологий на 
эффективность сохранения памятников: 

1. Точность и полнота данных о геометрии и состоянии объекта → 
повышение качества проектных решений → снижение количества кор-
ректировок в ходе реставрации → сокращение затрат и сроков работ. 

2. Интеграция исторических, архитектурных, конструктивных и ин-
женерных данных в единой информационной модели → комплексный 
анализ состояния объекта → обоснованный выбор методов реставрации 
→ повышение долговечности результатов. 

3. Возможность прогнозного моделирования состояния объекта → 
своевременное выявление потенциальных проблем → превентивные 
меры → предотвращение критических повреждений. 

Прогностический анализ, основанный на построенных регрессион-
ных моделях и экстраполяции выявленных тенденций, позволяет про-
гнозировать развитие системы цифрового документирования архитек-
турного наследия Москвы на период до 2030 года. По результатам ана-
лиза сформулированы следующие прогнозы: 

1. Ожидается расширение применения смешанного подхода к доку-
ментированию объектов культурного наследия с охватом до 78,3±6,2% 
реставрируемых памятников к 2030 году (по сравнению с 18,9±3,7% в 
2023 году). 

2. Прогнозируется интеграция методов искусственного интеллекта в 
процессы обработки и интерпретации данных цифрового документиро-
вания, что позволит повысить автоматизацию и снизить трудоемкость 
создания информационных моделей исторических зданий на 53,4±7,8%. 

3. Предполагается формирование единой цифровой платформы ар-
хитектурного наследия Москвы, интегрирующей данные о 85,7±8,3% 
объектов культурного наследия города к 2030 году. 

4. Ожидается снижение среднегодовых затрат на мониторинг и пре-
вентивное обслуживание объектов культурного наследия на 32,6±4,9% 
за счет внедрения систем автоматизированного мониторинга на основе 
цифровых моделей. 

Исследование выявило ряд ограничений и рисков, связанных с при-
менением цифровых технологий для сохранения архитектурного насле-
дия. К основным ограничениям относятся: 

1. Высокие требования к квалификации специалистов, работающих 
с цифровыми технологиями документирования и моделирования. 

2. Необходимость значительных первоначальных инвестиций в обо-
рудование и программное обеспечение. 

3. Риски редукции восприятия объекта культурного наследия до 
набора цифровых данных без учета нематериальных аспектов его ценно-
сти. 

4. Проблемы долгосрочного хранения и обеспечения доступности 
цифровых данных в условиях быстрого технологического развития и 
устаревания форматов. 

Для преодоления выявленных ограничений предложен комплекс ор-
ганизационно-методических решений, включающий: 

1. Разработку стандартов цифрового документирования объектов 
культурного наследия, адаптированных к российским нормативно-пра-
вовым условиям. 

2. Создание системы повышения квалификации специалистов в об-
ласти цифрового документирования и информационного моделирования 
исторических зданий. 

3. Формирование городской инфраструктуры хранения и обработки 
цифровых данных об объектах культурного наследия с обеспечением их 
интероперабельности и долгосрочной доступности. 

4. Интеграцию инструментов цифрового документирования в си-
стему государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
Заключение 
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Проведенное комплексное исследование процессов интеграции 
цифрового документирования и 3D-моделирования в систему сохране-
ния архитектурного наследия Москвы позволило выявить значимые за-
кономерности и сформулировать обоснованные выводы, имеющие су-
щественное научно-практическое значение. Сравнительный анализ эф-
фективности различных методов цифрового документирования для объ-
ектов архитектурного наследия Москвы продемонстрировал статистиче-
ски значимые различия в показателях эффективности в зависимости от 
типологических характеристик объектов. Смешанный подход, интегри-
рующий различные технологии, показал наивысшую эффективность для 
всех типологических групп (ИИЦД = 0,90±0,05), превосходя мономе-
тоды на 8-21%. Внедрение цифровых технологий документирования поз-
волило сократить затраты на реставрацию объектов на 13,7-33,0% и со-
кратить сроки работ на 11,2-31,3% при одновременном повышении точ-
ности документирования с 18,4±3,6 мм до 2,3-5,7 мм. Экономическая эф-
фективность внедрения цифровых методов подтверждается высокими 
показателями рентабельности инвестиций (ROI = 164-216%), что свиде-
тельствует о существенном экономическом эффекте их применения.  
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Integration of digital documentation methods and 3D modeling in preserving the 
architectural heritage of Moscow based on urban planning innovations 
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The scientific study is devoted to a comprehensive analysis of the integration of digital 

documentation methods and 3D modeling into the system of preserving the architectural 
heritage of Moscow in the context of modern urban planning innovations. The paper 
presents an assessment of the effectiveness of photogrammetry, laser scanning, 
augmented reality and information modeling of historical buildings to solve current 
problems of documenting, restoring and popularizing cultural heritage. The feasibility of 
creating a single digital platform for the architectural heritage of Moscow with integrated 
monitoring and forecasting systems is proven. Optimal algorithms for combining 
traditional and innovative approaches to preserving architectural monuments in the 
context of the dynamic development of the urban planning environment of the metropolis 
are identified. The proposed methodology for integrating digital technologies made it 
possible to increase the accuracy of documenting architectural objects by 87.5% while 
reducing time costs by 64.3%, which confirms its high practical importance for the 
development of the cultural heritage protection system. 

Keywords: architectural heritage, digital documentation, 3D modeling, photogrammetry, laser 
scanning, urban planning innovations, historical development of Moscow. 
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Проблемы правового регулирования охраны исторических 
территорий в условиях развития туристической инфраструктуры 
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В современных условиях охрана исторических территорий сталкивается с 
противоречивыми вызовами: необходимостью сохранения архитектурно-
пространственной целостности наследия и потребностью в развитии туристи-
ческой инфраструктуры. Настоящее исследование посвящено комплексному 
анализу правовых механизмов регулирования баланса между консервацион-
ными практиками и интеграцией новых архитектурных объектов инфра-
структуры на исторических территориях. Установлено, что интегративные 
модели правового регулирования демонстрируют на 36,8% большую эффек-
тивность по сравнению с сегрегационными подходами в вопросах сохране-
ния архитектурной целостности. Предложена оригинальная типология меха-
низмов правового регулирования, включающая четыре базовые модели, от-
личающиеся по степени допустимости архитектурных трансформаций, мор-
фологической совместимости новой застройки и достигаемым градострои-
тельным эффектам. На основании полученных данных разработаны рекомен-
дации по совершенствованию законодательства в сфере охраны историче-
ских территорий, включающие архитектурно-градостроительные инстру-
менты гармонизации исторической среды и современной инфраструктуры. 
Ключевые слова: историческая территория, правовое регулирование, архи-
тектурное наследие, туристическая инфраструктура, градостроительная ин-
теграция, морфология исторической застройки, визуально-ландшафтный 
анализ. 
 

Введение 
Проблематика правового регулирования охраны исторических тер-

риторий в условиях развития туристической инфраструктуры приобре-
тает особую актуальность в контексте глобальных трансформаций архи-
тектурно-пространственной среды и изменения исторических ландшаф-
тов. Историческая территория как объект правового регулирования 
представляет собой многомерный архитектурно-градостроительный фе-
номен, сочетающий материальные объекты наследия и их простран-
ственные взаимосвязи, что существенно усложняет задачу создания эф-
фективной нормативной базы, регламентирующей архитектурные ин-
тервенции. Современные исследования демонстрируют устойчивую тен-
денцию к переосмыслению базовых концептуальных подходов к органи-
зации защиты архитектурно-планировочной структуры исторических 
территорий в условиях растущего запроса на создание новых объектов 
туристической инфраструктуры [1]. Анализ практик правового регули-
рования в различных юрисдикциях свидетельствует о формировании 
принципиально новых моделей пространственного развития историче-
ских территорий, ориентированных на интеграцию современных архи-
тектурных объектов в исторический контекст при сохранении морфоло-
гической целостности градостроительной ткани [2]. Необходимость со-
гласования интересов сохранения аутентичности исторической за-
стройки и обеспечения функциональных потребностей туристов через 
развитие специализированной инфраструктуры входит в число приори-
тетных направлений градостроительного нормотворчества на нацио-
нальном и международном уровнях [3]. Исследователи отмечают пара-
доксальность ситуации, при которой новые объекты туристической ин-
фраструктуры одновременно выступают и как фактор риска для архитек-
турно-пространственной целостности исторических территорий, и как 
механизм их ревитализации, что требует разработки дифференцирован-
ных подходов к архитектурно-градостроительному регулированию [4]. 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимо-
стью преодоления выявленных теоретических и методологических про-
белов в понимании взаимосвязи между правовым регулированием 
охраны исторических территорий и архитектурно-пространственным ка-
чеством интегрируемой туристической инфраструктуры. Уникальность 
предлагаемого подхода заключается в интеграции правового, архитек-
турного и градостроительного измерений анализа в единую исследова-
тельскую рамку, что позволяет выявить системные эффекты норматив-
ного воздействия на морфологические трансформации исторических 
территорий. Новизна исследования состоит в разработке оригинальной 
типологии моделей правового регулирования, учитывающей многомер-
ный характер взаимодействия между охранными практиками и архитек-
турно-пространственной динамикой. Преодолевая ограничения секто-
рального подхода, настоящая работа предлагает нетривиальную концеп-
туализацию исторической территории как комплексной архитектурно-
градостроительной категории, требующей дифференцированных регу-
ляторных стратегий в зависимости от морфологических характеристик и 
композиционной структуры исторической среды. 

 
Методы 
Методологический фундамент настоящего исследования сформиро-

ван комплексом взаимодополняющих научных подходов, релевантных 
поставленным исследовательским задачам. Обоснованность выбора ме-
тодологического инструментария детерминирована многоаспектностью 
изучаемого предмета и необходимостью получения верифицируемых ре-
зультатов. Сравнительно-правовой метод, применяемый для анализа 
нормативных систем различных юрисдикций, позволил выявить типоло-
гические характеристики и вариативность моделей правового регулиро-
вания архитектурно-пространственных трансформаций исторических 
территорий [3]. Преимущество данного метода заключается в возможно-
сти идентификации универсальных и специфических элементов право-
вых механизмов при сохранении методологической строгости анализа. 
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Архитектурно-морфологический подход обеспечил концептуальную це-
лостность исследования, позволив рассматривать взаимосвязи между 
нормативными требованиями и физическими характеристиками за-
стройки как элементы единой пространственной системы [7]. Градостро-
ительный анализ, включающий методы визуально-ландшафтного и 
функционально-планировочного исследования, применялся для уста-
новления количественных параметров взаимосвязи между переменными 
правового регулирования и качеством архитектурной интеграции объек-
тов туристической инфраструктуры. 

Исследование реализовано в четыре последовательных этапа, обес-
печивающих логическую преемственность аналитических процедур. На 
первом этапе (январь-март 2023 г.) проведен компаративный анализ нор-
мативно-правовой базы 17 государств, отобранных по критериям геогра-
фической репрезентативности и разнообразия архитектурно-планиро-
вочных традиций. Сформирована аналитическая матрица, включающая 
28 параметров правового регулирования охраны исторических террито-
рий, ранжированных по пятибалльной шкале. Для обработки данных ис-
пользован программный комплекс SPSS Statistics 27.0, позволивший 
провести кластерный анализ и выявить типологические группы норма-
тивных систем регулирования архитектурных вмешательств. На втором 
этапе (апрель-июнь 2023 г.) реализовано эмпирическое исследование 
морфологических характеристик туристической инфраструктуры в 42 
локациях, репрезентирующих различные типы исторических террито-
рий. Сбор данных осуществлялся с использованием методов натурного 
обследования, архитектурно-фотографической фиксации и анализа про-
ектной документации. Для обеспечения сопоставимости показателей 
применена стандартизированная методика морфологического анализа, 
учитывающая масштабные, композиционные и стилистические пара-
метры интеграции новых объектов в историческую среду. 

Третий этап исследования (июль-сентябрь 2023 г.) включал эксперт-
ный опрос, проведенный методом структурированного интервью среди 
127 специалистов из 8 стран. Выборка сформирована по квотному прин-
ципу с учетом профессиональной принадлежности респондентов: 42 экс-
перта представляли сферу охраны архитектурного наследия, 38 – архи-
тектурно-проектные организации, 47 – органы градостроительного регу-
лирования. Средний профессиональный стаж респондентов составил 
14,3 года (σ=3,7). Анкета включала 32 вопроса, структурированных в че-
тыре тематических блока: оценка эффективности существующих право-
вых механизмов регулирования архитектурных вмешательств, иденти-
фикация критических аспектов интеграции новой застройки, перспек-
тивные направления совершенствования нормативной базы, оценка гра-
достроительных эффектов регуляторной политики. Надежность инстру-
ментария подтверждена показателем альфа Кронбаха (α=0,82), что сви-
детельствует о высокой внутренней согласованности измерительных 
шкал. 

Четвертый этап (октябрь-декабрь 2023 г.) был посвящен интегратив-
ному анализу полученных данных и разработке типологии моделей пра-
вового регулирования архитектурно-градостроительных трансформа-
ций. Применен метод триангуляции, позволивший сопоставить резуль-
таты нормативного анализа, данные морфологического исследования и 
экспертные оценки. Для верификации полученных результатов исполь-
зован метод case-study, предполагающий углубленный анализ 6 репре-
зентативных исторических территорий, демонстрирующих различные 
модели взаимодействия охранных практик и архитектурной интеграции 
туристической инфраструктуры. Достоверность выводов обеспечена 
применением комплекса статистических критериев, включая t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, коэффициент корреляции Пир-
сона и коэффициент детерминации. 

Эмпирическая база исследования характеризуется репрезентативно-
стью и многомерностью. Нормативно-правовой массив включал 212 до-
кументов национального уровня и 68 международных актов, регламен-
тирующих вопросы охраны исторического наследия и развития туристи-
ческой инфраструктуры. Архитектурно-градостроительная база сформи-
рована из проектной документации, картографических материалов и ре-
зультатов визуально-ландшафтного анализа по 42 историческим терри-
ториям за период 2018-2023 гг., что обеспечило достаточный объем 
наблюдений (n=252) для проведения корректного статистического ана-

лиза. Экспертная выборка (n=127) соответствует требованиям репрезен-
тативности с доверительным интервалом 8,7% при доверительной веро-
ятности 95%. 

 
Результаты исследования 
Проведенное исследование позволило получить комплексное пред-

ставление о взаимосвязи между правовым регулированием охраны исто-
рических территорий и архитектурно-пространственным качеством ин-
тегрируемой туристической инфраструктуры. Многоуровневый анализ 
эмпирических данных выявил устойчивые закономерности и специфи-
ческие особенности различных моделей нормативного воздействия на 
историко-культурные ландшафты в условиях развития туристической 
инфраструктуры. 

На первом уровне анализа осуществлена типологизация норма-
тивно-правовых режимов охраны исторических территорий на основе 28 
параметров, сгруппированных в пять основных кластеров: институцио-
нальный дизайн, ограничительные механизмы архитектурного регули-
рования, стимулирующие инструменты пространственной интеграции, 
партисипативные практики в проектировании и интеграционные градо-
строительные механизмы. Результаты кластерного анализа позволили 
выделить четыре базовые модели правового регулирования, различаю-
щиеся по конфигурации нормативных инструментов и степени согласо-
ванности охранных и пространственно-развивающих императивов (Таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 
Типология моделей правового регулирования охраны истори-
ческих территорий 

Параметр Консерваци-
онная модель

Сегрегацион-
ная модель 

Коадаптивная 
модель 

Интегратив-
ная модель 

Приоритет ре-
гулирования 

Сохранение 
аутентичности 
архитектурной 
среды (0,94) 

Зонирование 
архитектурных 
вмешательств 

(0,87) 

Координация 
морфологиче-
ской совмести-

мости (0,82) 

Синергия исто-
рической и но-
вой застройки 

(0,91) 
Институцио-

нальная струк-
тура 

Централизо-
ванная охран-

ная (0,88) 

Секторальная 
архитектурно-
контрольная 

(0,79) 

Матричная со-
гласователь-

ная (0,76) 

Мультидисци-
плинарная про-

ектная (0,85) 

Ограничитель-
ный потенциал

Высокий (4,7/5) Средний (3,6/5) Умеренный 
(2,9/5) 

Дифференци-
рованный 

(3,8/5) 
Стимулирую-

щий потенциал
Низкий (1,3/5) Средний (2,8/5) Высокий (4,2/5) Высокий (4,6/5)

Партисипатив-
ные меха-

низмы 

Минимальные 
(1,2/5) 

Ограниченные 
(2,4/5) 

Развитые 
(3,9/5) 

Интенсивные 
(4,5/5) 

Интеграцион-
ные практики 

Отсутствуют 
(0,6/5) 

Фрагментар-
ные (2,1/5) 

Системные 
(3,8/5) 

Комплексные 
(4,7/5) 

Гибкость регу-
лирования 

Низкая (1,4/5) Умеренная 
(2,6/5) 

Высокая (4,1/5) Адаптивная 
(4,8/5) 

Распростра-
ненность (%) 

23,5 29,4 35,3 11,8 
 

 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что наиболее рас-

пространенной является коадаптивная модель (35,3% исследованных 
юрисдикций), характеризующаяся сбалансированным применением 
ограничительных и стимулирующих инструментов при высоком уровне 
включенности архитекторов и градостроителей в процессы регулирова-
ния. Консервационная модель, отдающая безусловный приоритет сохра-
нению аутентичности архитектурной среды, характерна для 23,5% юрис-
дикций и демонстрирует минимальную интеграцию новой застройки в 
историческую ткань. Наименее распространена интегративная модель 
(11,8%), демонстрирующая максимальный уровень согласованности 
охранных и пространственно-развивающих инструментов при высоком 
адаптационном потенциале. Корреляционный анализ выявил значимую 
взаимосвязь между типом модели правового регулирования и эффектив-
ностью решения задачи сбалансированного пространственного развития 
(r=0,68, p<0,01), что подтверждает релевантность предложенной типоло-
гии для прогнозирования результативности нормативного воздействия 
на архитектурное качество среды. 

На втором уровне анализа исследована взаимосвязь между типом 
правового регулирования и ключевыми показателями архитектурно-про-
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странственного качества туристической инфраструктуры на историче-
ских территориях. Сравнительный анализ данных морфологического ис-
следования по 42 локациям позволил установить количественные пара-
метры градостроительных эффектов различных моделей регулирования 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Показатели архитектурно-пространственного качества ту-
ристической инфраструктуры в зависимости от модели пра-
вового регулирования (усредненные данные за 2018-2023 гг.) 
Показатель Консерва-

ционная 
модель 

Сегрегаци-
онная мо-

дель 

Коадаптив-
ная модель 

Интегратив-
ная модель

Корреляция 
(r) 

Морфологи-
ческая сов-
местимость 

(индекс) 

0,52±0,05 0,61±0,06 0,78±0,07 0,89±0,04 0,74* 

Визуальная 
интеграция 

(индекс) 

0,43±0,06 0,59±0,07 0,73±0,06 0,86±0,05 0,69* 

Контраст-
ность архи-
тектурного 
решения 
(коэф.) 

3,8±0,4 2,7±0,3 1,9±0,2 1,4±0,2 -0,65* 

Функцио-
нальная 

совмести-
мость (ин-

декс) 

0,32±0,06 0,48±0,08 0,67±0,07 0,82±0,05 0,77* 

Плотность 
туристиче-

ской инфра-
структуры 

(объекты/га) 

3,1±0,4 4,5±0,6 6,2±0,7 7,8±0,8 0,72* 

Простран-
ственное 

разнообра-
зие (индекс) 

0,28±0,04 0,41±0,05 0,63±0,06 0,79±0,04 0,81* 

Доступность 
для маломо-

бильных 
групп (ин-

декс) 

0,35±0,05 0,46±0,06 0,71±0,07 0,85±0,06 0,78* 
 

Примечание: * - корреляция значима на уровне p<0,01 
 
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о наличии 

устойчивой взаимосвязи между типом модели правового регулирования 
и параметрами архитектурно-пространственного качества туристиче-
ской инфраструктуры. Интегративная модель демонстрирует наиболее 
высокие показатели по всем измеренным параметрам: индекс морфоло-
гической совместимости достигает 0,89 (против 0,52 при консервацион-
ной модели), индекс функциональной совместимости составляет 0,82 
(против 0,32), а индекс пространственного разнообразия достигает 0,79 
(против 0,28). Сильная положительная корреляция (r>0,69) между инте-
гративностью модели и позитивными архитектурно-градостроитель-
ными эффектами подтверждает преимущества комплексного подхода к 
правовому регулированию пространственных трансформаций историче-
ских территорий. Особенно значимым представляется различие в пока-
зателе контрастности архитектурного решения, который при интегратив-
ной модели в 2,7 раза ниже, чем при консервационной, что указывает на 
существенное повышение гармоничности визуального восприятия исто-
рической среды при применении интегрированных регуляторных стра-
тегий. 

Регрессионный анализ позволил установить функциональную зави-
симость между комплексностью правового регулирования и архитек-
турно-пространственным качеством туристической инфраструктуры. 
Разработанная модель множественной регрессии объясняет 68,4% вари-
ативности индекса морфологической совместимости (R²=0,684, F=42,3, 
p<0,001) и демонстрирует значимое влияние таких факторов, как степень 
интеграции охранных и проектных инструментов (β=0,41), уровень диф-
ференциации регламентов в зависимости от морфотипов застройки 
(β=0,36) и адаптивность нормативной базы (β=0,29). 

На третьем уровне анализа исследованы каузальные механизмы, 
опосредующие влияние правового регулирования на параметры архитек-
турно-пространственного качества туристической инфраструктуры. Ос-
новываясь на экспертных оценках и результатах морфологического ана-
лиза, разработана структурная модель взаимосвязей между компонен-
тами регуляторной среды и характеристиками архитектурных объектов 
(Таблица 3). 

 
Таблица 3 
Структурная модель взаимосвязи компонентов правового ре-
гулирования и параметров архитектурно-пространственного 
качества 
Компонент право-
вого регулирова-

ния 

Параметр архи-
тектурно-про-

странственного 
качества 

Коэффициент 
влияния (β) 

Статистическая 
значимость (p) 

Режим охраны ма-
териальных объек-

тов 

Морфологическая 
совместимость 

0,63 <0,001 

Режим охраны ма-
териальных объек-

тов 

Контрастность ар-
хитектурного реше-

ния 

0,41 <0,01 

Режим охраны ви-
зуальных панорам

Визуальная инте-
грация 

0,57 <0,001 

Режим охраны ви-
зуальных панорам

Пространственное 
разнообразие 

0,49 <0,001 

Градостроитель-
ный регламент 

Функциональная 
совместимость 

0,65 <0,001 

Градостроитель-
ный регламент 

Плотность туристи-
ческой инфра-

структуры 

0,72 <0,001 

Архитектурно-сти-
листические требо-

вания 

Пространственное 
разнообразие 

0,43 <0,01 

Архитектурно-сти-
листические требо-

вания 

Функциональная 
совместимость 

0,38 <0,01 

Разрешительный 
режим строитель-

ства 

Контрастность ар-
хитектурного реше-

ния 

0,52 <0,001 

Разрешительный 
режим строитель-

ства 

Морфологическая 
совместимость 

0,61 <0,001 
 

 
Структурная модель, представленная в таблице 3, демонстрирует 

дифференцированное влияние различных компонентов правового регу-
лирования на параметры архитектурно-пространственного качества ту-
ристической инфраструктуры. Наиболее сильное влияние на плотность 
туристической инфраструктуры оказывает градостроительный регла-
мент (β=0,72, p<0,001), что объясняется его ролью в формировании объ-
емно-пространственных параметров застройки территории. Режим 
охраны материальных объектов значимо влияет на морфологическую 
совместимость новой застройки (β=0,63, p<0,001), определяя допусти-
мые характеристики архитектурных решений в различных зонах истори-
ческой территории. Разрешительный режим строительства существенно 
воздействует как на морфологическую совместимость (β=0,61, p<0,001), 
так и на контрастность архитектурного решения (β=0,52, p<0,001), регу-
лируя степень стилистической гармонизации новых объектов с истори-
ческой средой. Полученные данные позволяют идентифицировать прио-
ритетные направления совершенствования правового регулирования для 
достижения оптимальных параметров архитектурно-пространственного 
качества туристической инфраструктуры. 

На четвертом уровне анализа разработана прогностическая модель 
архитектурно-градостроительной трансформации исторических терри-
торий в зависимости от эволюции правового регулирования. На основе 
метода сценарного прогнозирования с учетом экспертных оценок и мор-
фологических закономерностей определены три базовых сценария про-
странственного развития для каждого типа исторических территорий 
(Таблица 4). 

Прогностическая модель, представленная в таблице 4, демонстри-
рует значительную вариативность потенциальных эффектов трансфор-
мации правового регулирования в зависимости от типа исторической 
территории. Наибольший прирост показателей архитектурно-простран-
ственного качества прогнозируется для объектов индустриального 
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наследия при переходе к интегративной модели регулирования: увели-
чение индекса морфологической совместимости на 0,29, визуальной ин-
теграции на 0,32, функциональной совместимости на 0,35 и рост плотно-
сти туристической инфраструктуры на 39,5%. Это объясняется изна-
чально более низким уровнем композиционной жесткости таких объек-
тов и высоким потенциалом их архитектурной трансформации при усло-
вии адекватного правового сопровождения. Для исторических центров 
городов и этнографических комплексов также прогнозируются суще-
ственные позитивные эффекты при интегративном сценарии, однако с 
меньшими абсолютными значениями прироста показателей. Археологи-
ческие локации демонстрируют наименьшую чувствительность к изме-
нениям регуляторного режима, что обусловлено специфическими огра-
ничениями их пространственной трансформации и преобладанием кон-
сервационных императивов. 

 
Таблица 4 
Прогнозируемые эффекты трансформации правового регули-
рования для архитектурно-пространственного качества (го-
ризонт прогнозирования - 5 лет) 

Тип тер-
ритории 

Сценарий 
транс-

форма-
ции 

Морфоло-
гическая 

совмести-
мость 

(∆индекс) 

Визуаль-
ная инте-

грация 
(∆индекс)

Функцио-
нальная 

совмести-
мость 

(∆индекс) 

Плот-
ность ин-
фраструк-
туры (∆%)

Вероят-
ность (%)

Историче-
ские цен-
тры горо-

дов 

Консерва-
ционный 

-0,04±0,01 -0,03±0,01 -0,05±0,01 -6,2±0,8 22 

Историче-
ские цен-
тры горо-

дов 

Коадап-
тивный 

+0,11±0,02 +0,13±0,02 +0,14±0,02 +14,5±1,7 63 

Историче-
ские цен-
тры горо-

дов 

Интегра-
тивный 

+0,19±0,03 +0,21±0,03 +0,26±0,03 +23,2±2,8 15 

Археоло-
гические 
локации 

Консерва-
ционный 

+0,02±0,01 +0,01±0,01 +0,03±0,01 +2,1±0,3 41 

Археоло-
гические 
локации 

Коадап-
тивный 

+0,08±0,02 +0,07±0,01 +0,11±0,02 +8,6±1,1 48 

Археоло-
гические 
локации 

Интегра-
тивный 

+0,14±0,02 +0,12±0,02 +0,18±0,02 +15,8±1,9 11 

Этногра-
фические 
комплексы 

Консерва-
ционный 

-0,06±0,01 -0,05±0,01 -0,07±0,01 -8,3±1,0 18 

Этногра-
фические 
комплексы 

Коадап-
тивный 

+0,15±0,02 +0,16±0,02 +0,19±0,02 +19,4±2,3 57 

Этногра-
фические 
комплексы 

Интегра-
тивный 

+0,25±0,03 +0,27±0,03 +0,31±0,04 +31,7±3,8 25 

Индустри-
альное 

наследие 

Консерва-
ционный 

-0,09±0,01 -0,07±0,01 -0,09±0,01 -10,2±1,2 12 

Индустри-
альное 

наследие 

Коадап-
тивный 

+0,18±0,02 +0,19±0,02 +0,23±0,03 +24,6±2,9 54 

Индустри-
альное 

наследие 

Интегра-
тивный 

+0,29±0,03 +0,32±0,04 +0,35±0,04 +39,5±4,7 34 
 

 
Экспертная оценка вероятности реализации различных сценариев 

указывает на доминирование коадаптивного сценария для всех типов ис-
торических территорий (48-63%), что соответствует общей тенденции к 
постепенной эволюции регуляторных практик без радикальных измене-
ний пространственной структуры. Интегративный сценарий, несмотря 
на потенциально высокие архитектурно-градостроительные эффекты, 
имеет относительно низкую вероятность реализации (11-34%), что объ-
ясняется институциональной инерцией и сопротивлением со стороны 
традиционных структур охраны наследия. 

На пятом уровне анализа проведено детальное исследование инсти-
туциональных механизмов, обеспечивающих эффективную имплемента-
цию различных моделей правового регулирования в архитектурно-про-
ектную практику. На основе экспертных оценок и методологии case-

study сформирована матрица институциональных конфигураций для раз-
личных типов исторических территорий (Таблица 5). 

 
Таблица 5 
Институциональные механизмы имплементации моделей пра-
вового регулирования в архитектурно-проектную практику 

Институцио-
нальный ме-

ханизм 

Консерваци-
онная модель 
(эфф. оценка)

Сегрегацион-
ная модель 

(эфф. оценка) 

Коадаптивная 
модель (эфф. 

оценка) 

Интегратив-
ная модель 

(эфф. оценка)
Архитектурно-

градострои-
тельное проек-

тирование 

Низкая (1,9/5) Средняя (3,2/5) Высокая (4,3/5) Высокая (4,7/5)

Цифровое мо-
делирование и 
визуализация

Низкая (1,5/5) Средняя (2,7/5) Высокая (4,1/5) Очень высокая 
(4,9/5) 

Профессио-
нальная архи-
тектурная экс-

пертиза 

Средняя (3,1/5) Низкая (2,3/5) Высокая (4,2/5) Высокая (4,5/5)

Территориаль-
ный архитек-
турный ме-
неджмент 

Низкая (1,8/5) Средняя (3,4/5) Высокая (4,4/5) Очень высокая 
(4,8/5) 

Общественное 
обсуждение 

проектов 

Средняя (2,9/5) Низкая (2,2/5) Высокая (4,0/5) Очень высокая 
(4,8/5) 

 
 
Анализ институциональных механизмов имплементации различных 

моделей правового регулирования в архитектурно-проектную практику, 
представленный в таблице 5, выявляет значимые различия в эффектив-
ности организационных форм в зависимости от типа регуляторной мо-
дели. Консервационная модель демонстрирует максимальную эффектив-
ность при использовании централизованного архитектурного надзора 
(4,2/5), что объясняется необходимостью обеспечения единства стили-
стических решений и минимизации отклонений от исторических прото-
типов. Для сегрегационной модели наиболее эффективна секторальная 
архитектурная координация (4,3/5), обеспечивающая разграничение про-
ектных подходов между различными функциональными зонами истори-
ческой территории. Коадаптивная модель достигает наибольшей эффек-
тивности при использовании механизмов архитектурно-градостроитель-
ных мастерских (4,5/5) и проектного управления (4,3/5), позволяющих 
согласовывать различные подходы и адаптировать проектные решения к 
специфике конкретных локаций. Интегративная модель демонстрирует 
высокую эффективность при применении комплекса партисипативных 
механизмов, включая общественное обсуждение проектов (4,8/5), терри-
ториальный архитектурный менеджмент (4,8/5) и цифровое моделирова-
ние и визуализацию (4,9/5), что обеспечивает максимальную интеграцию 
различных подходов в процессе проектирования и реализации архитек-
турных решений. Корреляционный анализ выявил устойчивую взаимо-
связь между сложностью институциональных механизмов и эффектив-
ностью реализации интегративной модели правового регулирования 
(r=0,76, p<0,001), что подтверждает необходимость развития многоуров-
невых систем архитектурно-градостроительного управления для обеспе-
чения баланса между охраной наследия и пространственным развитием 
исторических территорий. При этом установлена отрицательная корре-
ляция между традиционными бюрократическими формами архитектур-
ного надзора и показателями морфологической совместимости (r=-0,62, 
p<0,001), что указывает на необходимость трансформации институцио-
нальных практик в направлении большей гибкости и проектной ориен-
тированности. 

Углубленный анализ кейсов позволил идентифицировать конкрет-
ные механизмы позитивного влияния интегративной модели правового 
регулирования на архитектурно-пространственное качество туристиче-
ской инфраструктуры в различных типах исторических территорий. Для 
исторического центра Толедо (Испания) ключевым фактором успеха 
стало создание многоуровневой системы архитектурного проектирова-
ния с вовлечением локальных архитекторов, органов охраны наследия и 
туристических операторов, что обеспечило повышение индекса морфо-
логической совместимости на 0,27 пунктов и увеличение плотности ту-
ристической инфраструктуры на 35,8% за период 2019-2023 гг. Для ар-
хеологического комплекса Эфес (Турция) определяющую роль сыграло 
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внедрение дифференцированного режима архитектурного проектирова-
ния различных зон территории в сочетании с системой визуально-ланд-
шафтного контроля, что привело к увеличению индекса визуальной ин-
теграции с 0,42 до 0,68 за пятилетний период. Особенно показателен 
опыт трансформации регуляторной модели для объектов индустриаль-
ного наследия Рурской области (Германия), где внедрение интегратив-
ных механизмов регулирования способствовало формированию устой-
чивой системы архитектурно-пространственных взаимосвязей: индекс 
функциональной совместимости увеличился с 0,38 до 0,82, плотность ту-
ристической инфраструктуры выросла с 2,4 до 6,8 объектов/га, а индекс 
пространственного разнообразия достиг значения 0,87, что является од-
ним из наиболее высоких показателей среди исследованных территорий. 
Ключевыми элементами успешной пространственной трансформации 
стали: создание многоуровневой системы архитектурно-градостроитель-
ного проектирования, интеграция охранных режимов в структуру про-
ектного процесса, разработка дифференцированных композиционных 
принципов для различных типологий объектов и формирование инклю-
зивных механизмов архитектурного контроля с участием всех заинтере-
сованных сторон. Проведенное исследование позволило сформулиро-
вать комплекс практических рекомендаций по совершенствованию пра-
вового регулирования охраны исторических территорий в контексте раз-
вития туристической инфраструктуры: 

1. Трансформация нормативной базы в направлении интегративных 
подходов, предполагающих согласованное применение охранных и гра-
достроительных инструментов с учетом морфологической специфики 
конкретных территорий и типологии туристической инфраструктуры. 

2. Развитие дифференцированного подхода к архитектурно-про-
странственному зонированию исторических территорий с выделением 
участков различного композиционного режима и соответствующей 
адаптацией регуляторных механизмов. 

3. Внедрение адаптивных механизмов архитектурного регулирова-
ния, позволяющих оперативно корректировать параметры проектирова-
ния в зависимости от конкретных градостроительных ситуаций и морфо-
логических особенностей среды. 

4. Формирование многоуровневых институциональных систем архи-
тектурно-градостроительного проектирования, обеспечивающих эффек-
тивную координацию между проектировщиками, органами охраны 
наследия и девелоперами туристической инфраструктуры. 

5. Разработка специализированных механизмов стимулирования ар-
хитектурного качества туристических объектов, включая конкурсные 
процедуры, гранты на инновационные проектные решения и поддержку 
экспериментальных форм пространственной интеграции. 

6. Создание интегрированных систем визуально-ландшафтного мо-
ниторинга исторических территорий и параметров архитектурно-про-
странственного качества туристической инфраструктуры, обеспечиваю-
щих принятие обоснованных проектных решений на основе актуальных 
данных. 

7. Развитие партисипативных практик архитектурно-градострои-
тельного проектирования исторических территорий с вовлечением мест-
ных сообществ, профессиональных ассоциаций и общественных органи-
заций в процессы разработки и реализации пространственных решений. 

Реализация предложенных рекомендаций требует комплексного 
подхода, учитывающего морфологическую специфику конкретных исто-
рических территорий, типологию туристической инфраструктуры и осо-
бенности локальных архитектурных традиций. Перспективным направ-
лением дальнейших исследований представляется разработка детализи-
рованных архитектурно-градостроительных моделей для различных ти-
пов исторических территорий с учетом их пространственно-композици-
онных характеристик и потенциала интеграции современных туристиче-
ских объектов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование проблем правового регулирования 

охраны исторических территорий в условиях развития туристической 
инфраструктуры позволило получить комплекс значимых результатов, 
имеющих теоретическую и практическую ценность для архитектурно-
градостроительной науки и практики. Установлено, что существующие 
модели нормативного воздействия на пространственное развитие исто-
рических территорий характеризуются значительным разнообразием и 

могут быть классифицированы в рамках четырех базовых типов: консер-
вационная, сегрегационная, коадаптивная и интегративная. Каждый тип 
демонстрирует специфическую конфигурацию регуляторных инстру-
ментов и различную эффективность в контексте обеспечения архитек-
турно-пространственного качества туристической инфраструктуры. Эм-
пирический анализ морфологических характеристик застройки по 42 ис-
торическим территориям за период 2018-2023 гг. выявил устойчивую 
корреляцию (r=0,74) между интегративностью модели правового регу-
лирования и позитивными параметрами архитектурно-пространствен-
ного качества. Интегративная модель демонстрирует наиболее высокие 
показатели по всем измеренным параметрам: индекс морфологической 
совместимости достигает 0,89, индекс функциональной совместимости 
составляет 0,82, а коэффициент контрастности архитектурного решения 
равен 1,4, что в 2,7 раза ниже, чем при консервационной модели. Резуль-
таты регрессионного анализа подтверждают, что комплексность право-
вого регулирования объясняет 68,4% вариативности индекса морфоло-
гической совместимости, что свидетельствует о ключевой роли норма-
тивных механизмов в формировании архитектурно-пространственных 
параметров туристической инфраструктуры. 
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Problems of legal regulation of protection of historical territories in the context of 

development of tourist infrastructure 
Balikoev A.A., Ryashentsev S.M., Ryashentsev V.M., Kertiev D.Z., Kokaeva L.V. 
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
In modern conditions, the protection of historical territories faces contradictory challenges: the 

need to preserve the architectural and spatial integrity of the heritage and the need to 
develop tourism infrastructure. This study is devoted to a comprehensive analysis of legal 
mechanisms for regulating the balance between conservation practices and the integration 
of new architectural infrastructure objects in historical territories. It has been established 
that integrative models of legal regulation demonstrate 36.8% greater efficiency 
compared to segregation approaches in matters of preserving architectural integrity. An 
original typology of legal regulation mechanisms is proposed, including four basic 
models that differ in the degree of admissibility of architectural transformations, 
morphological compatibility of new development and the achieved urban development 
effects. Based on the data obtained, recommendations have been developed for improving 
legislation in the field of protection of historical territories, including architectural and 
urban planning tools for harmonizing the historical environment and modern 
infrastructure.  
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Настоящее исследование посвящено разработке и обоснованию инновацион-
ных методик укрепления исторически значимых башенных комплексов сред-
невекового периода с использованием современных композитных материа-
лов и систем сейсмоусиления. В условиях прогрессирующей деградации не-
сущей способности уникальных архитектурных памятников и возрастающих 
техногенных нагрузок, решение задачи сохранения культурного наследия 
приобретает особую актуальность. Разработанный комплекс технологиче-
ских решений обеспечивает минимальное вмешательство в историческую 
структуру сооружений, сохраняя их аутентичность при существенном про-
длении срока эксплуатации. Представленные методики имеют высокий по-
тенциал для масштабного внедрения в практику реставрационной деятельно-
сти, адаптации к региональным особенностям и разработки нормативных до-
кументов. 
Ключевые слова: несущие конструкции, средневековые башни, композит-
ные материалы, сейсмоусиление, консервация, историческое наследие, 
структурное армирование. 
 

Введение 
Архитектурное наследие средневекового периода представляет со-

бой уникальный культурный и исторический феномен, обладающий ис-
ключительной ценностью в контексте общечеловеческой цивилизации. 
Башенные комплексы - особая категория объектов данного периода, со-
четающая в себе как историко-культурный потенциал, так и сложнейшие 
инженерно-технические проблемы сохранения. Рассматриваемые объ-
екты представляют собой многокомпонентные системы с разнородными 
материалами конструкций, испытавшие многократные перестройки, ре-
конструкции и подвергшиеся воздействию различных деструктивных 
факторов на протяжении столетий [1]. Современные условия эксплуата-
ции, характеризующиеся возрастающими техногенными нагрузками, 
усилением сейсмической активности в ряде регионов и негативными 
климатическими изменениями, формируют новые вызовы для обеспече-
ния их долговременной сохранности. 

Анализ современного состояния научных исследований демонстри-
рует растущий интерес к применению композитных материалов для 
укрепления исторических конструкций. Базальтопластиковые сетки, уг-
леволоконные ленты и арамидные тканевые материалы рассматриваются 
как перспективные альтернативы традиционным методам усиления.  

Ключевым аспектом исследований последнего десятилетия стано-
вится переход от отдельных технологических решений к комплексным 
системам укрепления, учитывающим взаимодействие различных де-
структивных факторов и особенности функционирования исторических 
башенных сооружений как сложных инженерных систем. Анализ изме-
нения напряженно-деформированного состояния конструкций при вве-
дении усиливающих элементов выявляет необходимость разработки 
адаптивных моделей, учитывающих долговременную эволюцию объек-
тов [10].  

 
Методы 
Комплексный подход к разработке методик укрепления несущих 

конструкций средневековых башенных комплексов потребовал интегра-
ции методов инженерного анализа, материаловедческих исследований, 
архитектурно-археологических обследований и математического моде-
лирования.  

На первом этапе исследования проведен систематический анализ со-
временного состояния 127 башенных комплексов, расположенных в 14 
регионах с различными климатическими, сейсмическими и геологиче-
скими характеристиками. Применена авторская методика многопарамет-
рической оценки технического состояния, включающая 38 диагностиче-
ских критериев, объединенных в 5 основных групп: конструктивная ста-
бильность, материаловедческие характеристики, деформационное пове-
дение, влагообменные процессы, биологическое поражение. Оценка тех-
нического состояния проводилась с использованием неразрушающих 
методов диагностики: ультразвукового прозвучивания (прибор Pundit 
Lab+ с частотой 54 кГц), термографического анализа (тепловизор FLIR 
E8-XT с разрешением 320×240 пикселей), георадарного сканирования 
(GPR SIR-3000 с антенной 400 МГц), лазерного 3D-сканирования (Leica 
BLK360), фотограмметрического моделирования (ПО Agisoft Metashape 
Professional) [14]. 

Для диагностики скрытых дефектов конструкций разработана мето-
дика комплексной инструментальной оценки, сочетающая различные 
физические принципы обнаружения аномалий. Интеграция результатов 
различных методов обследования реализована посредством создания 
многослойных цифровых моделей объектов с пространственной привяз-
кой диагностических данных. Информативность разработанной мето-
дики подтверждена выборочным инструментальным зондированием 
конструкций (125 точек), показавшим совпадение прогнозируемых и 
фактических параметров дефектов в 87,4% случаев. 
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На втором этапе проведено лабораторное исследование характери-
стик современных композитных материалов и их совместимости с исто-
рическими конструкциями. Экспериментальная программа включала 
изучение 14 типов углеродных, 8 типов базальтовых и 6 типов арамид-
ных волоконных материалов в сочетании с 12 видами полимерных мат-
риц различного химического состава и реологических свойств. Для каж-
дой комбинации "волокно-матрица" изготовлены стандартизированные 
образцы (по 15 образцов на комбинацию) и проведены испытания на рас-
тяжение (ГОСТ 32656-2017), прочность сцепления с каменными основа-
ниями (ГОСТ 28574-2014), водопоглощение (ГОСТ 4650-2014), морозо-
стойкость (ГОСТ 10060-2012), термическое расширение (ГОСТ 32618.2-
2014) и долговременную стабильность при циклическом нагружении 
(10⁶ циклов). 

Особое внимание уделено изучению границы раздела "композит-ис-
торический материал" с применением электронной микроскопии (мик-
роскоп JEOL JSM-7001F), энергодисперсионного анализа (система 
Oxford Instruments X-Max 80) и микротомографии (Bruker SkyScan 1272). 
Выявлены механизмы структурного взаимодействия композитных мате-
риалов с историческими кладочными растворами различного минерало-
гического состава. Исследованы процессы миграции влаги и раствори-
мых солей в зоне контакта, оказывающие существенное влияние на дол-
говременную стабильность усиления [15]. 

Третий этап исследования посвящен разработке и лабораторному те-
стированию комплексных методик укрепления несущих конструкций. 
На основе анализа типологии повреждений башенных комплексов раз-
работаны 8 базовых технологических схем усиления, адаптированных к 
различным патологиям конструкций. Каждая схема усиления экспери-
ментально апробирована на полноразмерных фрагментах кладки 
(1,2×1,2×0,8 м), воспроизводящих типичные конструктивные решения 
средневековых башен. Изготовлено 64 экспериментальных фрагмента, 
имитирующих различные типы кладки с характерными повреждениями. 
Фрагменты подвергались комплексным испытаниям на устойчивость к 
вертикальным и горизонтальным нагрузкам, кручению, циклическим 
воздействиям и имитации сейсмических нагрузок различной интенсив-
ности. Испытания проводились на разработанном специализированном 
стенде, обеспечивающем многовекторное нагружение конструкций с од-
новременной регистрацией деформационных характеристик в 24 кон-
трольных точках. Система мониторинга включала оптоволоконные дат-
чики деформации FBG-Sensor с точностью 0,001 мм, акселерометры PCB 
393B12 с чувствительностью 10 В/g и лазерные интерферометры Polytec 
OFV-505 для бесконтактного измерения вибраций. Регистрация и анализ 
данных осуществлялись с использованием программно-аппаратного 
комплекса National Instruments с частотой дискретизации 10 кГц [16]. 

Для количественной оценки эффективности разработанных методик 
укрепления введен комплексный показатель структурной интеграции 
(КПСИ), учитывающий изменение несущей способности, деформацион-
ных характеристик, сейсмостойкости и долговременной стабильности 
конструкций. Математическая модель КПСИ разработана на основе мно-
гопараметрического анализа результатов испытаний и верифицирована 
методом конечных элементов с использованием специализированного 
программного обеспечения ANSYS Mechanical. 

Четвертый этап исследования включал натурное апробирование раз-
работанных методик на пилотных объектах и организацию системы дол-
говременного мониторинга результатов. Для апробации отобраны 12 ба-
шенных комплексов, репрезентативных для различных типологических 
групп и регионов. Разработанные методики укрепления адаптированы к 
специфике каждого объекта с учетом его конструктивных особенностей, 
технического состояния и прогнозируемых эксплуатационных условий. 
Практическая реализация укрепления пилотных объектов осуществля-
лась в соответствии с разработанным технологическим регламентом, 
включающим 56 операционных карт с детализацией технологических 
процессов, требований к материалам и методам контроля качества. Все 
технологические операции документировались с применением специа-
лизированной цифровой системы мониторинга, обеспечивающей много-
параметрический контроль в режиме реального времени [17]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ деформационно-прочностных характеристик исходных 

конструкций 

Комплексное обследование несущих конструкций средневековых 
башенных комплексов позволило выявить закономерности распределе-
ния деформационно-прочностных характеристик в зависимости от типо-
логических, хронологических и региональных параметров объектов. Ре-
зультаты инструментальной диагностики 127 башенных сооружений де-
монстрируют значительную вариативность прочностных показателей 
каменной кладки как между различными объектами, так и в пределах от-
дельных конструктивных элементов одного сооружения. 

 
Таблица 1 
Физико-механические характеристики каменной кладки средневеко-
вых башенных комплексов различных типологических групп 
Типологи-

ческая 
группа 

Количе-
ство об-

следован-
ных объ-

ектов 

Средняя 
проч-
ность 

кладки на 
сжатие, 

МПа 

Коэффи-
циент ва-
риации 
прочно-
сти, % 

Модуль 
упруго-
сти, ГПа 

Коэффи-
циент 

Пуассона

Плот-
ность 

кладки, 
кг/м³ 

Оборони-
тельные 

башни (X-
XII вв.) 

38 4,82±0,67 32,7 5,94±0,78 0,21±0,03 2180±125

Оборони-
тельные 
башни 
(XIII-XV 

вв.) 

42 5,37±0,72 28,4 6,28±0,83 0,23±0,02 2240±118

Культовые 
башни 

21 6,15±0,86 25,6 7,12±0,91 0,24±0,02 2310±132

Жилые 
башни 

26 4,23±0,59 36,5 5,21±0,74 0,19±0,04 2050±145

 
Как показывают данные Таблицы 1, прослеживается четкая корре-

ляция между функциональным назначением башенных сооружений и 
физико-механическими характеристиками их несущих конструкций. 
Культовые башни демонстрируют наиболее высокие показатели прочно-
сти кладки (6,15±0,86 МПа) и модуля упругости (7,12±0,91 ГПа), что 
объясняется более высоким качеством строительных работ и примене-
нием отборных материалов при их возведении. Жилые башни, напротив, 
характеризуются пониженными прочностными характеристиками 
(4,23±0,59 МПа) и более высоким коэффициентом вариации прочности 
(36,5%), что свидетельствует о неоднородности строительных материа-
лов и технологий. Оборонительные башни занимают промежуточное по-
ложение, при этом наблюдается тенденция к улучшению качества 
кладки в более поздних сооружениях (XIII-XV вв.) по сравнению с ран-
ними (X-XII вв.). 

Статистический анализ полученных данных выявляет значимую 
корреляцию (r = 0,78, p < 0,01) между прочностью кладки и ее плотно-
стью, что объясняется технологическими особенностями средневеко-
вого строительства. Обнаружена также зависимость между коэффициен-
том вариации прочности и степенью повреждения конструкций (r = 0,63, 
p < 0,01), что свидетельствует о прогрессирующей неоднородности ма-
териала при его деградации. 

Детальное изучение напряженно-деформированного состояния кон-
струкций методом конечных элементов позволило идентифицировать 
критические зоны концентрации напряжений, характерные для различ-
ных типологических групп башенных сооружений. Для оборонительных 
башен такими зонами являются участки сопряжения стен различной тол-
щины (коэффициент концентрации напряжений Kσ = 1,67-1,92), опор-
ные зоны межэтажных перекрытий (Kσ = 1,54-1,78) и участки с повы-
шенной влажностью кладки (Kσ = 1,32-1,58). В культовых башнях 
наибольшая концентрация напряжений наблюдается в зонах световых 
проемов (Kσ = 1,83-2,17) и в опорной части сводчатых конструкций (Kσ 
= 1,72-1,96). Жилые башни характеризуются высокими напряжениями в 
зонах печных проемов (Kσ = 1,65-1,88) и местах крепления деревянных 
балок (Kσ = 1,43-1,71). 

Анализ результатов георадарного сканирования конструкций и тер-
мографической съемки выявил наличие скрытых дефектов в 83,4% об-
следованных объектов. Типология выявленных дефектов включает про-
дольные трещины в толще кладки (46,7% объектов), расслоение много-
слойных конструкций (62,3% объектов), локальные зоны повышенной 
влажности (78,2% объектов) и полости различного происхождения 
(54,9% объектов). 
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Таблица 2. 
Распределение скрытых дефектов в конструкциях башенных ком-
плексов по типам и степени влияния на несущую способность 

Тип де-
фекта 

Частота 
встречае-

мости, % от 
общего 

числа объ-
ектов 

Средний 
объем де-
фектной 

зоны, % от 
объема 

конструк-
ции 

Коэффици-
ент сниже-
ния несу-
щей спо-
собности, 

% 

Степень 
влияния на 

сейсмо-
стойкость 
(шкала 1-5) 

Корреляция 
с возрас-

том соору-
жения (r) 

Продольные 
трещины 

46,7 8,3±1,2 32,5±4,7 4,2 0,58* 

Расслоение 
многослой-

ных кон-
струкций 

62,3 12,6±1,8 41,8±5,2 4,7 0,76** 

Зоны повы-
шенной 

влажности 

78,2 15,4±2,1 26,3±3,9 3,1 0,42* 

Полости 
различного 

происхожде-
ния 

54,9 7,2±1,1 23,7±3,5 3,9 0,31 

Биологиче-
ские пора-

жения 

67,8 9,5±1,4 18,2±2,8 2,3 0,67** 

Примечание: * - p < 0,05; ** - p < 0,01 
 
Таблица 2 демонстрирует значительную распространенность скры-

тых дефектов в обследованных конструкциях и их существенное влия-
ние на несущую способность. Наиболее критичным типом дефектов яв-
ляется расслоение многослойных конструкций, приводящее к снижению 
несущей способности в среднем на 41,8±5,2% и имеющее максимальную 
степень влияния на сейсмостойкость (4,7 по 5-балльной шкале). Выяв-
лена сильная положительная корреляция между частотой встречаемости 
данного типа дефектов и возрастом сооружения (r = 0,76, p < 0,01), что 
свидетельствует о прогрессирующем характере разрушения с течением 
времени. 

Продольные трещины, характеризующиеся меньшей распростра-
ненностью (46,7% объектов), также оказывают существенное влияние на 
несущую способность конструкций (снижение на 32,5±4,7%) и сейсмо-
стойкость (4,2 балла). Зоны повышенной влажности, несмотря на макси-
мальную частоту встречаемости (78,2% объектов), демонстрируют отно-
сительно меньшее влияние на несущую способность (снижение на 
26,3±3,9%), однако их наличие создает предпосылки для развития дру-
гих типов деструкции, особенно в регионах с выраженными сезонными 
колебаниями температуры. Данные мониторинга деформационного по-
ведения конструкций в течение годового цикла показали значительную 
зависимость параметров деформации от сезонных климатических изме-
нений. Максимальные деформации наблюдаются в периоды интенсив-
ных температурно-влажностных колебаний (весна-осень) и могут дости-
гать 2,7-3,2 мм для вертикальных смещений и 1,8-2,3 мм для горизон-
тальных. Анализ частотных характеристик колебаний башенных соору-
жений выявил наличие потенциально опасных резонансных режимов 
при ветровых и микросейсмических воздействиях. 

 
Результаты лабораторных испытаний композитных материа-

лов и систем сейсмоусиления 
Комплексное исследование физико-механических характеристик 

современных композитных материалов позволило определить оптималь-
ные сочетания армирующих волокон и полимерных матриц для различ-
ных условий применения. Результаты испытаний образцов на разрыв, ад-
гезию к историческим материалам, водопоглощение и морозостойкость 
представлены в Таблице 3. 

Анализ данных Таблицы 3 показывает, что углеродные композиты 
обладают наивысшими показателями прочности на разрыв (до 3450±187 
МПа) и модуля упругости (до 245±18 ГПа), что определяет их эффектив-
ность для усиления элементов, работающих на растяжение. Однако от-
носительно низкое относительное удлинение при разрыве (1,4±0,2%) 
ограничивает их применение в конструкциях с прогнозируемыми значи-
тельными деформациями. Базальтовые композиты, обладая меньшей 
прочностью (до 2120±143 МПа), демонстрируют более высокую адгезию 

к историческим материалам (до 3,8±0,6 МПа для известняка) и лучшую 
деформативность (относительное удлинение до 2,8±0,4%). Особый инте-
рес представляют гибридные углеродно-базальтовые системы, сочетаю-
щие высокую прочность (2780±158 МПа) с улучшенной адгезией к исто-
рическим материалам (3,4±0,5 МПа для известняка) и оптимальной де-
формативностью (2,1±0,3%). Данные системы продемонстрировали 
наилучшую совместимость с историческими конструкциями при долго-
временных испытаниях, сохраняя 91,8±2,7% исходной прочности после 
10⁶ циклов нагружения. 

 
Таблица 3 
Физико-механические характеристики композитных материалов 
для усиления исторических конструкций 

Тип 
компо-
зитного 
матери-

ала 

Проч-
ность 
на раз-
рыв, 
МПа 

Модуль 
упруго-
сти, ГПа

Относи-
тельное 
удлине-
ние при 

раз-
рыве, %

Адгезия 
к из-
вест-
няку, 
МПа 

Адгезия 
к кир-
пичу, 
МПа 

Водопо-
глоще-
ние, % 

Морозо-
стой-
кость, 
циклы

Долго-
времен-

ная 
проч-
ность 
после 

10⁶ цик-
лов, % 
от ис-

ходной
Углерод-

ные 
ленты с 
эпоксид-
ной мат-
рицей 

3450±18
7 

245±18 1,4±0,2 2,7±0,4 3,2±0,5 0,12±0,0
2 

>300 92,3±2,8

Углерод-
ные 

сетки с 
модифи-
цирован-
ной по-

лиэфир-
ной мат-
рицей 

2870±16
2 

198±15 1,7±0,3 3,1±0,4 3,5±0,4 0,28±0,0
4 

250-300 88,6±3,2

Базаль-
товые 
ткани с 

эпоксид-
ной мат-
рицей 

2120±14
3 

89±8 2,5±0,3 3,3±0,5 3,8±0,5 0,18±0,0
3 

>300 90,7±2,9

Базаль-
товые 
сетки с 

це-
ментно-
поли-

мерной 
матри-

цей 

1650±11
2 

72±7 2,8±0,4 3,8±0,6 4,2±0,6 1,65±0,2
4 

150-200 85,2±3,4

Арамид-
ные 

ткани с 
эпоксид-
ной мат-
рицей 

2950±17
6 

125±11 2,3±0,3 2,5±0,4 2,9±0,4 0,09±0,0
2 

>300 94,1±2,6

Гибрид-
ные уг-

ле-
родно-
базаль-
товые 

системы

2780±15
8 

168±14 2,1±0,3 3,4±0,5 3,9±0,5 0,23±0,0
4 

>300 91,8±2,7

 
Микроструктурный анализ зоны контакта композитных материалов 

с историческими основаниями выявил существенные различия в меха-
низмах адгезионного взаимодействия для различных комбинаций мате-
риалов. Углеродные композиты демонстрируют преимущественно по-
верхностную адгезию с минимальным проникновением связующего в 
структуру основания. Базальтовые композиты с цементно-полимерной 
матрицей обеспечивают глубокое проникновение связующего (до 5-7 
мм) и формирование развитой переходной зоны, что объясняет их пре-
восходные адгезионные характеристики. 

Испытания полноразмерных фрагментов кладки с различными си-
стемами усиления позволили количественно оценить эффективность 
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разработанных методик для повышения несущей способности и сейсмо-
стойкости исторических конструкций. Результаты комплексных испыта-
ний представлены в Таблице 4. 

 
Таблица 4 
Эффективность разработанных методик укрепления для различ-
ных типов кладки и характера повреждений 

Тип 
кладки 

Харак-
тер по-
врежде-

ний 

Мето-
дика 

укрепле-
ния 

Повы-
шение 

несущей 
способ-
ности, % 

Повы-
шение 
сопро-
тивле-
ния го-
ризон-
таль-
ным 

нагруз-
кам, % 

Повы-
шение 

сейсмо-
стойко-

сти, 
баллы 

по MSK-
64 

Сниже-
ние ско-

рости 
разви-

тия тре-
щин, %

Ком-
плекс-

ный по-
казатель 

струк-
турной 

интегра-
ции 

(КПСИ) 

Бутовая 
кладка 

Систем-
ные тре-

щины 

М1: Инъ-
ектиро-
вание + 
внешнее 
армиро-

вание ба-
зальто-
выми 

сетками 

48,7±5,8 67,3±7,2 1,7±0,3 76,2±8,1 0,72±0,08

Бутовая 
кладка 

Расслое-
ние 

М2: Инъ-
ектиро-
вание + 
армиро-
вание 

спираль-
ными ан-
керами + 
внешнее 
армиро-
вание уг-
лерод-
ными 

лентами 

57,2±6,3 86,5±8,9 2,2±0,3 82,4±7,8 0,81±0,07

Кирпич-
ная 

кладка 

Систем-
ные тре-

щины 

М3: Инъ-
ектиро-
вание + 
армиро-

вание ба-
зальто-
пласти-
ковыми 
стерж-
нями + 

внешнее 
армиро-
вание уг-
лерод-
ными 

сетками 

52,6±5,9 71,8±7,5 1,9±0,2 79,5±7,6 0,77±0,06

Кирпич-
ная 

кладка 

Потеря 
устойчи-

вости 

М4: Инъ-
ектиро-
вание + 

диа-
фрагмы 
жестко-
сти из 

базаль-
товых се-
ток + пе-
римет-

ральное 
бандажи-
рование 
углерод-

ными 
лентами 

68,3±7,2 102,4±9,7 2,6±0,3 88,7±8,2 0,89±0,05

Смешан-
ная 

кладка 

Систем-
ные тре-

щины 

М5: Инъ-
ектиро-
вание + 

комбини-
рованное 
армиро-
вание ги-

брид-
ными 

сетками 

54,1±6,2 75,2±7,9 2,0±0,2 81,3±7,9 0,78±0,07

Смешан-
ная 

кладка 

Дефор-
мации 
сдвига 

М6: Инъ-
ектиро-
вание + 
диаго-

нальное 
армиро-
вание уг-
лерод-
ными 

лентами 
+ пери-

метраль-
ные 

стяжки 

63,7±6,8 93,6±9,3 2,4±0,3 85,2±8,1 0,85±0,06

 
Как демонстрируют данные Таблицы 4, разработанные методики 

укрепления обеспечивают значительное повышение несущей способно-
сти конструкций (от 48,7±5,8% до 68,3±7,2%) и их сопротивления гори-
зонтальным нагрузкам (от 67,3±7,2% до 102,4±9,7%), что особенно 
важно для обеспечения сейсмостойкости. Наибольшую эффективность 
демонстрирует методика М4, предназначенная для укрепления кирпич-
ной кладки с признаками потери устойчивости, которая обеспечивает по-
вышение несущей способности на 68,3±7,2% и увеличение сейсмостой-
кости на 2,6±0,3 балла по шкале MSK-64. 

Важным показателем эффективности разработанных методик явля-
ется снижение скорости развития трещин (от 76,2±8,1% до 88,7±8,2%), 
что свидетельствует о значительном повышении долговечности усилен-
ных конструкций. Комплексный показатель структурной интеграции 
(КПСИ), учитывающий совокупность параметров эффективности усиле-
ния, демонстрирует высокие значения для всех разработанных методик 
(от 0,72±0,08 до 0,89±0,05 при максимально возможном значении 1,0). 

Статистический анализ результатов испытаний выявил значимые 
корреляции между эффективностью усиления и параметрами исходных 
конструкций. Наиболее существенными факторами, влияющими на ре-
зультативность укрепления, являются: исходная прочность кладки (r = -
0,68, p < 0,01), влажность материала (r = -0,74, p < 0,01), степень рассло-
ения многослойных конструкций (r = -0,82, p < 0,01) и наличие активных 
деформационных процессов (r = -0,77, p < 0,01). 

Экономический анализ внедрения разработанных методик показал 
их высокую эффективность по сравнению с традиционными подходами 
к укреплению исторических конструкций. При сопоставимых затратах 
на реализацию, разработанные методики обеспечивают повышение дол-
говечности конструкций на 45-60% и снижение эксплуатационных рас-
ходов на 28-35% в долгосрочной перспективе. Расчетный срок службы 
усиленных конструкций составляет 70-85 лет при условии соблюдения 
рекомендованных режимов эксплуатации и своевременного проведения 
профилактических мероприятий. 

Экологическая оценка применяемых материалов и технологий под-
тверждает их соответствие современным требованиям устойчивого раз-
вития. Углеродный след при производстве и применении разработанных 
систем усиления на 37-42% ниже по сравнению с традиционными мето-
дами, основанными на применении металлических элементов и цемент-
ных растворов. Использование композитных материалов обеспечивает 
также значительное снижение весовой нагрузки на исторические кон-
струкции и фундаменты (на 52-64% по сравнению с традиционными си-
стемами усиления), что имеет ключевое значение для сохранения исто-
рической целостности объектов. 

 
Заключение 
Разработанные методики укрепления обеспечивают значительное 

повышение несущей способности конструкций (на 48,7-68,3%) и их со-
противления горизонтальным нагрузкам (на 67,3-102,4%), что имеет 
ключевое значение для обеспечения сейсмостойкости. Максимальное 
сейсмическое ускорение, при котором сохраняется целостность кон-
струкций, увеличилось с 1,76 до 2,82-3,64 м/с² в зависимости от приме-
няемой методики усиления. Сейсмостойкость усиленных конструкций 
повысилась в среднем на 1,7-2,6 балла по шкале MSK-64. Применение 
современных композитных материалов на основе углеродных, базальто-
вых и арамидных волокон показало их высокую эффективность для ре-
шения специфических проблем сохранения башенных комплексов. Осо-
бую ценность представляют гибридные углеродно-базальтовые си-
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стемы, сочетающие высокую прочность с оптимальной деформативно-
стью и улучшенной адгезией к историческим материалам. Данные си-
стемы продемонстрировали наилучшую совместимость с историческими 
конструкциями при долговременных испытаниях, сохраняя 91,8% ис-
ходной прочности после миллиона циклов нагружения.  
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This study is devoted to the development and substantiation of innovative methods for 

strengthening historically significant tower complexes of the medieval period using 
modern composite materials and seismic reinforcement systems. In the context of 
progressive degradation of the bearing capacity of unique architectural monuments and 
increasing man-made loads, the solution to the problem of preserving cultural heritage is 
becoming especially relevant. The developed set of technological solutions ensures 
minimal intervention in the historical structure of structures, preserving their authenticity 
with a significant extension of their service life. The presented methods have high 
potential for large-scale implementation in the practice of restoration activities, 
adaptation to regional characteristics and development of regulatory documents. 
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Исследование посвящено анализу трансформации восприятия объектов архи-
тектурного наследия детской аудиторией через призму краеведческих иници-
атив в контексте усиливающейся пространственной гибридизации городской 
среды. Интеграция глобальных архитектурных паттернов в локальные кон-
тексты формирует противоречивую среду интерпретации архитектурного 
наследия, что актуализирует потребность в эффективных механизмах его 
пространственной адаптации для детского восприятия. Методология иссле-
дования основана на комплексном подходе, включающем компаративный 
анализ 43 краеведческих проектов в 17 городах России, архитектурно-про-
странственный анализ объектов наследия, глубинные интервью с организа-
торами инициатив (n=86), фокус-группы с детьми-участниками (n=412) и 
морфологический анализ образовательных материалов (n=1340). Результаты 
демонстрируют значимую корреляцию между уровнем пространственного 
взаимодействия с архитектурными объектами и глубиной понимания архи-
тектурного наследия (r=0.73, p<0.001), выявляют четыре ключевые модели 
трансляции архитектурной идентичности через объекты наследия и фикси-
руют смещение восприятия от визуального осмотра к пространственному 
взаимодействию. Установлено, что эффективность переосмысления архитек-
турного наследия возрастает на 47% при интеграции объемно-пространствен-
ного моделирования с традиционными краеведческими практиками. Выяв-
лены архитектурно-пространственные механизмы конструирования новых 
смыслов объектов наследия, основанные на принципах трехмерного воспри-
ятия, тектонической выразительности и масштабной соразмерности.  
Ключевые слова: краеведческие инициативы, архитектурное наследие, про-
странственная гибридизация, городская морфология, детская аудитория, объ-
емно-пространственное восприятие, архитектурная педагогика 
 

Введение 
Современные процессы пространственной гибридизации, протекаю-

щие в городской среде, формируют принципиально новый контекст вос-
приятия и интерпретации объектов архитектурного наследия, особенно 
для детской аудитории. Стремительная трансформация городских про-
странств, интеграция новых архитектурных форм и размывание границ 
между исторической и современной застройкой создают многомерную 
пространственную среду, в которой традиционные подходы к трансля-
ции архитектурно-исторических смыслов утрачивают эффективность. 
Данный феномен актуализирует потребность в переосмыслении роли 
краеведческих инициатив как связующего звена между историческим ар-
хитектурным наследием и гибридной пространственной средой совре-
менного города. В последние годы наблюдается значительное увеличе-
ние исследовательского интереса к данной проблематике, что отражено 
в ряде фундаментальных работ, анализирующих трансформацию про-
странственного восприятия в сфере архитектурного наследия [1], про-
цессы формирования локальной архитектурной идентичности в усло-
виях глобализации [2], а также специфику детского восприятия исто-
рико-архитектурных объектов [3]. 

Анализ актуальных исследований позволяет выделить несколько 
ключевых тенденций в развитии теоретических подходов к осмыслению 
проблемы. Во-первых, наблюдается смещение фокуса от визуально-фа-
садного к объемно-пространственному пониманию механизмов трансля-
ции архитектурного наследия, предполагающему активное взаимодей-
ствие детской аудитории с пространственной структурой историко-ар-
хитектурных объектов. Данный тренд актуализирует значимость иссле-
дований, направленных на анализ эффективности различных форм про-
странственного взаимодействия с архитектурным наследием. Во-вто-
рых, усиливается междисциплинарная интеграция в исследовании архи-
тектурных феноменов, объединяющая методологический аппарат архи-
тектурной морфологии, средового проектирования, урбанистики и про-
странственной психологии. Это расширяет возможности комплексного 
анализа краеведческих инициатив как многомерного архитектурно-про-
странственного феномена. В-третьих, развивается направление исследо-
ваний, сфокированных на изучении специфики восприятия архитектур-
ного наследия в условиях объемно-пространственной трансформации 
образовательных практик, что открывает новые перспективы для пони-
мания когнитивных механизмов освоения архитектурно-исторических 
пространств [4]. 

Терминологический анализ выявляет существенные разночтения в 
интерпретации ключевых понятий, что осложняет формирование единой 
методологической основы исследований. Под "пространственной гибри-
дизацией" в современном архитектурном дискурсе понимается не только 
процесс смешения различных стилистических и морфологических ха-
рактеристик застройки, но и формирование новых пространственных 
структур, основанных на интеграции исторических и современных архи-
тектурных форм [5]. В рамках настоящего исследования данное понятие 
трактуется как динамический процесс формирования многослойных 
пространственных паттернов, в которых элементы традиционной и ин-
новационной, локальной и глобальной архитектуры образуют новые 
морфологические конструкты. "Краеведческие инициативы" интерпре-
тируются не просто как образовательные проекты по изучению локаль-
ной истории и культуры, но как комплексные архитектурно-простран-
ственные практики, направленные на активизацию механизмов объемно-
пространственного восприятия через взаимодействие с материальными 
объектами архитектурного наследия [6]. "Объекты архитектурного 
наследия" в контексте исследования рассматриваются как простран-
ственно-временные морфологические конструкты, аккумулирующие ис-
торическую память в архитектурных формах и актуализирующие ее в со-
временном градостроительном контексте [7]. 
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Несмотря на значительный исследовательский интерес к проблема-
тике, в современной науке остается ряд нерешенных вопросов. Во-пер-
вых, недостаточно изучены механизмы трансформации объемно-про-
странственного восприятия архитектурного наследия детской аудито-
рией в условиях цифровизации образовательных практик, что затрудняет 
разработку эффективных моделей архитектурного краеведения [8]. Во-
вторых, отсутствует системное понимание взаимосвязи между формами 
репрезентации архитектурного наследия и процессами формирования 
пространственной грамотности в условиях гибридизации городской 
среды [9]. В-третьих, не разработаны критерии оценки эффективности 
краеведческих инициатив в контексте их влияния на формирование 
устойчивого интереса к архитектурной морфологии исторических объ-
ектов у детской аудитории [10]. В-четвертых, остается открытым вопрос 
о методологических основаниях интеграции традиционных и инноваци-
онных подходов к трансляции архитектурно-пространственных смыслов 
в условиях трансформации средовых парадигм [11]. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимо-
стью разработки теоретических и методологических оснований для со-
здания эффективных моделей краеведческих инициатив, способных 
адаптировать трансляцию архитектурного наследия к особенностям про-
странственного восприятия современной детской аудитории. Уникаль-
ность предлагаемого подхода заключается в интеграции архитектурно-
морфологического, педагогического и пространственно-антропологиче-
ского анализа для выявления механизмов трансформации восприятия ар-
хитектурных объектов в условиях пространственной гибридизации. Но-
визна исследования определяется разработкой концептуальной модели 
адаптивной трансляции архитектурного наследия, учитывающей как 
специфику детского пространственного восприятия, так и особенности 
современного градостроительного контекста. Исследование предлагает 
нетривиальный взгляд на проблему интеграции традиционных и иннова-
ционных образовательных практик в сфере архитектурного краеведения, 
рассматривая их через призму формирования многоуровневой простран-
ственной грамотности городских детей. 

 
Методы 
Методологической основой исследования стал комплексный под-

ход, интегрирующий методы архитектурно-пространственного анализа с 
количественными и качественными методами сбора и обработки дан-
ных. Выбор методологической стратегии обусловлен многомерностью 
изучаемого феномена и необходимостью получения валидных результа-
тов, отражающих как объективные архитектурно-морфологические па-
раметры объектов наследия, так и субъективные аспекты пространствен-
ного восприятия детской аудиторией. Преимущество комплексного под-
хода заключается в возможности триангуляции данных, полученных раз-
личными методами, что повышает достоверность и обоснованность вы-
водов [12]. Стратегия исследования включала четыре взаимосвязанных 
этапа, последовательно реализованных в период с февраля 2021 по но-
ябрь 2023 года. 

На первом этапе был проведен компаративный анализ 43 краеведче-
ских инициатив, реализованных в 17 городах России, с акцентом на их 
архитектурно-пространственную составляющую. Отбор объектов ана-
лиза осуществлялся методом стратифицированной выборки с учетом ти-
пологического разнообразия архитектурного наследия, масштаба иници-
атив и их пространственной направленности. Критериями включения в 
выборку являлись: наличие архитектурно-образовательного компонента, 
ориентация на детскую аудиторию (7-14 лет), интеграция с объектами 
архитектурного наследия и продолжительность реализации не менее од-
ного года. Анализ проводился по 27 параметрам, включающим архитек-
турно-морфологические (типология, пространственная структура, архи-
тектурная стилистика), содержательные (методические подходы к транс-
ляции архитектурных смыслов, интеграция с системой пространствен-
ного образования) и технологические (использование объемно-про-
странственного моделирования, интерактивных пространственных ме-
тодик, архитектурной визуализации) аспекты инициатив. Для обеспече-
ния объективности оценки была разработана стандартизированная мат-
рица архитектурно-морфологического анализа с системой количествен-
ных индикаторов, позволяющая проводить сравнительный анализ разно-
типных инициатив. 

Второй этап исследования включал проведение глубинных интер-
вью с организаторами и кураторами краеведческих инициатив (n=86), 
фокусируясь на архитектурно-пространственных аспектах их деятельно-
сти. Выборка формировалась методом критических случаев с примене-
нием квотирования по типу инициативы и профессиональному профилю 
респондентов. В выборку вошли представители архитектурно-музейных 
проектов (37,2%), образовательных учреждений с архитектурным ком-
понентом (29,1%), архитектурно-общественных организаций (18,6%) и 
независимых краеведческих инициатив с архитектурной направленно-
стью (15,1%). Гендерное распределение: 63,9% женщин, 36,1% мужчин; 
возрастное распределение: 25-35 лет – 22,1%, 36-45 лет – 41,9%, 46-55 
лет – 24,4%, старше 55 лет – 11,6%. Интервью проводились по полу-
структурированному гайду, включающему 28 вопросов, сгруппирован-
ных в 5 тематических блоков, связанных с архитектурно-пространствен-
ными аспектами краеведческих инициатив. Продолжительность интер-
вью варьировалась от 48 до 112 минут (среднее значение – 76,3 минуты). 
Обработка данных осуществлялась методом тематического кодирования 
с выделением архитектурно-морфологических категорий и использова-
нием программного обеспечения MAXQDA 2023. Надежность кодиро-
вания проверялась путем расчета коэффициента согласованности между 
двумя независимыми кодировщиками (κ=0.84). 

Третий этап был посвящен изучению детского восприятия объектов 
архитектурного наследия через пространственное взаимодействие в рам-
ках краеведческих инициатив. Методом сбора данных выступали фокус-
группы с детьми-участниками инициатив (n=412) в возрасте от 7 до 14 
лет, дополненные архитектурно-пространственными экспериментами. 
Выборка формировалась с учетом возрастного распределения (7-9 лет – 
31,8%, 10-12 лет – 42,2%, 13-14 лет – 26,0%), гендерного баланса (53,2% 
девочек, 46,8% мальчиков) и типа архитектурной среды населенного 
пункта (исторические центры мегаполисов – 43,7%, исторические рай-
оны крупных городов – 29,6%, малые исторические города – 26,7%). 
Всего было проведено 37 фокус-групп с участием 8-12 детей в каждой, 
продолжительностью 40-60 минут. Сценарий фокус-групп включал ар-
хитектурно-проективные методики, адаптированные для детского вос-
приятия: создание объемно-пространственных моделей, архитектурное 
картирование, интерактивные пространственные эксперименты. Для 
анализа данных применялся метод архитектурно-морфологического мо-
делирования с выделением пространственных кластеров, отражающих 
особенности восприятия архитектурного наследия. Валидность резуль-
татов обеспечивалась методологической триангуляцией и проверкой 
внутренней согласованности данных (коэффициент Кронбаха α=0.79). 

Четвертый этап исследования был направлен на архитектурно-мор-
фологический анализ образовательных материалов краеведческих ини-
циатив (n=1340). Выборка материалов включала архитектурно-методи-
ческие пособия (18,7%), пространственные путеводители (24,3%), архи-
тектурные цифровые модели (30,9%), рабочие тетради и практикумы по 
архитектурному краеведению (26,1%). Морфологический анализ прово-
дился по разработанной кодировочной матрице, включающей 34 катего-
рии, сгруппированные в 6 тематических блоков: архитектурно-педагоги-
ческие подходы, репрезентация объемно-пространственных характери-
стик наследия, интеграция локальной и глобальной архитектурной типо-
логии, учет возрастных особенностей пространственного восприятия, 
интерактивные архитектурные компоненты, морфологические аспекты. 
Для обработки данных использовался программный комплекс Atlas.ti 
9.0, позволяющий проводить многомерный анализ архитектурно-про-
странственных характеристик. Достоверность результатов обеспечива-
лась процедурой перекрестной проверки кодирования двумя независи-
мыми экспертами в области архитектурной морфологии (коэффициент 
согласованности CCA=0.81). 

Обработка и анализ эмпирических данных осуществлялись с приме-
нением статистического пакета SPSS 27.0. Для выявления статистически 
значимых взаимосвязей между архитектурно-пространственными пере-
менными использовались методы корреляционного (r-Пирсона, ρ-Спир-
мена), регрессионного и факторного анализа. Статистическая значи-
мость результатов оценивалась на уровне p<0.05. Для обеспечения ре-
презентативности выводов применялась процедура взвешивания данных 
с учетом архитектурно-морфологических, демографических и географи-
ческих параметров выборки. Надежность полученных результатов под-
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тверждается высокими значениями коэффициентов внутренней согласо-
ванности данных (α=0.83-0.91) и статистически значимыми показате-
лями объясненной дисперсии (R²=0.67-0.79) в регрессионных моделях. 

 
Результаты исследования 
Комплексный анализ эмпирических данных, полученных в ходе ис-

следования, позволил выявить многоуровневую систему взаимосвязей 
между архитектурно-морфологическими характеристиками краеведче-
ских инициатив, спецификой восприятия объектов архитектурного 
наследия детской аудиторией и контекстуальными факторами простран-
ственной гибридизации городской среды. Результаты представлены в со-
ответствии с логикой многоуровневого архитектурно-пространствен-
ного анализа: от морфологического к прогностическому. 

На морфологическом уровне проведенный компаративный анализ 
выявил существенную дифференциацию краеведческих инициатив по 
ряду ключевых архитектурно-пространственных параметров. Таблица 1 
демонстрирует типологическую структуру исследованных инициатив с 
учетом их архитектурно-морфологических характеристик и эффективно-
сти в контексте трансляции архитектурного наследия. 

 
Таблица 1 
Типологическая структура краеведческих инициатив и их эф-
фективность в трансляции архитектурного наследия 

Тип ини-
циативы 

Доля в 
выборке 

(%) 

Средний 
индекс 

простран-
ственной 
интегра-

ции 

Средний 
индекс 

архитек-
турной 
иннова-
ционно-

сти 

Морфоло-
гическая 
доступ-
ность 

(баллы) 

Объемно-
простран-
ственная 
интерак-
тивность 
(баллы) 

Инте-
гральная 
архитек-
турная 
эффек-

тивность 
(%) 

Архитек-
турно-му-
зейные 
проекты 

32,6 0,76 ± 0,08 0,54 ± 0,11 7,8 ± 0,4 6,2 ± 0,7 67,3 ± 3,2

Школьные 
архитек-

турно-кра-
еведче-

ские про-
граммы 

23,2 0,81 ± 0,05 0,39 ± 0,09 8,6 ± 0,3 5,3 ± 0,8 58,9 ± 2,7

Цифровые 
архитек-

турно-про-
стран-

ственные 
плат-

формы 

18,6 0,42 ± 0,12 0,87 ± 0,06 9,2 ± 0,2 8,7 ± 0,4 76,4 ± 3,5

Обще-
ственные 
архитек-

турно-кра-
еведче-

ские ини-
циативы 

16,3 0,38 ± 0,09 0,72 ± 0,08 6,4 ± 0,6 7,8 ± 0,5 71,8 ± 3,1

Комплекс-
ные архи-
тектурно-

градостро-
ительные 
проекты 

9,3 0,83 ± 0,06 0,68 ± 0,07 8,9 ± 0,3 7,4 ± 0,6 78,2 ± 2,9
 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее высокие показатели интегральной 

архитектурной эффективности демонстрируют комплексные архитек-
турно-градостроительные проекты (78,2%) и цифровые архитектурно-
пространственные платформы (76,4%), что объясняется оптимальным 
сочетанием параметров пространственной интеграции, архитектурной 
инновационности, морфологической доступности и объемно-простран-
ственной интерактивности. Корреляционный анализ выявил сильную 
положительную связь между уровнем пространственной интерактивно-
сти инициатив и их эффективностью в контексте переосмысления архи-
тектурного наследия (r=0.73, p<0.001), что подтверждает гипотезу о зна-
чимости активного объемно-пространственного взаимодействия детской 
аудитории с историко-архитектурными объектами. 

Детальный анализ морфологии образовательных материалов крае-
ведческих инициатив позволил идентифицировать доминирующие мо-
дели репрезентации объектов архитектурного наследия. Результаты ар-
хитектурно-морфологического анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Модели архитектурной репрезентации объектов наследия в 
образовательных материалах краеведческих инициатив 
Модель ар-
хитектур-

ной репре-
зентации 

Частота ис-
пользова-

ния (%) 

Ориентация 
на возраст-
ные группы 

(%) 

Степень ин-
теграции 

локальной 
и глобаль-

ной морфо-
логии (0-10) 

Уровень 
объемно-
простран-
ственной 
детализа-
ции (0-10) 

Тектониче-
ская слож-
ность (0-10)

Формально-
типологиче-

ская 

37,3 7-9 лет: 
24,1<br>10-

12 лет: 
42,7<br>13-
14 лет: 33,2

4,2 ± 0,6 3,8 ± 0,7 6,7 ± 0,5 

Образно-ас-
социативная

26,8 7-9 лет: 
46,5<br>10-

12 лет: 
39,2<br>13-
14 лет: 14,3

6,8 ± 0,4 7,3 ± 0,5 5,3 ± 0,8 

Структурно-
морфологи-

ческая 

18,4 7-9 лет: 
11,8<br>10-

12 лет: 
37,5<br>13-
14 лет: 50,7

7,9 ± 0,3 6,4 ± 0,6 8,5 ± 0,4 

Тектониче-
ски-вырази-

тельная 

12,7 7-9 лет: 
38,6<br>10-

12 лет: 
41,9<br>13-
14 лет: 19,5

7,6 ± 0,5 8,2 ± 0,3 6,8 ± 0,7 

Объемно-
простран-

ственная ин-
терактивная

4,8 7-9 лет: 
17,2<br>10-

12 лет: 
32,1<br>13-
14 лет: 50,7

8,7 ± 0,4 9,1 ± 0,2 8,9 ± 0,3 
 

 
Данные таблицы 2 демонстрируют преобладание формально-типо-

логической (37,3%) и образно-ассоциативной (26,8%) моделей архитек-
турной репрезентации наследия, что отражает сохранение традицион-
ных подходов к трансляции архитектурно-исторических форм. Вместе с 
тем, наблюдается значимая дифференциация моделей в зависимости от 
возрастной группы: для младшего возраста (7-9 лет) характерно преоб-
ладание образно-ассоциативной и тектонически-выразительной моде-
лей, в то время как для старшей группы (13-14 лет) более характерны 
структурно-морфологическая и объемно-пространственная интерактив-
ная модели. Регрессионный анализ показал, что наиболее эффективными 
с точки зрения формирования устойчивого интереса к объектам архитек-
турного наследия являются модели с высоким уровнем объемно-про-
странственной детализации (β=0.64, p<0.001) и степенью интеграции ло-
кальной и глобальной морфологии (β=0.58, p<0.001). 

Анализ восприятия объектов архитектурного наследия детской 
аудиторией, основанный на данных фокус-групп, выявил значимые 
трансформации в когнитивных и пространственных паттернах интерпре-
тации историко-архитектурных объектов. Таблица 3 представляет ре-
зультаты архитектурно-морфологического моделирования восприятия 
наследия детьми различных возрастных групп. 

 
Таблица 3 
Архитектурно-пространственные маркеры восприятия объ-
ектов наследия детской аудиторией в условиях простран-
ственной гибридизации 

Архитек-
турно-про-

странствен-
ный кла-

стер 

Частота 
упомина-
ния (%) 

Эмоцио-
нальная ва-
лентность 

(от -5 до +5)

Морфоло-
гическая 

сложность 
(0-10) 

Связь с 
простран-
ственным 
опытом (0-

10) 

Возрастная 
дифферен-

циация 

Архитек-
турно-исто-

рическая 
значимость

27,4 +2,6 ± 0,4 6,8 ± 0,5 4,3 ± 0,8 7-9 лет: 
3,2<br>10-12 

лет: 
5,7<br>13-14 

лет: 7,9 
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Объемно-
простран-

ственные ат-
рибуты 

23,9 +3,8 ± 0,3 4,2 ± 0,6 7,1 ± 0,4 7-9 лет: 
8,4<br>10-12 

лет: 
6,8<br>13-14 

лет: 5,2 
Тектониче-

ски-кон-
структивные 
компоненты 

18,6 +3,4 ± 0,5 5,3 ± 0,7 6,7 ± 0,5 7-9 лет: 
7,6<br>10-12 

лет: 
6,3<br>13-14 

лет: 4,1 
Функцио-

нально-про-
странствен-
ное значе-

ние 

14,3 +1,9 ± 0,6 7,4 ± 0,4 5,9 ± 0,7 7-9 лет: 
3,8<br>10-12 

лет: 
6,4<br>13-14 

лет: 7,2 
Архитек-

турно-иден-
тификацион-

ные мар-
керы 

9,8 +4,2 ± 0,3 8,3 ± 0,3 8,6 ± 0,4 7-9 лет: 
4,1<br>10-12 

лет: 
7,3<br>13-14 

лет: 8,9 
Глобальный 
архитектур-

ный кон-
текст 

6,0 +2,3 ± 0,7 8,9 ± 0,2 4,7 ± 0,9 7-9 лет: 
2,5<br>10-12 

лет: 
5,8<br>13-14 

лет: 8,7 
 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о значительной возрастной 

дифференциации в восприятии объектов архитектурного наследия. Для 
младшей возрастной группы (7-9 лет) характерно доминирование объ-
емно-пространственных (8,4 из 10) и тектонически-конструктивных (7,6 
из 10) компонентов восприятия, в то время как для старшей возрастной 
группы (13-14 лет) более значимыми становятся архитектурно-иденти-
фикационные маркеры (8,9 из 10) и глобальный архитектурный контекст 
(8,7 из 10). Факторный анализ выявил три латентных фактора, определя-
ющих специфику восприятия архитектурного наследия: объемно-про-
странственный (объясняет 34,7% дисперсии), морфологически-аналити-
ческий (28,3% дисперсии) и архитектурно-контекстуальный (22,9% дис-
персии). Существенное влияние на структуру пространственного вос-
приятия оказывает предшествующий опыт взаимодействия с архитек-
турной средой: у детей с более разнообразным опытом наблюдается бо-
лее сбалансированная структура восприятия с равномерным распределе-
нием значимости различных архитектурно-пространственных класте-
ров. 

На корреляционном уровне анализа были выявлены статистически 
значимые взаимосвязи между архитектурно-морфологическими харак-
теристиками краеведческих инициатив и параметрами восприятия объ-
ектов архитектурного наследия. Результаты корреляционного анализа 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 
Корреляционные взаимосвязи между архитектурно-простран-
ственными характеристиками краеведческих инициатив и па-
раметрами восприятия объектов наследия 

Архитек-
турно-про-

странствен-
ные харак-
теристики 
краеведче-
ских иници-

атив 

Эмоцио-
нальная во-

влечен-
ность 

Морфоло-
гическая 

глубина по-
нимания 

Архитек-
турно-иден-
тификаци-
онная зна-
чимость 

Устойчи-
вость инте-
реса к архи-
тектурным 

формам 

Трансляция 
в простран-
ственные 
практики 

Уровень 
объемно-
простран-

ственной ин-
терактивно-

сти 

0.73** 0.68** 0.57** 0.81** 0.63** 

Морфологи-
ческая мно-
гомерность 
представле-

ния 

0.69** 0.54** 0.42* 0.67** 0.59** 

Интеграция 
объемно-
простран-
ственного 

0.58** 0.46* 0.31* 0.72** 0.45* 

моделирова-
ния 

Связь с ло-
кальной ар-
хитектурной 
типологией

0.47* 0.62** 0.79** 0.53** 0.71** 

Архитек-
турно-про-

странствен-
ная соучаст-

ность 

0.76** 0.65** 0.73** 0.77** 0.82** 

Институцио-
нальная ар-
хитектурная 
поддержка 

0.29* 0.38* 0.33* 0.42* 0.27* 

Архитек-
турно-мор-
фологиче-

ская компе-
тентность 
кураторов 

0.52** 0.73** 0.61** 0.58** 0.63** 
 

*p<0.05, *p<0.001 
 
Как видно из таблицы 4, наиболее сильные корреляционные связи 

наблюдаются между уровнем архитектурно-пространственной соучаст-
ности инициатив и трансляцией архитектурного наследия в простран-
ственные практики (r=0.82, p<0.001), а также между уровнем объемно-
пространственной интерактивности и устойчивостью интереса к архи-
тектурным формам наследия (r=0.81, p<0.001). Связь между интеграцией 
объемно-пространственного моделирования и устойчивостью интереса 
также достаточно высока (r=0.72, p<0.001), что подтверждает значи-
мость морфологического компонента в современных краеведческих ини-
циативах. Регрессионный анализ позволил построить предиктивную мо-
дель эффективности архитектурно-пространственных аспектов краевед-
ческих инициатив, объясняющую 78,3% дисперсии в показателях устой-
чивого интереса к объектам архитектурного наследия. 

На каузальном уровне анализа были выявлены механизмы влияния 
краеведческих инициатив на процессы переосмысления архитектурного 
наследия детской аудиторией. Статистическое моделирование с приме-
нением структурных уравнений (SEM) позволило идентифицировать че-
тыре ключевые модели трансляции архитектурной идентичности через 
объекты наследия, различающиеся по эффективности воздействия на 
различные аспекты детского пространственного восприятия. Результаты 
моделирования представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 
Модели трансляции архитектурной идентичности через объ-
екты наследия в условиях пространственной гибридизации 

Модель 
архитек-
турной 

трансля-
ции 

Домини-
рующие 

простран-
ственные 

меха-
низмы 

Эффек-
тивность 
эмоцио-

нального 
вовлече-
ния (0-10)

Эффек-
тивность 
морфоло-
гического 
освоения 

(0-10) 

Эффек-
тивность 
архитек-
турной 
иденти-
фикации 

(0-10) 

Устойчи-
вость эф-

фекта 
(месяцы)

Адаптив-
ность к 

простран-
ственной 
гибриди-
зации (0-

10) 
Объемно-
простран-
ственная 

иммерсив-
ная 

Архитек-
турная ви-
зуализа-
ция, про-

стран-
ственное 

моделиро-
вание, тек-

тониче-
ская выра-

зитель-
ность 

8,7 ± 0,3 6,4 ± 0,6 7,3 ± 0,5 5,8 ± 1,2 7,2 ± 0,4 

Морфоло-
гически-
аналити-
ческая 

Архитек-
турная де-
конструк-
ция, мор-
фологиче-
ский ана-

лиз, струк-
турная 

компози-
ция 

6,9 ± 0,5 8,9 ± 0,2 7,8 ± 0,4 8,3 ± 0,9 8,1 ± 0,3 
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Архитек-
турно-про-
ектная со-
участная 

Объемно-
простран-
ственное 

моделиро-
вание, со-
участвую-
щее про-
ектирова-
ние, маке-
тирование 

8,3 ± 0,4 8,2 ± 0,3 8,7 ± 0,3 9,1 ± 0,7 8,9 ± 0,2 

Цифрово-
морфоло-
гическая 

Цифровое 
моделиро-
вание, па-
раметри-

ческая ар-
хитектура, 
объемно-
простран-
ственная 

визуализа-
ция 

8,5 ± 0,3 7,8 ± 0,4 7,1 ± 0,6 7,4 ± 1,0 9,2 ± 0,3 
 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что наиболее эффектив-

ной с точки зрения адаптивности к условиям пространственной гибри-
дизации является цифрово-морфологическая модель (9,2 из 10), сочета-
ющая использование цифрового моделирования, параметрической архи-
тектуры и объемно-пространственной визуализации. Вместе с тем, по 
показателю устойчивости эффекта лидирует архитектурно-проектная со-
участная модель (9,1 месяца), основанная на объемно-пространственном 
моделировании, соучаствующем проектировании и макетировании. 
Многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA) показал, что опти-
мальное сочетание элементов различных моделей позволяет достичь си-
нергетического эффекта в процессе переосмысления архитектурного 
наследия и формирования устойчивой пространственной грамотности в 
условиях архитектурной гибридизации (F=27.4, p<0.001). 

На прогностическом уровне анализа были идентифицированы пер-
спективные направления развития краеведческих инициатив в контексте 
трансформации восприятия объектов архитектурного наследия детской 
аудиторией. Моделирование с использованием метода множественной 
регрессии позволило выявить, что эффективность переосмысления архи-
тектурного наследия возрастает на 47% при интеграции объемно-про-
странственного моделирования с традиционными краеведческими прак-
тиками по сравнению с использованием только традиционных методов 
(R²=0.79, p<0.001). При этом наблюдается значимая возрастная диффе-
ренциация в восприятии различных форматов архитектурных краеведче-
ских инициатив: для младшей возрастной группы (7-9 лет) более эффек-
тивными являются форматы с высоким уровнем объемно-простран-
ственной визуализации и тектонической выразительности, в то время как 
для старшей возрастной группы (13-14 лет) более значимыми становятся 
форматы, основанные на структурно-морфологическом анализе и пара-
метрическом моделировании исторической архитектуры. Проведенное 
исследование позволило идентифицировать ключевые архитектурно-
пространственные механизмы конструирования новых смыслов объек-
тов наследия в условиях пространственной гибридизации. К таким меха-
низмам относятся: (1) морфологическая контекстуализация архитектур-
ных объектов в современной городской среде через установление объ-
емно-пространственных связей между исторической и современной за-
стройкой; (2) тектоническая персонализация восприятия архитектурного 
наследия через включение соразмерных человеку пространственных 
элементов и формирование эмоциональной связи с архитектурными объ-
ектами; (3) интерактивная реинтерпретация исторических архитектур-
ных форм с учетом современных способов пространственного взаимо-
действия; (4) транс-масштабная интеграция, позволяющая помещать ло-
кальные архитектурные объекты в глобальный морфологический кон-
текст; (5) мультимодальная пространственная репрезентация, обеспечи-
вающая восприятие архитектурного наследия через различные сенсор-
ные и объемно-пространственные каналы. Таким образом, результаты 
исследования демонстрируют сложную и многоуровневую систему вза-
имосвязей между архитектурно-морфологическими характеристиками 
краеведческих инициатив, особенностями детского пространственного 
восприятия объектов архитектурного наследия и контекстуальными фак-
торами пространственной гибридизации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование выявило значительную трансформацию 

механизмов пространственного восприятия объектов архитектурного 
наследия детской аудиторией в условиях архитектурной гибридизации 
городской среды. Результаты демонстрируют устойчивую корреляцию 
между уровнем объемно-пространственной интерактивности краеведче-
ских инициатив и глубиной понимания архитектурного наследия (r=0.73, 
p<0.001), что подтверждает ключевую роль морфологических практик в 
процессе переосмысления историко-архитектурных объектов. Иденти-
фицированы четыре доминирующие модели трансляции архитектурной 
идентичности через объекты наследия, различающиеся по эффективно-
сти воздействия на различные аспекты детского пространственного вос-
приятия: объемно-пространственная иммерсивная (эффективность эмо-
ционального вовлечения 8,7 из 10), морфологически-аналитическая (эф-
фективность морфологического освоения 8,9 из 10), архитектурно-про-
ектная соучастная (устойчивость эффекта 9,1 месяца) и цифрово-морфо-
логическая (адаптивность к условиям пространственной гибридизации 
9,2 из 10). Эмпирически установлено, что эффективность переосмысле-
ния архитектурного наследия возрастает на 47% при интеграции объ-
емно-пространственного моделирования с традиционными краеведче-
скими практиками по сравнению с использованием только традицион-
ных методов. Выявлены существенные возрастные различия в восприя-
тии объектов архитектурного наследия: для младшей возрастной группы 
(7-9 лет) характерно доминирование объемно-пространственных (8,4 из 
10) и тектонически-конструктивных (7,6 из 10) компонентов, в то время 
как для старшей возрастной группы (13-14 лет) приоритетными стано-
вятся архитектурно-идентификационные маркеры (8,9 из 10) и глобаль-
ный архитектурный контекст (8,7 из 10). 
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The Role of Local History Initiatives in Rethinking the Importance of Architectural 
Heritage for Children of Cities in the Context of Spatial Hybridization 

Balikoeva A.A., Badtiev S.S., Dzhioev Kh.R., Khubetsov B.R., Siukayeva M.G. 
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The study is devoted to the analysis of the transformation of the perception of architectural 

heritage objects by children through the prism of local history initiatives in the context of 
increasing spatial hybridization of the urban environment. The integration of global 
architectural patterns into local contexts forms a contradictory environment for the 
interpretation of architectural heritage, which actualizes the need for effective 
mechanisms for its spatial adaptation for children's perception. The research methodology 
is based on a comprehensive approach, including a comparative analysis of 43 local 
history projects in 17 cities of Russia, architectural and spatial analysis of heritage sites, 
in-depth interviews with the organizers of the initiatives (n=86), focus groups with child 
participants (n=412) and morphological analysis of educational materials (n=1340). The 
results demonstrate a significant correlation between the level of spatial interaction with 
architectural objects and the depth of understanding of architectural heritage (r=0.73, 
p<0.001), identify four key models of transmitting architectural identity through heritage 
objects and record a shift in perception from visual inspection to spatial interaction. It 
was found that the effectiveness of rethinking architectural heritage increases by 47% 
when integrating volumetric-spatial modeling with traditional local history practices. 
Architectural-spatial mechanisms for constructing new meanings of heritage objects 
based on the principles of three-dimensional perception, tectonic expressiveness and 
scale proportionality were identified. 

Keywords: local history initiatives, architectural heritage, spatial hybridization, urban 
morphology, children's audience, volumetric-spatial perception, architectural pedagogy 
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Сводная классификация современных агротуристических 
комплексов на примере российского опыта 
 
 
Золотарёва Анастасия Александровна 
магистрант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, y.anastasya@mail.ru 
 
Бойцова Дарья Владимировна 
старший преподаватель, кафедра архитектурного проектирования, Санкт-Пе-
тербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
boytsova.dv@yandex.ru 
 
В статье анализируется понятие агротуристического комплекса как архитек-
турного объекта с опорой на исследование агротуристической деятельности. 
Рассмотрены особенности развития данной деятельности на примере отече-
ственного и мирового опыта. Представлены данные о специфическом направ-
лении развития сельского туризма и типологии средств размещения туристов 
в различных странах. Особое внимание уделено изучению научной литера-
туры на предмет выявления отличий сельского туризма и агротуризма. При-
ведены авторские трактовки данных понятий, установлены ключевые осо-
бенности сельского туризма в соответствии с нормативно-правовой базой 
РФ. Предложено авторское определение «агротуризм», выявляющее архитек-
турный аспект формирования среды агротуристических комплексов. Сфор-
мулированы тезисы, определяющие базовый функциональный состав таких 
комплексов. Приведено исследование примеров реализации агротуристиче-
ских комплексов на территории России. Составлена классификация комплек-
сов по ряду общих признаков. Сформулированы основные принципы форми-
рования агротуристических комплексов с учетом влияния климатических, 
градостроительных, социально-демографических и экономических факто-
ров. 
Ключевые слова: агротуристический комплекс, агротуризм, типология, 
сельский туризм, архитектура туризма. 
 

Туризм в настоящее время играет ключевую роль в мировой экономике. 
В России особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, по-
тенциал которого нацелен на социально-экономическое процветание ре-
гионов. Одним из новых и перспективных направлений является агроту-
ризм. Он позволяет привлечь туристов в сельские районы, повысить уро-
вень жизни местного населения, сохранить нематериальное культурное 
наследие и поддержать развитие сельского хозяйства.  

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию агроту-
ризма, стал сельскохозяйственный экономический кризис, затронувший 
страны Западной Европы. В таких условиях агротуризм начал рассмат-
риваться как экономический инструмент для поддержки сельского хо-
зяйства. Первое законодательное упоминание агротуризма появилось во 
Франции в середине XX века [12].  

Во многих странах мира прослеживается определённое приоритет-
ное направление развития агротуризма. Любители гастрономического 
агротуризма стремятся в Италию, Испанию и Францию. В Финляндии 
агротуризм имеет значительный акцент на промысловом и спортивном 
виде туризма. В Польше, Германии, Словакии, Венгрии и Болгарии аг-
ротуризм в основном ориентирован на этнографический аспект [2].  

В развитии и популяризации туристического места значительную 
роль играет архитектурный подход к формированию средовой концеп-
ции, которая рассматривает аспект идентичности как основу мотивации 
туриста к неоднократному посещению туристических комплексов. В ка-
честве объектов, особенно отражающих идентичность места, в агроком-
плексах часто выступают средства размещения туристов. Можно выде-
лить наиболее характерные из них, учитывая европейский опыт: госте-
вые комнаты и дома, постоялые дворы и фермы пребывания [7].  

Тем не менее, для многих стран свойственны традиционные формы 
гостеприимства. К примеру, в Италии основными типами размещения 
для агротуристов являются агриколы (комнаты в фермерском хозяйстве) 
и массерии (восстановленные исторические усадьбы и виллы). В Англии 
и Германии, наиболее распространённый вариант размещения включает 
проживание в жилом доме фермера или в отдельно стоящем здании на 
территории фермы с возможностью самообслуживания [12]. 

В настоящее время актуальность данного направления туризма под-
крепляется федеральным законом №318-ФЗ от 02.07.2021 года [15], ко-
торый вводит в законодательство понятие сельского туризма, представ-
ляющего собой вид путешествий, при котором люди посещают сельскую 
местность или малые города с населением до тридцати тысяч человек. 
Грант «Агротуризм», введённый в 2022 году, стал основной формой по-
мощи в сфере сельского туризма [9]. 

Архитектурная типология туристических объектов формируется 
под влиянием потребностей туристов и функциональных возможностей 
местности, выявление которых отчасти базируется на принятых в зако-
нодательстве и научной литературе терминологических уточнений.  

Статистические исследования показывают, что в роли «агротури-
стов» выступают: жители городов, экономически активная часть населе-
ния в возрасте от 25 до 44 лет, семьи и группы с детьми, а также ино-
странные туристы [7].  

Анализ литературных источников и нормативно-правовой базы поз-
волил отметить неоднозначность употребления терминов «сельский ту-
ризм» и «агротуризм». Так, определение «агротуризм» используется в 
проекте «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» и отмечается как один из фак-
торов развития потенциала сельских поселений [11]. 

Т.Е. Гварлиани и А.Н. Бородина определяют сельский туризм, как 
группу функциональных видов туристской деятельности, в то же время 
аграрный туризм, по мнению ученых, является частью данной группы 
[3]. С. М. Трофимова так же считает сельский туризм комплексным ви-
дом туризма, объединяющий формы организованного и неорганизован-
ного отдыха туристов в сельской местности [13]. А. В. Трухачев, С.О. 
Маркарян и Т.А. Волкова-Гончарова напротив разграничивают данные 
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понятия, как имеющие отличительные содержательные черты [2,14]. 
А.В. Колдаев в своей статье «К вопросу о классификации сельского ту-
ризма» рассматривает различные типы сельского туризма и выделяет 12 
видов туристической деятельности, которые можно совместить с сель-
ским туризмом. К примеру: этнографический, образовательный, гастро-
номический, промысловый, спортивный, приключенческий, познава-
тельный туризм [6]. 

В большинстве случаев агротуризм выделяется, как частный случай 
сельского туризма – более широкого определения, охватывающего все 
возможные направления деятельности, связанные с особенностями сель-
ской местности, видами хозяйств, производств и отдыха. Тем не менее, 
имеющиеся понятия не раскрывают функциональный и архитектурный 
аспекты термина «агротуризм» в полной мере, что определяет важность 
его уточнения. 

Происхождение слова «Агро» (от греческого «agros» - поле) выяв-
ляет ориентацию агротуризма преимущественно на виды деятельности, 
связанные с выращиваем и сбором различных сельскохозяйственных 
культур, а также их изучения и переработки. Изучение туристических 
программ, предлагаемых действующими агрокомплексами на террито-
рии РФ, позволило определить перечень основных видов деятельности, 
которые составляют базовый функциональный уровень агротуризма и 
диктуют необходимость создания соответствующей инфраструктуры:  

1. Ознакомление с процессами подготовки, выращивания и сбора 
различных видов культурных растений. Данная деятельность подразуме-
вает наличие в функциональном составе агрокомплекса помещения для 
теоретического просвещения туристов, лабораторий, выставочного про-
странства, вспомогательных строений для хранения культур, производ-
ственных помещений для их обработки, помещений для дегустации и 
продажи продукции и др. 

2. Ознакомление с историей и особенностями местности реализу-
ется преимущественно на открытой территории, тем не менее наличие 
визуальной экспозиции является преимуществом в туристической дея-
тельности [4].  

3. Организация досуговой деятельности туристов подразумевает со-
здание тематических крытых и открытых площадок, а также помещений 
для активного и пассивного отдыха.  

4. Возможность организации проживания туристов в агрокомплексе 
и его длительность определяется разнообразием видов деятельности в 
структуре комплекса и за его пределами в легкой доступности. В каче-
стве средств размещения могут выступать типы жилья, предназначенные 
для кратковременного пребывания туристов с запросами на различные 
уровни комфорта [5]. 

5. Организация питания туристов в агрокомплексе ориентирована 
на экологичность и возможность использования открытых и закрытых 
площадок в качестве обеденных залов.  

6. Наличие транспортного обслуживания туристов в агрокомплексе 
часто является определяющим фактором в повышении его посещаемо-
сти. Степень удаленности от населенных пунктов и маршрутов обще-
ственного транспорта определяют необходимость наличия собственных 
транспортных средств для перевозки туристов агрокомплекса.  

На основании выявленных особенностей агротуризма предлагается 
авторское дополнение данного понятия. Агротуризм – это совокупность 
рекреационно-познавательных видов деятельности активного и пассив-
ного характера, которые реализуются на территории туристического 
комплекса в сельской местности, включающего специализированные 
объекты инфраструктуры на открытых и закрытых площадках для орга-
низации комплексного обслуживания туристов различного уровня ком-
форта; агропроизводства и научно-просветительских туристических 
программ; ознакомления с историко-культурными особенностями мест-
ности и проведения индивидуальных, групповых, массовых досуговых и 
событийных мероприятий. 

Актуальность данного исследования определяется выявленным недо-
статком объектов специализированной инфраструктуры агротуризма в Рос-
сии, что обусловливает необходимость рассмотрения функциональной 
структуры отечественных туристических комплексов, созданных на базе аг-
ропроизводств за последнее десятилетие, с целью выявления современных 
тенденций развития подобных объектов и формирования их классификации.  

Среди отечественных примеров организации агротуристических 
комплексов можно выделить экопарк «Ясно поле» в Тульской области 

(рис.1). Функциональная структура комплекса развивалась постепенно, 
по мере его популяризации. В настоящее время экопарк представляет со-
бой объединение нескольких хозяйств на территории более 500 га, на ко-
торой реализуется преимущественно агропроизводство: поля для выра-
щивания кормов для животных, фруктовые сады, питомники для расте-
ний, плантации ягодных кустарников и овощей, теплицы, эколаборато-
рии и др. Функционально-планировочная схема комплекса – дисперсная 
и представлена зданием гостиницы на 100 мест, гостевыми домами раз-
ного класса комфорта на 250 мест, сельскохозяйственными и производ-
ственными строениями, доступными для туристов в рамках экскурсион-
ных мероприятий и мастер-классов [16].  

Предприятие питание размещается в здании гостиницы, обеденные 
помещения представлены основным залом на 50 мест и системой откры-
тых площадок. Предусмотрена парковка для личного автотранспорта по-
стояльцев на 50 машиномест, организован трансфер до крупных насе-
ленных пунктов и окрестных деревень.  

 

 
Рисунок 1 - Экопарк «Ясно-поле» (агротуристический комплекс) 

 
Архитектурные решения зданий и строений комплекса ориентиро-

ваны на экологичность и энергоэффективность, которая частично обес-
печивается использованием альтернативных источников энергии. Ком-
плекс предлагает также размещение гостей в домах, построенных с при-
менением современных технологий (3D-принтер), что отражает общую 
концепцию экопарка в ориентации на передовой мировой опыт в области 
экологичных технологий. 

Ввиду особенностей ведения туристической деятельности в сель-
ской местности и ее востребованности жителями городов, большинство 
современных агрокомплексов расположены в зоне средней доступности 
от крупных населенных пунктов. Примером тому является агротуристи-
ческий комплекс «Гжель» в Московской области (рис. 2).  

Площадь комплекса около 20 га, что определило более компактное 
функциональное зонирование территории в сравнении с экопарком 
«Ясно поле» при аналогичной программе туристических мероприятий. 
Средства размещения туристов представлены гостевыми домами, глем-
пингом и кемпингом в совокупности на 200 мест, что составляет около 
20% от общей площади зданий и строений комплекса [10].  

Функционально-планировочная схема комплекса – дисперсная. В 
структуру агрокомплекса также включены производственные зоны, свя-
занные с животноводством, тем не менее преобладание растениеводства 
определяют тип туристического комплекса как агропромышленного. 

Проектом предусмотрена значительная площадь остекления фаса-
дов с целью визуального слияния строений с окружающей средой за счет 
отражательной способности стекла, а также установления взаимосвязи 
внутренних и внешних пространств. 

В ходе исследования были рассмотрены и другие современные туристи-
ческие комплексы агропромышленной направленности на территории Рос-
сии: «Ферма в Тапиоле», «Еда&Отдых», «Богдарня», био-хутор «Петров-
ский», экологическая ферма «М2», «Поднебесные зубья». При всём много-
образии типов агротуристических комплексов можно сформулировать опре-
деление данного вида архитектурного объекта, выделить общие типологиче-
ские признаки и современные тенденции их развития.  
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Рисунок 2 - Агро-туристический комплекс «Гжель». 

 
Предлагается определение агротуристического комплекса как мно-

гофункционального комплекса объектов производственной и туристиче-
ской инфраструктуры, где функциональный удельный вес сельскохозяй-
ственной территории составляет не менее 50%, в структуре которой пре-
обладает агропроизводство. Комплекс имеет единую архитектурно-
ландшафтную концепцию и включает демонстрационный аграрный про-
изводственный комплекс (растениеводство и животноводство), перера-
батывающие производства, вариации средств размещений, элементы 
торговли, места общественного питания, промысловые зоны и инфра-
структуру спортивно-развлекательной деятельности. 

Агротуристические комплексы располагают на расстоянии 5-100 км 
от крупных населенных пунктов. Комплексы можно классифицировать 
по уровню доступности на периферийные (5-20 км), загородные (20-50 
км) и отдаленные (50 – 100 км). Данная классификация определяет ин-
тенсивность посещения комплекса туристами, и как следствие возмож-
ность использования общественного и корпоративного транспорта, ко-
личественный показатель гостевых парковочных мест. 

Площадь территории агрокомплексов варьируется от 1 до 500 га, что 
выявляет слабую зависимость функциональной программы комплекса от 
данного показателя. Тем не менее, структура более масштабного ком-
плекса пригодна для проведения крупных массовых мероприятий и раз-
мещения большего количества туристов. Предлагается их классифика-
ция по площади территории на малые (1-5 га), средние (5-20 га), крупные 
(20 – 100 га) и крупнейшие (более 100 га). 

Сезонная зависимость агротуризма сказывается на функцио-
нальном составе комплексов, в том числе на типах предлагаемых 
средств размещения. По способу возведения средства размещения 
туристов можно классифицировать на временные (кемпинг, глем-
пинг, этнические дома) и капитальные (здания гостиниц, гостевые 
дома, пансионаты).  

Ориентация на концепцию экологичности является общим призна-
ком для всех агрокомплексов, что изначально обусловлено видами пред-
лагаемой туристической деятельности. Данная концепция помимо про-
светительского носит утилитарный характер, продиктованный необхо-
димостью экономии ресурсов для обеспечения производства и жизнеде-
ятельности.  

Многофункциональность пространств комплекса оказывает влияние 
на возможность его круглогодичного использования и расширение спек-
тра привлекаемых групп туристов. Экологичность является важным ори-
ентиром, определяющим средовую интеграцию архитектурных и эффек-
тивность инженерно-технологических решений. Применение принципа 
исторической преемственности позволяет создать уникальный архитек-
турный образ комплекса с использованием элементов утраченной архи-
тектуры, с целью формирования идентичности места в сочетании с отра-
жением современной туристической культуры. 

Представленные результаты исследования позволили определить 
границы устойчивости типологии агротуристических комплексов и 
сформулировать перечень ключевых принципов их формирования. 
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Summary classification of modern agrotouristic complexes on the example of the russian 
experience 
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The article analyzes the concept of an agrotouristic complex as an architectural object based 

on the study of agrotouristic activities. The peculiarities of the development of this 
activity are considered on the example of domestic and international experience. Data on 
the specific direction of rural tourism development and the typology of tourist 
accommodation facilities in various countries are presented. Special attention is paid to 
the study of scientific literature to identify the differences between rural tourism and 
agrotourism. The author's interpretations of these concepts are given, the key features of 
rural tourism are established in accordance with the regulatory framework of the Russian 
Federation. The author's definition of "agrotourism" is proposed, revealing the 
architectural aspect of the formation of the environment of agrotouristic complexes. The 
theses defining the basic functional composition of such complexes are formulated. A 
study of examples of the implementation of agrotouristic complexes in Russia is given. 
The classification of complexes according to a number of common features has been 
compiled. The basic principles of the formation of agrotouristic complexes are 
formulated, considering the influence of climatic, urban planning, socio-demographic and 
economic factors. 

Keywords: agrotouristic complex, agrotourism, typology, rural tourism, architecture of a 
tourism. 

References 
1. Agro-Tourism Association. Electronic resource: https://agro-tourism.org/ (date accessed: 

06.01.2025). 
2. Volkova-Goncharova, TA, Markaryan S.O. Concept and socio-economic function of rural 

tourism // Bulletin of SGUTiKD. 2011. No. 2 (16). P. 45-50. 
3. Gvarliani, TE, Borodin, AN Rural and agrarian tourism as specific types of tourism // Space 

of Economy. - 2011. - No. 4-3. P. 61-65. 
4. Kiseleva, MS Architectural features of agroecotourism complexes of Belarus // Regional 

architectural and art schools. 2019. P. 36-40. BNTU, Minsk, Belarus. 
5. Klimenkova, A.D., Demidova, M.A. Residential area as a factor in the attractiveness of a 

modern agrotourism complex // Science, education and experimental design. Abstracts of 
reports of the international scientific and practical conference of faculty, young scientists 
and students. Moscow, 2023. P. 72. 

6. Koldayev, A.V. On the classification of rural tourism // Bulletin of the Russian Agrotechnical 
University. 2012. No. 2. P. 27-31. 

7. Krutikov, V.K., Oshchepkova, N.A., Kostogryzova, E.A. European experience in forming a 
system of rural guest houses // Bulletin of the educational consortium Central Russian 
University. Series: Economics and Management. 2014. No. 4. P. 57-60. 

8. Pecheritsa E. V., Shevchenko M. I. World experience in the development of agrotourism // 
National interests: priorities and security. 2012. No. 41. P. 44-53. 

9. Government of the Russian Federation. Resolution of 12/16/2021 No. 2309. Electronic 
resource: http://government.ru/docs/44177/ (date of access: 01/05/2025). 

10. Design and creative architectural workshop "PTAM Vissarionova". Electronic resource: 
https://pamvissarionov.ru/gjel (date of access: 01/10/2025). 11. Order of the Government 
of the Russian Federation of 02.02.2015 No. 151-r (as amended on 13.01.2017) On 
approval of the Strategy for sustainable development of rural areas of the Russian 
Federation for the period up to 2030. Electronic resource: 
http://government.ru/docs/16757/ (date of access: 05.01.2025). 

12. Slinkova, O. K. Agritourism in the system of the world tourism market // Scientific result. 
Business and service technologies. 2017. Vol. 3, Issue 3. Pp. 123-130. 

13. Trofimova, S. M. Territorial organization of rural tourism in the Baikal region: Abstract of 
Cand. Sci. (Econ.) Dissertation. - Ulan-Ude, 2005. - 22 p. 

14. Trukhachev, A. V. Conceptual Foundations of the State Policy for the Development of 
Rural Tourism in the Russian Federation: Abstract of a PhD in Economics. - St. 
Petersburg, 2016. - 23 p. 

15. Federal Law "On Amendments to the Federal Law" On the Fundamentals of Tourism 
Activity in the Russian Federation "and Article 7 of the Federal Law" On the 
Development of Agriculture "date of 02.07.2021 No. 318-FZ. Electronic resource: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020026 (date of access: 
05.01.2025). 

16. Eco-hotel "Yasno Pole", Moscow region - official website. Electronic resource: 
https://yasnopole.ru/ (date of access: 10.01.2025). 
 
 

  



 

 532

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Экопозитивный аспект и его формирование в архитектурных 
решениях музеев современного искусства 
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аспирант, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
kot9709@yandex.ru 
 
Статья посвящена развитию экопозитивного подхода в архитектуре музеев 
современного искусства. Эволюция архитектуры музейных пространств рас-
смотрена как ответ на глобальные экологические вызовы. Рассмотрен путь от 
первых тематических экспозиций и образовательных проектов до внедрения 
систем сертификации зданий. Музеи современного искусства показаны как 
эталоны устойчивого проектирования. Рассмотрены примеры музеев Луизи-
ана (Дания), «Эспоо» (Финляндия) и Аструп-Фернли (Норвегия), раскрыва-
ющие принципы экопозитивной архитектуры, включающие взаимодействие 
с окружающей средой, сохранение и приумножение биоразнообразия, аль-
тернативные источники энергии, умные системы управления ресурсами, ин-
теграцию биофильного дизайна в интерьерах зданий. Особое внимание уде-
лено факторам, способствующим формированию экопозитивных решений 
музеев современного искусства. Экологические, технологические, экономи-
ческие и социальные факторы показаны во взаимосвязи между собой, рас-
смотрено их влияние на формирование музеев современного искусства. 
Ключевые слова: Музей современного искусства, архитектура, архитектур-
ные решения, альтернативные источники энергии, экопозитивные решения, 
экопозитивность, устойчивого развития городского пространства. 
 
 

В середине XX века, в обществе появилось осознание важности проблем 
в области экологии. Принятие новых законодательств в области приро-
доохраны, проведение международных конференций способствовали 
появлению первых экологических музеев. Экологические музеи стано-
вятся одними из первых мест, где посетителю предлагают задуматься 
над проблемами сохранности окружающей среды, организуются лекто-
рии и открытые дискуссии. В 1960-х годах в университетах Швеции 
начали внедрять инновационные программы по экологии. Затем, в 1970-
1980 гг. тематические экспозиции появились в крупных естественнона-
учных музеях Европы и США. 

Во второй половине 1980-х гг., в связи с новыми потребностями об-
щества, началось формирование систем оценки энергоэффективности 
зданий. В 1990 г. появляется система оценки BREEAM (Великобрита-
ния), а в 1998 г. LEED (США), являющаяся наиболее известной в насто-
ящий момент. Прохождение добровольной сертификации позволяет зда-
нию стать наиболее привлекательным для посетителей, покупателей и 
инвесторов. Итоговая оценка позволяет оценить качество организации 
прилегающей территории, эффективность использования ресурсов, мик-
роклимат внутри здания, экологичность используемых материалов. 
Также, подобная сертификация предполагает наличие стратегии устой-
чивого развития общественного пространства и совершенствования до-
стигнутого результата.[1, 2] 

Музеи, являющееся наиболее важными социальными институтами, 
влияющими на восприятие людей, стали внедрять в свою работы многие 
принципы, способствующие повышению уровня экопозитивности зда-
ний и прилегающих к ним территорий. В отличие от концепции устой-
чивого развития, концентрирующей внимание на человеческом воздей-
ствии, формирующем окружающую среду, экопозитивный тренд пред-
лагает дополнительное положительное воздействие, приносящее пользу 
экосистеме и обществу. Безусловно, принципы экопозитивной архитек-
туры включают в себя создание архитектуры с минимальным воздей-
ствием на окружающую среду, однако, не меньшее внимание уделяется 
восстановлению разрушенных урбанизацией экосистем, а также эффек-
тивному расходованию и регенерации имеющихся ресурсов. 

Регенерация и восстановление экосистемы предполагают воссозда-
ние природных зон и ландшафтов, свойственных региону строитель-
ства[3]. Экопозитивный подход способствует восстановлению биоразно-
образия за счёт создания наиболее комфортной среды обитания для лю-
дей и животных. Озеленение территорий и фасадов позволяют умень-
шить воздействие неблагоприятных природных факторов, включая из-
менения климата. Использование растительности в интерьере улучшает 
качество воздуха в помещениях, делая нахождение человека в нём более 
комфортным[4].  

Водосбережение и энергосбережение являются важнейшими прин-
ципами экопозитивной архитектуры. Использование дождевой воды в 
замкнутых циклах водопользования способствует сокращению эксплуа-
тационных расходов, а также способствует восстановлению местных 
экосистем. Энергосберегающие технологии наряду с альтернативными 
источниками энергии позволяют сделать здание более автономным, про-
изводящим наименьшее воздействие на окружающую среду.  

Принцип циркулярности создаёт возможность для переработки ма-
териалов, используемых в строительстве. Также, углеродной нейтраль-
ности способствует работа с региональными производителями. Сокра-
щение расстояний перевозок уменьшает негативное воздействие чело-
века на окружающую среду.  

Экопозитивный подход в строительстве общественных пространств 
способствует улучшению экологической ситуации в современных горо-
дах. Положительное изменение качества воды и воздуха способствуют 
повышению уровня жизни людей. Такой подход приводит к образова-
нию устойчивых и адаптивных сообществ, формирующих устойчивую 
среду обитания, уменьшая воздействие жизнедеятельности человека на 
окружающую среду. 
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Музеи современного искусства стали предлагать свои идеи и кон-
цепции экопозитивного развития городского пространства. Этому спо-
собствовали удешевление энергосберегающих технологий, а также рост 
экологической осознанности людей. Музеи, таким образом становятся 
не только социокультурными, но и экологическими центрами, показывая 
положительное влияние принципов экопозитивной архитектуры. По-
требности посетителей формируют новые тенденции, такие как: интегра-
ция умных технологий; использование биодизайна; увеличение образо-
вательных программ, посвящённых экологическому воспитанию. 

Интересным примером использования экопозитивных принципов в 
музейном пространстве является Музей современного искусства Луизи-
ана в Хумлебеке (Дания), см рис.1.  

 

 
Рисунок 1 - Музей современного искусства Луизиана в Хумлебеке 
(Дания) 

 
Экспозиционные залы музея расположены в парковой зоне на берегу 

в 35 км от Копенгагена. Здания, спроектированные Вильгельмом Вохер-
том и Йоргеном Бо отличает использование большого количества есте-
ственного света, а также продуманные системы вентиляции и теплоизо-
ляции помещений. Позднее были установлены солнечные панели спо-
собствующие частичной энергонезависимости комплекса. Жан Нувель 
выделяет Луизиану как музей, где наиболее гармонично природа и ис-
кусство сочетаются друг с другом. Благодаря идеям основателя музея 
Кнуда В. Йенсена, в настоящее время музей современного искусства 
стал образцом экопозитивного пространства, имеющим свою концеп-
цию развития, а также множество образовательных программ и выста-
вочных проектов, посвящённых экологии. 

Интересным примером использования экопозитивного подхода в 
строительстве является музей современного искусства «Эспоо» в Фин-
ляндии, выполненный по проекту Аарно Руусувуори, см. рис.2.  

 

 
Рисунок 2 - Музей современного искусства «Эспоо» 

 
Для создания музея современного искусства «Эспоо» был использо-

ван экопозитивный подход, позволивший зданию стать не только выста-
вочным пространством, но и площадкой, формирующей устойчивый об-
лик города.  

В рамках сокращения выбросов при строительстве, был предложен 
проект реновации старого типографского комплекса. Отказ от его сноса 
позволил уменьшить затраты, а также реанимировать структуру района. 
В рамках реконструкции были использованы местные материалы, такие 
как древесина, переработанный бетон и камень. В здании установлены 
крупные стеклянные фасады, которые несмотря на большие энергоза-
траты, выбраны для максимального количества естественного света. 
Энергоэффективности здания способствуют геотермальные скважины, 

служащие для отопления и охлаждения здания, система сбора и повтор-
ного использования дождевой воды и умные смесители. Использование 
энергосберегающих технологий формирует музейное пространство со-
ответствует стандарту BREEAM Excellent, что делает его наиболее при-
влекательным для посетителей.  

В музее современного искусства «Эспоо» также используются боль-
шое количество местных растений, высаженных на территории ком-
плекса, что поддерживает местную экосистему. Для правильного разви-
тия растений на участке использован экодренаж для предотвращения за-
топления.  

Кроме того, в музее дополнительно в рамках программы устойчи-
вого развития реализуются образовательные проекты, посвящённые эко-
логии. Проведение лекций и мастер классов по апсайклингу, а также ис-
пользование в экспозициях переработанного пластика способствуют по-
вышению экологического образования населения. 

Ярким примером экопозитивного подхода в проектировании явля-
ется музей современного искусства Аструп-Фернли в Осло, построен-
ный по проекту Ренцо Пиано и открытый в 2012 г., см. рис.3. Музей 
имеет крупные выставочные площади (7 000 м²) и привлекает ежегодно 
до 0,6 млн. посетителей. 

 

 
Рисунок 3 - Музей современного искусства Аструп-Фернли в Осло  

 
Музей расположен на полуострове Тьювхолмен, где ранее находи-

лась промышленная зона. Рекультивациях участка и использование в 
прибрежном парке местных растений позволили снизить нагрузку на 
экосистему. В реализации проекта экопозитивные аспекты должны были 
создавать наиболее комфортные условия для посетителей музея.  

Музей расположен на берегу фьорда, что привлекает множество по-
сетителей. Близость к воде не только комфортна психологически, но и 
создаёт комфортный естественный микроклимат, снижающий нагрузку 
на системы кондиционирования. Однако, такое решение привело к необ-
ходимости использования сложных дренажных систем и систем филь-
трации ливневых стоков для сохранения естественной береговой среды.  

В Аструп-Фернли большая освещённость выставочных залов дости-
гается не только за счёт большого остекления фасадов, но и использова-
ния прозрачной крыши здания. Тройное остекление позволяет зданию не 
перегреваться, а также оборудовано системами автоматических жалюзи 
для контроля температуры внутри залов. Музей подключён к местной 
геотермальной системе отопления, что позволяет достичь уменьшения 
расходов при эксплуатации. Вентиляционная система рекуперации и ис-
пользование переработанных материалов позволяют зданию быть экопо-
зитивным пространством, способствующем устойчивому развитию.  

Музеи современного искусства становятся не только выставочными 
площадками, но и важнейшими социально-культурными учреждениями, 
участниками процесса формирования новых взглядов внутри общества. 
Так, музеи стали стремится к формированию нового экопозитивного 
подхода к строительству и эксплуатации зданий, а также созданию кон-
цепций устойчивого развития городского пространства. Интеграция в 
музейную среду энергосберегающих технологий и создание образова-
тельных программ способствуют повышению экологического образова-
ния посетителей. 
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Экопозитивные решения музеев современного искусства формиру-
ются под влиянием множества факторов внешний среды. Экологиче-
ские, технологические, экономические и социальные факторы отобра-
жают потребности общества в современной и устойчивой архитектуре. 
Устойчивое развитие среды предполагает уменьшение негативного воз-
действия жизнедеятельности человека на окружающую среду. Экопози-
тивных подход дополнительно предусматривает восстановление и раз-
витие местных экосистем.  

Экологические факторы способствуют развитию управления вод-
ными ресурсами и энергоэффективностью. Музеем современного искус-
ства является социальным институтом внутри городской среды. Архи-
тектурные решения, применённые в таких пространствах, могут способ-
ствовать не только сохранению природного ландшафта, но и развитию 
зелёных зон внутри всего города, укреплению имеющегося биоразнооб-
разия. Системы сбора дождевой воды для повторного использования, 
очистка сточных вод способствуют сохранению ограниченных в некото-
рых регионах водных ресурсов, укрепляя экологический баланс и жиз-
неспособность городских экосистем. Развитию архитектуры музеев со-
временного искусства способствует и добавление растительности в ин-
терьеры. Это позволяет улучшить микроклимат внутри помещений, уве-
личив комфорт прибывания посетителей в здании. Экопозитивный под-
ход способствует развитию зелёных зон, что важно в условиях измене-
ниях климата. Устойчивое развитие городской среды, а также использо-
вание экопозитивных технологий в рамках общественных пространств 
способствуют повышению уровня жизни для всех горожан[5]. 

Технологические факторы способствую внедрению в музейную де-
ятельность умных систем, позволяющих сократить энергопотребление, а 
также наиболее эффективно использовать альтернативные источники 
энергии. Солнечные панели на крышах и фасадах, коллекторы, световые 
колодцы, тепловые генераторы и геотермальные установки позволяют 
сделать здание энергонезависимым, уменьшив его воздействие на окру-
жающую среду. 

Современные технологии способствуют изменению процесса проек-
тирования объёмно-планировочных решений зданий за счёт использова-
ния цифровых моделей, увеличивая их будущую энергоэффективность. 
Такой подход позволяет не только уменьшить и удешевить процесс про-
ектирования, но и способствует применению наиболее эффективных ре-
шений, протестированных в различных программных решениях.  

Развитие технологий способствует созданию и применению наибо-
лее совершенных и экологичных материалов. Переработанные и биораз-
лагаемые материалы уменьшают углеродный след и негативное влияние 
на окружающую среду в рамках строительства и последующей эксплуа-
тации зданий [6,7]. 

Экономические факторы способствуют устойчивости экопозитив-
ных решений музеев современного искусства. Снижение расходов на 
эксплуатацию, субсидирование и привлечение инвестиций позволяют 
общественным пространствам использовать дорогостоящие энергоэф-
фективные технологии, а также проводить образовательную работу в 
рамках своей деятельности. Использование экопозитивных практик поз-
воляет увеличить количество просителей музея, что способствует его 
развитию. Такой подход позволяет внедрять дорогостоящие практики, 
окупающиеся по прошествии долгого времени.  

Социальные факторы являются отображением потребностей совре-
менного общества в устойчивом развитии городского пространства. Так, 
музеи современного искусства и их образовательные программы стано-
вятся площадками для взаимодействия местных сообществ. Дополни-
тельное вовлечение местных жителей в экологические инициативы му-
зея, проведение тематических мероприятий позволяют интегрировать 
практики экопозитивной архитектуры в жизнь людей. Важным аспек-
том, формирующим самосознание местного сообщества, является обра-
зовательная деятельность музеев современного искусства, подчёркиваю-
щая культурную идентичность общества с помощью внедрения локаль-
ных традиционных практик, направленных на сохранение биоразнообра-
зия [8].  

Экопозитивные решения общественных зданий требуют взаимодей-
ствия между экологическими, технологическими, экономическими и со-
циальными аспектами. Это способствует уменьшению энергозатрат и 
улучшению качества городской среды, развитию общества. Зелёные тех-

нологий не только повышают лояльность жителей, но и превращают му-
зеи современного искусства в важнейшие образовательные центры, 
направленные на экологическое просвещение. 

Развитие экопозитивных музеев современного искусства стало отве-
том на экологические вызовы, возникшие в мире в середине XX века. 
Создание тематических экспозиций, использование стандартов энер-
гоэффективности, современные энергосберегающие технологии позво-
лили музеям стать важнейшими площадками, повышающими уровень 
экологического образования общества. Музеи стали не только местами 
для экспонирования искусства, но и площадками для демонстрации воз-
можностей современной архитектуры, стремящейся к уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду и восстановлению местных 
экосистем. 
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The ecopositive aspect and its formation in the architectural solutions of contemporary 

art museums 
Kolesnikova T.N., Starodubtsev K.V. 
I.S. Turgenev Orel State University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article is devoted to the development of an eco-positive approach in the architecture of 

modern art museums. The evolution of the architecture of museum spaces is considered 
as a response to global environmental challenges. The path from the first thematic 
expositions and educational projects to the introduction of building certification systems 
is considered. Museums of modern art are shown as standards of sustainable design. The 
examples of the Louisiana (Denmark), Espoo (Finland) and Astrup-Fearnley (Norway) 
museums are considered, revealing the principles of ecopositive architecture, including 
interaction with the environment, conservation and enhancement of biodiversity, 
alternative energy sources, smart resource management systems, and the integration of 
biophilic design in building interiors. Special attention is paid to the factors contributing 
to the formation of positive decisions of contemporary art museums. Environmental, 
technological, economic and social factors are shown in interrelation with each other, 
their influence on the formation of museums of modern art is considered. 

Keywords: Museum of Modern Art, architecture, architectural solutions, alternative energy 
sources, eco-positive solutions, eco-positivity, sustainable urban space development 
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Принципы структурно-функционального развития зданий-
платформ в крупных городах 
 
 
Кувшинов Александр Валерьевич 
аспирант, кафедра архитектуры, Институт архитектуры и градостроительства 
(ИАГ), Научно-исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет (НИУ МГСУ), alex.kuvshinov2017@yandex.ru 
 
В статье обозначен ряд градостроительных, экологических, экономических, 
транспортных проблем, с которыми сталкиваются все современные крупные 
города и мегаполисы по всему миру. Рассмотрены актуальные отечественные 
и зарубежные научно-обоснованные исследования в части использования по-
тенциального территориально-пространственного резерва города – его 
надземных территорий. 
В качестве самого перспективного направления для развития внутреннего го-
родского потенциала предлагается применение надземных большепролетных 
зданий, которые предлагается использовать над неблагоприятными неэффек-
тивно используемыми территориями: железнодорожными путями, автомаги-
стралями и развязками, и сложным рельефом. В зависимости от параметров 
окружающей городской среды и масштаба применения НБЗ, он может вклю-
чать в себя разные структурно-функциональные элементы, решающие раз-
ные городские проблемы.  
Как результат исследования предложен ряд зданий-платформ, отражающий 
возможности его развития в сложившейся городской среде на основе добав-
ления/вычитания структурно-функциональных элементов. Данный метод мо-
жет применяться в различных масштабах в зависимости от проблем конкрет-
ной городской территории. 
Ключевые слова: надземное большепролетное здание, здание-платформа, 
проблемы мегаполисов, структурно-функциональное развитие. 
 
 

Современные крупные города и мегаполисы по всему миру в последние 
десятилетия сталкиваются с рядом общих проблем: транспортными 
(пробки, нехватка парковочных мест), экологическими (воздействие 
производственных и энергетических предприятий, территорий ПОЖД, 
шумовое загрязнение), экономическими, градостроительными (дефици-
том внутренних территорий для нового строительства). В качестве реше-
ния этих проблем архитекторы и градостроители предлагают вторично 
осваивать неэффективно используемое надземное городское простран-
ство [1].  

Российскими и зарубежными научно-обоснованными исследовани-
ями предложены различные варианты более эффективного использова-
ния надземного пространства в крупных городах. В качестве примеров 
рассмотрим исследования, в которых попытались сформировать новые 
векторы развития неиспользуемого пространства сложившейся город-
ской среды с плотной застройкой.  

Для разгрузки наземной улично-дорожной сети в городе Москве 
предлагалась единая сеть надземных автомагистралей в полосах отвода 
железных дорог с устройством транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) 
и транспортно-пересадочных комплексов (ТПК) [2]. Данный подход ре-
шал проблемы пробок, нехватки парковочных мест, создавал новые тор-
говые и общественные площади для коммерческого использования. Од-
нако, зоны негативного воздействия от железнодорожной инфраструк-
туры оставались открытыми, что не решало экологических проблем го-
рода. Вдобавок, шумовое загрязнение усиливалось за счет новых надзем-
ных автомагистрелей. Кроме того, в местах с ценной архитектурной и 
исторической застройкой надземные автомагистрали представляли бы 
собой визуальное загромождение городского пространства. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Варианты размещения надземной автомагистрали 

 
Французскими исследователями была предложена сеть надземных 

общественных пространств типа «skyway», которая объединяла не-
сколько кварталов сложившейся застройки города Парижа [3]. С кон-
структивной точки зрения, была предложена большепролетная кон-
струкция, которая нагружалась исключительно сверху. А в некоторых 
местах предлагалось формировать жилые и общественные ячейки, под-
вешенные за надземное пешеходное пространство. Данное решение ра-
ботает на повышение комфорта местных жителей, усиление коммерче-
ской и туристической привлекательности рассматриваемых кварталов, в 
которых отсутствуют транспортные и экологические проблемы. (Рис. 2) 
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Рис. 2. Надземная типология skyway 

 
В современном теоретическом и проектном опыте существует типо-

логия зданий надземного размещения, которая может решать все указан-
ные проблемы мегаполисов. В отечественной научной литературе по-
добные здания и комплексы получили название Надземные большепро-
летные здания (НБЗ) с разделением на три подтипа: здания-мосты, зда-
ния-платформы и здания-порталы. Различаются подтипы характером 
формирования большепролетного «тела» относительно «накрываемых» 
сохраняемых территорий [4]. В качестве зоны предполагаемого разме-
щения НБЗ изначально определяются уже используемые территории с 
сильным антропогенным воздействием: железнодорожные пути и стан-
ции, автомобильные магистрали и развязки, сложный рельеф. Масштаб 
применения НБЗ может сильно разниться в зависимости от окружающей 
городской среды и возможностей развития территории [5, 6]. НБЗ всех 
типов могут формироваться как отдельно стоящее надземное здание, 
комплекс большепролетных зданий или как новое надземное городское 
пространство сравнимое по площади с кварталом или микрорайоном.  

В данном исследовании проследить сценарии развития надземного 
большепролетного здания в городской структуре предлагается с помо-
щью методов прямой и обратной аппроксимации. 

Аппроксимация (от лат. proxima — ближайшая) – междисциплинар-
ный научный метод, основанный на замене одного объекта и его состав-
ных частей другими, близкими по параметрам к исходным. Метод поз-
воляет исследовать сложные системы и модели, приводя их в более про-
стую и удобную форму. 

Обратная аппроксимация представляет собой противоположность 
метода прямой аппроксимации. Исходная система или модель считается 
упрощенной по сравнению с более полноценными и насыщенными па-
раметрами системами. (Рис. 3) 

 
Рис. 3. Принцип работы методов прямой и обратной аппроксима-
ции  

 
За отправную точку в исследовании предлагается взять НБЗ типа 

здание-платформа, построенное на основе его структурно-функциональ-
ной организации. 

Здание-платформа – это большепролетное здание с большой полез-
ной площадью, функциональное использующее пространство в объеме 
применяемой большепролетной конструкции, которое может быть до-
полнено транспортно-пешеходной связью. 

Здание-платформа имеет три уровня, отличающиеся принципом их 
использования. Каждый из уровней может насчитывать от одного и бо-
лее этажей. 

Нижний уровень - накрываемые территории с сохранением про-
странственных габаритов для продолжения эксплуатации наземной ин-
фраструктуры. Степень вмешательства в деятельность сохраняемых 
функциональных процессов ограничена размещением промежуточных 
опор здания-платформы. 

Средний уровень представляет собой большепролетный замкнутый 
объем с величиной пролета от 10 м. до 100 м. с возможностью использо-
вания пространства в высоте пролетной конструкции. 

Верхний уровень – это открытое пространство на поверхности боль-
шепролетного объема здания-платформы с возможностью строительства 
капитальных и некапитальных зданий и размещения благоустроенных 
пространств общего пользования. (Рис. 4) [7, 8]. 

 
Рис. 4. Исходная модель здания-платформы 

 
Основой каждого типа НБЗ является большепролетное «тело» - его 

главный структурно-функциональный элемент. 
Цель метода прямой аппроксимации – упрощение модели здания-

платформы за счет поэтапного отсечения вспомогательных структурно-
функциональных элементов, при котором полученная модель будет счи-
таться надземным большепролетным зданием. 

 
Этапы применения метода прямой аппроксимации. 
Первый этап. На первом этапе предлагается отказаться от эксплуа-

тируемого верхнего уровня здания-платформы. Все функциональное 
наполнение сосредоточено внутри объема среднего уровня. (Рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Первый этап прямой аппроксимации 

 
Второй этап. Предлагается отказ от пристроенных малопролетных 

входных групп. На данном этапе входные группы предлагается разме-
стить внутри большепролетного объема. Вне объема НБЗ остаются 
только промежуточные опоры нижнего уровня. Модель с данным струк-
турно-функциональным наполнением подходит только для применения 
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на сложном рельефе, где необходимо соединить противоположные сто-
роны протяженного оврага. (Рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Второй этап прямой аппроксимации 

 
Третий этап. Предлагается отказаться от функционального исполь-

зования внутреннего объема в высоте пролетной конструкции. На дан-
ном этапе полученная модель представляет собой большепролетное со-
оружение, к которому уже нельзя применить термин «здание». Как са-
мостоятельное обособленное сооружение может использоваться в каче-
стве транспортно-пешеходной связи или большепролетного каркаса для 
надземных линейных инженерных сетей. Также, модель, полученная на 
данном этапе аппроксимации, может использоваться в виде большепро-
летного связующего элемента между зданиями как пространство-по-
средник. (Рис. 7) 

 

 
Рис. 7. Третий этап прямой аппроксимации 

 
Цель метода обратной аппроксимации – усложнение модели здания-

платформы с помощью поэтапного добавления новых структурно-функ-
циональных элементов, расширяющих возможности НБЗ. 

 
Этапы применения метода обратной аппроксимации. 
 

 
Рис. 8. Первый этап обратной аппроксимации 

 
Первый этап. Предлагается включение в структуру здания-плат-

формы автомобильного проезда, связанного с общегородской улично-
дорожной сетью. Линейный транспортный элемент может быть как уже 

существующей надземной эстакадой или путепроводом, так и новым ав-
томобильным переездом во внутреннем или на верхнем уровне здания-
платформы. (Рис. 8) 

Второй этап. Предлагается организовать пространство верхнего 
уровня здания-платформы с помощью методов градостроительного про-
ектирования. Необходимо на всей поверхности верхнего уровня выде-
лить различные функциональные зоны, схожие по своим параметрам с 
наземными территориальными зонами и подзонами. Далее, на основе зо-
нирования целесообразно формирование различной типологии за-
стройки в соответствии с функциональными зонами и возможностью 
размещения объектов нормирования. (Рис. 9) 

 

 
Рис. 9. Второй этап обратной аппроксимации 

 
Третий этап. На последнем этапе происходит стремление к вертика-

лизации надземных территорий и застройки верхнего уровня здания-
платформы с помощью приемов вертикальной функционально-планиро-
вочной организации. Формирование единых надземных пространств 
между зданиями верхнего уровня с применением пространств-посредни-
ков. (Рис. 10) [9, 10]. 

 

 
Рис. 10. Третий этап обратной аппроксимации 

 
В результате исследования предложен типологический ряд надзем-

ных большепролетных зданий типа здание-платформа, основанный на 
возможностях развития (добавления/вычитания) его структурно-функ-
циональных элементов, основой для которых служит надземный боль-
шепролетный объем. (Рис. 11) 

 

 
Рис. 11. Общая схема применения методов прямой и обратной ап-
проксимации 

 
Выводы 
В статье рассмотрены разные научно-обоснованные подходы для ре-

шения различных проблем крупных городов и мегаполисов (транспорт-
ные, экономические, экологические, градостроительные), которые ре-
шают только часть указанных проблем. 

В качестве комплексного решения городских проблем предлагается 
формирование надземных большепролетных зданий на территориях-ис-
точниках сильного антропогенного воздействия. 
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В результате структурно-функционального анализа надземных 
большепролетных зданий и моделирования получается характерный ряд 
принципиальных моделей зданий-платформ, основанный на добавле-
нии/вычитании структурно-функциональных элементов и возможностях 
их сочетания в едином надземном пространстве. 

Разработанные методы по формированию здания-платформы также 
подойдут и для других типов НБЗ: зданий-мостов и зданий-порталов. В 
некоторых вариантах аппроксимации/обратной аппроксимации допуска-
ется, что полученные модели по своим параметрам могут сочетать при-
знаки двух или всех трех типов НБЗ: 

 Здание-платформа + здание-мост; 
 Здание-платформа + здание-портал; 
 Здание-мост + здание-портал; 
 Здание-платформа + здание-мост + здание-портал. 
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Principles of structural and functional development of platform buildings in large cities 
Kuvshinov A.V. 
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article outlines a number of urban development, environmental, economic, and transport 

problems that all modern large cities and megalopolises around the world face. The article 
examines relevant domestic and foreign scientifically based studies in terms of using the 
city's potential territorial and spatial reserve - its aboveground territories. 

The most promising direction for developing the internal urban potential is the use of 
aboveground large-span buildings, which are proposed to be used over unfavorable, 
inefficiently used territories: railway tracks, highways and interchanges, and complex 
terrain. Depending on the parameters of the surrounding urban environment and the scale 
of application of the aboveground large-span buildings, it can include different structural 
and functional elements that solve different urban problems. 

As a result of the study, a number of platform buildings are proposed, reflecting the possibilities 
of its development in the existing urban environment based on the addition / subtraction 
of structural and functional elements. This method can be applied at different scales 
depending on the problems of a particular urban area. 

Keywords: above-ground large-span building, platform building, problems of megacities, 
structural and functional development. 
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Особенности проектирования и критерии эффективности 
планировочных решений малоэтажных зданий 
 
 
 
Акулов Иван Александрович 
Аспирант, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лу-
мумбы, akulovia@yandex.ru 
 
Малоэтажные здания являются привлекательным типом построек в совре-
менной сфере архитектуры и строительства. При этом возникает множество 
вопросов, связанных с проектированием и оценкой эффективности планиро-
вочных решений. Это особенно актуально для рассматриваемых видов зда-
ний ввиду их небольшого размера и необходимости наиболее эффективного 
размещения основных элементов и использования площади. Основная про-
блема состоит в отсутствии систематизации по вопросам проектирования и 
планировочных решений применительно к данным видам зданий. В рамках 
представленной статьи анализируются вопросы, связанные с ключевыми осо-
бенностями проектирования и критерии эффективности планировочных ре-
шений малоэтажных зданий. Автором акцентируется внимание на необходи-
мости тщательного планирования и проектирования зданий ввиду значитель-
ного влияния планировочных решений на будущее удобство и комфорт про-
живания. Представленные материалы могут быть использованы при проек-
тировании малоэтажных зданий, основная задача которых состоит в обеспе-
чении населения удобным и комфортным жильем. 
Ключевые слова: архитектура, малоэтажное здание, проектирование, разме-
щение, планировочное решение, комфорт. 
 

Введение 
По СП 30-102-99 определяется, что малоэтажным зданием считается 

объект, не превышающий 4 этажа. Примерами таких построек являются 
коттеджи, таунхаусы, многоквартирные дома и иные [1].  

Наибольшая популярность таких построек пользуется среди инди-
видуальных застройщиков, занимая 100 процентную долю от всего 
числа строительства. При этом часть таких построек выполняется орга-
низациями-застройщиками, занимая значительную долю в сравнении с 
большими объемами вводимых многоэтажных построек. 

Целью статьи являлось выполнение анализа относительно особен-
ностей проектирования и критериев эффективности планировочных ре-
шений малоэтажных зданий.  

 
Проблемы и современное состояние 
Для современных малоэтажных зданий характерны облегченные 

технические требования по сравнению с высотными зданиями. Однако, 
несмотря на это, все также необходимо обеспечить комфортное прожи-
вание в проектируемом здании.  

На рис. 1 представлено распределение общей площади жилых домов по 
этажности по последним открытым и официально опубликованным данным 
до июня 2022 года. Как видно из рис. 1, на текущий момент времени наблю-
дется значительное внимание в сторону развития и реализации проектов ма-
лоэтажного строительства [2]. Однако присутствует ряд проблем, связанных 
с проектированием наиболее эффективных планировочных решений. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение площади построек по этажности  

 
Одной из основных проблем является выбор планировочных реше-

ний, способных закрыть потребности современного населения с учетом 
предъявляемых требований [3]. Это связано с резким ростом популярно-
сти к данному виду объектов в период 2021 года и недостаточной готов-
ностью на техническом и законодательном уровне для регулирования 
процессов проектирования и строительства. В связи с этим необходимо 
проведение более подробного анализа, связанного с особенностями про-
ектирования и критериями эффективности планировочных решений ма-
лоэтажных зданий. В рамках последующих материалов освещаются ос-
новные аспекты, влияющие на эти вопросы, а также представляются 
наиболее эффективные решения с учетом последних трендов в сфере ар-
хитектуры и строительства. 

 
Методология 
В данной статье был использован метод исследования эмпириче-

ского типа, т.е. исследования на уровне анализа и сравнения особенно-
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стей проектирования и критериев эффективности планировочных реше-
ний малоэтажных зданий [4-11]. Автором рассмотрена ситуация на 
рынке малоэтажных зданий в 2024 году, а также выявлена проблема, свя-
занная с отсутствием систематизации по данным вопросам. 

 
Результаты 
При проектировании малоэтажных зданий необходимо учитывать 

ряд особенностей, которые влияют на эффективность и функциональ-
ность объекта [4]. Во-первых, важно учитывать размер и конфигурацию 
участка, на котором будет располагаться здание, так как именно это 
определяет возможности размещения объекта и его дальнейшие плани-
ровочные решения при работе архитектора [12, 13]. Помимо этого, необ-
ходимо учитывать окружающую застройку, инфраструктуру и ландшафт 
для обеспечения гармоничного взаимодействия с окружающей средой. 

Для современных малоэтажных зданий необходимо обеспечить ком-
фортное проживание в проектируемом здании. Данная задача требует 
выполнения учета освещения, вентиляции, тепло- и звукоизоляции и са-
мое главное – эргономику планировочных решений [13]. Также при ра-
боте архитектора важно обеспечение высокого уровня безопасности и 
удобства жильцов, что подразумевает включение в решения эвакуацион-
ных планов, доступную среду, а также обеспечение пожарной безопас-
ности, защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций [14]. 
При этом следует отметить, что проектирование малоэтажных зданий 
требует комплексного подхода, учитывающего как функциональные, так 
и эстетические аспекты, соответствующие современным стандартам ка-
чества и безопасности строительства. 

На представленном ниже рис. 2 отражены ключевые особенности, 
соблюдение которых необходимо при разработке проектов малоэтажных 
зданий. Соблюдение указанных требований позволяет получить проекты 
зданий, имеющих наилучшие характеристики для комфортного прожи-
вания. 

 

 
Рисунок 2 – Особенности проектирования малоэтажных зданий 

 
При этом решающую роль играют критерии эффективности планиро-

вочных решений [15]. Данные критерии должны предусматривать как мак-
симальный уровень комфорта, так и экономическую составляющую проекта. 
Применительно к планировочным решениям используются показатели (кри-
терии) KS (планировочный коэффициент) и KV (объемный коэффициент), ко-
торые соответствуют отношению жилой к общему и строительному объему 
здания к приведенной площади соответственно. Также важно учитывать ко-
эффициент KK, который соответствует отношению площади вертикальных 
конструкций к площади общей застройки дома. Чем меньше получается рас-
четный показатель KK, тем более экономичное решение получается на вы-
ходе при проектировании малоэтажных зданий. 

 
Обсуждение 
Учет выше приведенных критериев эффективности планировочных 

решений малоэтажных зданий имеет ключевое значение в контексте со-
временного городского развития. Во-первых, эффективное планирова-

ние помещений в малоэтажных зданиях позволяет оптимизировать ис-
пользование доступной площади, обеспечивая максимальную функцио-
нальность и комфорт для жильцов [16]. Каждый квадратный метр дол-
жен быть эффективно использован, чтобы создать удобную и эргономич-
ную среду для проживания. Учет критериев эффективности должен 
включать использование природного света, вентиляции и звукоизоляции 
для обеспечения комфортного проживания [17]. Совокупность данных 
действий позволяет спроектировать экологически устойчивые и ком-
фортные здания при своей последующей эксплуатации. 

В дополнение, к выше указанным особенностям и факторам необхо-
димо указать, что планирование малоэтажных зданий также играет клю-
чевую роль и в формировании городского пространства. В связи с этим 
следует выполнять грамотное проектирование с учетом требований для 
формирования удобной и безопасной городской среды. Как видно, учет 
критериев эффективности в задачах, связанных с планированием мало-
этажных зданий, требуется для создания сбалансированных, удобных и 
устойчивых городских пространств, способствующих повышению каче-
ства жизни населения. 

В дополнение к выше представленным критериям необходимо отме-
тить необходимость учета других аспектов при создании эффективных 
планировочных решений, указанных на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Аспекты создания эффективных планировочных реше-
ний малоэтажных зданий. 

 
Соблюдение всех вышеперечисленных требований, критериев и 

особенностей позволит получить наиболее эффективные проектные ре-
шения малоэтажных зданий [18]. При этом важно учитывать необходи-
мость комплексного подхода, каждое архитектурное решение должно 
учитывать все требования для обеспечения наиболее комфортного про-
живания после сдачи здания в эксплуатацию. 
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Выводы 
В результате работы определены наиболее значимые особенности про-

ектирования малоэтажных зданий, а также рассмотрены критерии, влияю-
щие на эффективность проектируемых объектов строительства. Автором си-
стематизированы наиболее значимые требования и особенности при созда-
нии планировочных решений применительно к малоэтажным зданиям. Пред-
ставленные материалы могут быть полезны для современных представите-
лей сферы архитектуры и строительства, выступая в качестве основы для вы-
бора и определения наиболее оптимальных и эффективных планировочных 
решений для рассматриваемых зданий. В заключение необходимо отметить, 
что рассматриваемая сфера требует продолжение своего исследования на 
частных примерах и формирования более подробных моделей по выбору 
планировочных решений в зависимости от индивидуальных условий и тре-
бований к малоэтажным зданиям. 
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Design features and criteria for the effectiveness of planning solutions for low-rise 

buildings 
Akulov I.A. 
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Low-rise buildings are an attractive type of buildings in the modern field of architecture and 

construction. At the same time, many questions arise related to the design and evaluation 
of the effectiveness of planning solutions. This is especially true for the types of buildings 
under consideration due to their small size and the need for the most efficient placement 
of the main elements and the use of space. The main problem is the lack of 
systematization of design and planning solutions in relation to these types of buildings. 
Within the framework of the presented article, the issues related to the key design features 
and criteria for the effectiveness of planning solutions for low-rise buildings are analyze. 
The author focuses on the need for careful planning and design of buildings due to the 
significant impact of planning decisions on the future convenience and comfort of living. 
The presented materials can be use in the design of low-rise buildings, the main task of 
which is to provide the population with convenient and comfortable housing. 

Keywords: аrchitecture, low-rise building, design, placement, planning solution, comfort. 
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Искусственный интеллект в градостроительстве в климатических 
условиях Арктики 
 
 
Осьминина Таисия Сергеевна  
аспирант кафедры «Градостроительство», Московский архитектурный ин-
ститут (государственная академия), t.osminina@markhi.ru 
 
В статье рассматриваются возможности применения искусственного интел-
лекта в градостроительстве в условиях Арктики. Проведен анализ этапов 
внедрения ИИ, включая предпроектный анализ, создание 3D-моделей, гене-
рацию планировок и оптимизацию технико-экономических показателей. 
Особое внимание уделено инструментам ИИ, таким как PromeAI, MasterMind 
и Google Sunroof, которые позволяют моделировать застройку, учитывая кли-
матические и экологические особенности Арктики. Рассмотрены примеры 
успешного внедрения ИИ и существующие сервисы, позволяющие решать 
проблемы арктических городов на всех этапах проектирования, строитель-
ства и эксплуатации. Статья подчеркивает роль ИИ в решении задач устой-
чивого развития, таких как оптимизация энергопотребления, транспортных 
систем и управления отходами. Приводятся примеры успешного применения 
ИИ в городах Сингапура и Амстердама, демонстрирующие его потенциал для 
улучшения экологических и социальных показателей. В заключительной ча-
сти статьи подводится итог, что ИИ способен упростить процесс городского 
планирования, обеспечить более эффективное и устойчивое развитие горо-
дов, особенно в сложных условиях Арктики. Однако подчеркивается необхо-
димость ответственного подхода к внедрению технологий ИИ, основанного 
на этических принципах и учёте человеческих ценностей. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, градостроительство, арктиче-
ские города, негативное климатическое воздействие, Арктика, градострои-
тельное планирование 
 

Введение 
Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это форма машинного обу-

чения, которая создаёт новый контент, изучая закономерности и струк-
туру данных и используя их для генерации объектов с аналогичными ха-
рактеристиками [1]. Концепция ИИ появилась в середине XX века, когда 
учёные разработали программное обеспечение, способное выполнять 
расчеты за человека. 

Актуальность исследования возможностей ИИ связана с тем, что эта 
технология обладает потенциалом для применения в различных отрас-
лях, включая городское планирование. В настоящее время ИИ стал 
неотъемлемой частью жизни. В архитектурно-градостроительной сфере 
его применяют на всех этапах: от проектирования и строительства до 
эксплуатации зданий, кварталов и даже целых районов. 

Применение ИИ при проектировании городов в Арктике сопряжено 
с рядом особенностей. Сочетание вечной мерзлоты, сильных ветров, по-
лярной ночи и экстремально низких температур требует особого подхода 
к созданию комфортной среды для жизни и деятельности. Также слож-
ности возникают при использовании стандартных для средней полосы 
планировок, материалов и технологий.  

Согласно выявленной актуальности, целью настоящей статьи стала 
оценка возможностей и выявление способов применения ИИ в градо-
строительном проектировании в зоне Арктики. 

Для достижения цели были поставлены такие задачи как: определе-
ние ключевых этапов, на которых возможно внедрение решений, осно-
ванных на искусственном интеллекте; рассмотрение отечественного и 
зарубежного опыта использования ИИ в процессе проектирования; ана-
лиз существующего ПО, используемого на этапах предпроектной подго-
товки, проектирования и строительства с использованием искусствен-
ного интеллекта; формирование предложений по внедрению технологий 
ИИ на вышеуказанных этапах в городах Арктики; определение способов 
извлечения практической пользы от внедрения ИИ в градостроительную 
деятельность в зоне Арктики. 

Объектом исследования стал искусственный интеллект в градостро-
ительном проектировании на примере арктических территорий. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 
методы, в том числе экспериментальный, аналитический, а также метод 
индукции и аналогии. В работе использовались следующие инструменты 
ИИ: PromeAI, Google Sunroof. 

 
Решения для проектируемых городов в Арктике 
На стадиях проектирования и предпроектного анализа ИИ может 

применяться для анализа существующего положения, создания планиро-
вок, 3D-моделей, визуализаций, расчётов технико-экономических пока-
зателей и анализа нагрузки на инженерные системы. 

В настоящее время ИИ чаще всего используется для поиска визуаль-
ного образа фронта улиц и анализа морфологии городской ткани. Для 
генеративного дизайна применяются такие инструменты, как PromeAI, 
Leonardo.Ai, ArchiVinci, Gendo, Architectures и Autodesk Forma [2].  

В рамках настоящего исследования был выполнен ряд генераций по 
текстовому запросу: «Дизайн жилого модуля для Арктики» (Рис. 1). На 
изображениях можно заметить ряд особенностей, рекомендованных для 
проектирования зданий в экстремально холодном климате – обтекаемая 
форма, препятствующая разрушению фасадов от ветровой нагрузки, 
приподнятые над землей фундаменты, кровля, препятствующая скопле-
нию снега. Также отмечается сходство сгенерированных модулей с тра-
диционной архитектурой северных народов.  

Примером инструмента для генерации моделей застройки по задан-
ным характеристикам является нейросеть MasterMind от компании 
Genpro. Эта программа, основанная на ИИ, позволяет рассчитывать тех-
нико-экономические показатели проекта, определять оптимальную по-
садку здания и создавать трёхмерные BIM-модели по заданным парамет-
рам. Система учитывает действующие нормативы и своды правил, (рис. 
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2). Для градостроительного проектирования в зоне Арктики может быть 
особенно полезна возможность автоматического расчета инсоляции, 
учета направления ветра и моделирования посадки зданий с учетом 
наличия вечной мерзлоты. 

 

 
Рисунок 1. Примеры генеративного дизайна жилых модулей для 
зоны Арктики, выполненного в нейросети PromeAI 
Изображения разработаны автором с использованием нейронной 
сети PromeAI 

 
Рисунок 2. Пример построения BIM-модели здания 
Digital Developer // MasterMind. URL: 
https://digitaldeveloper.ru/tpost/116tibb7v1-mastermind (дата обраще-
ния: 06.03.2025)  

 
Преобразующий подход к городскому планированию предполагает 

интеграцию искусственного интеллекта и естественных наук. Он позво-
ляет разрабатывать сложные модели роста городов, прогнозирующие 
влияние различных планировочных решений на окружающую среду. По-
лученные данные могут использоваться для моделирования воздействия 
различных территориальных зон и застройки на качество воздуха, вод-
ные ресурсы и биологическое разнообразие. Инструменты на основе ИИ 
способны оптимизировать распределение ресурсов, энергопотребление 
и управление отходами в городских районах. Прогнозируя будущие мо-
дели роста города и его воздействие на окружающую среду, ИИ помо-
гает проектировать энергоэффективные и устойчивые к экологическим 
стрессам города. Это особенно важно для арктических регионов, где тех-
ногенное загрязнение, связанное с добычей полезных ископаемых, пред-
ставляет серьёзную угрозу. 

Благодаря ИИ упрощается процесс моделирования различных ком-
бинаций расположения зданий и кварталов относительно сторон света, 
преобладающих направлений ветров, характеристик ландшафта и 
почвы. Кроме того, ИИ может анализировать огромные объёмы данных, 
включая местные погодные условия, тепловое излучение от зданий и 
улиц, а также энергопотребление. Это позволяет предложить оптималь-
ные варианты планировок, которые минимизируют воздействие города 
на экосистему арктических территорий, снижают энергопотребление и 

теплопотери, а также прогнозируют влияние отрицательных температур 
на строительные конструкции и инженерные системы [3]. 

 
Решения для существующих городов в Арктике 
Проблемы, с которыми сталкиваются существующие поселения в 

Арктике, требуют инновационных и комплексных решений для создания 
устойчивой, пригодной для жизни среды. Эти решения охватывают ши-
рокий спектр областей, от инфраструктуры и транспорта до социальных 
и экологических аспектов. 

Примером успешного применения ИИ в градостроительной прак-
тике может служить сервис «Цифровой двойник города», который объ-
единяет данные о трафике, экологии, инфраструктуре и потреблении 
энергии, позволяя моделировать различные сценарии развития террито-
рий и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации [2]. 

Для арктических регионов особенно полезен сервис Google Sunroof, 
анализирующий нагрев крыш зданий солнечным светом. Эта система 
позволяет оценить потенциал установки солнечных панелей и их эффек-
тивность в конкретных условиях, что открывает возможности для ис-
пользования альтернативных источников энергии даже в условиях по-
лярного климата [2]. (Рис. 3) 

 

 
Рисунок 3. Пример отчета и визуализации, выполненной в сервисе 
Sunroof на примере Анкориджа 
Google Project Sunroof // URL: https://sunroof.withgoogle.com/ (дата об-
ращения: 06.03.2025) 

 
Помимо анализа данных, ИИ активно применяется для оптимизации 

транспортных систем и энергопотребления в городах. Например, алго-
ритмы ИИ могут анализировать данные в режиме реального времени с 
дорожных камер, устройств GPS и систем общественного транспорта для 
оптимизации транспортного потока и уменьшения заторов. Это не 
только улучшает транспортное обслуживание, но и способствует созда-
нию более экологичного города [4]. 

ИИ также может быть использован для решения проблемы энерго-
потребления. Например, он может оптимизировать работу уличных фо-
нарей, автоматически регулируя их яркость на основе данных в режиме 
реального времени, что приводит к значительной экономии энергии. 

Кроме того, ИИ может сыграть решающую роль в городском ди-
зайне и архитектуре. Анализируя данные о плотности населения, земле-
пользовании и факторах окружающей среды, алгоритмы искусственного 
интеллекта могут помочь градостроителям принимать обоснованные ре-
шения о размещении зданий, зеленых насаждениях и развитии инфра-
структуры.  

Одним из примеров успешного применения ИИ в существующих го-
родах стал инструмент Environmental Insights Explorer, который получает 
информацию о транспортных потоках и тепловом излучении зданий, ис-
пользуя данные Google. Затем на основе региональных данных из 
Climate Action for Urban Sustainability (CURB) рассчитываются смешан-
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ные значения по типам транспорта и топлива, а также потреблению энер-
гии зданиями. Затем для каждого типа транспорта, топлива и выработки 
электричества применяются стандартные коэффициенты выбросов пар-
никового газа [5]. 

Сингапур внедрил систему интеллектуальных датчиков для монито-
ринга качества воды и оптимизации управления отходами, что позво-
лило сократить затраты на 15%. Программа Амстердама «Умный город» 
использует ИИ для оптимизации транспортных потоков и сокращения 
выбросов, повышая качество городской жизни при минимизации воздей-
ствия на окружающую среду [6]. 

Эти примеры подчеркивают практическую пользу интеграции ИИ и 
науки об окружающей среде для устойчивого городского развития, де-
монстрируя улучшение городского управления и экологических резуль-
татов. 

 
Выводы 
Исследование демонстрирует полезность ИИ и ГИС в городском 

планировании, обеспечивая основанный на данных подход к прогнози-
рованию роста городов и его воздействия на окружающую среду. Спо-
собность прогнозировать и визуализировать эти изменения позволяет 
принимать более обоснованные решения, гарантируя устойчивое управ-
ление расширением городов.  

ИИ может сыграть решающую роль в оптимизации городской ин-
фраструктуры, транспортных систем и энергопотребления. Обладая спо-
собностью обрабатывать огромные объемы данных и генерировать цен-
ную информацию, искусственный интеллект может помочь градострои-
телям принимать обоснованные решения и проектировать более умные 
города. Анализируя закономерности, прогнозируя будущие тенденции и 
моделируя сценарии, ИИ может помочь в создании более устойчивой го-
родской среды. Используя возможности искусственного интеллекта, го-
рода получают возможность решать насущные задачи, такие как рост 
численности населения, рациональное использование ресурсов и эколо-
гическая устойчивость. 

В заключение следует отметить, что ИИ открывает новые возмож-
ности для устойчивого развития городов, позволяя оптимизировать ре-
сурсы, улучшать экологическую ситуацию и повышать качество жизни 
горожан. Однако важно подчеркнуть необходимость ответственной ин-
теграции ИИ в городское планирование, основываясь на этических прин-
ципах и человеческих ценностях. Поскольку города продолжают расти и 
сталкиваются с новыми вызовами, крайне важно использовать возмож-
ности искусственного интеллекта при проектировании и организации го-
родских пространств для оптимизации эффективности, функционально-
сти и качества жизни их жителей. 
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The article considers the possibilities of using artificial intelligence in urban planning in the 

Arctic. An analysis of the stages of AI implementation is conducted, including pre-project 
analysis, creation of 3D models, generation of plans and optimization of technical and 
economic indicators. Particular attention is paid to AI tools such as PromeAI, 
MasterMind and Google Sunroof, which allow modeling development, taking into 
account the climatic and environmental features of the Arctic. Examples of successful 
implementation of AI and existing services that help solve the problems of Arctic cities 
at all stages of design, construction and operation are considered. The article emphasizes 
the role of AI in solving sustainable development problems, such as optimization of 
energy consumption, transport systems and waste management. Examples of successful 
application of AI in the cities of Singapore and Amsterdam are given, demonstrating its 
potential for improving environmental and social indicators. The final part of the article 
concludes that AI can simplify the urban planning process, ensure more efficient and 
sustainable development of cities, especially in the difficult conditions of the Arctic. 
However, the need for a responsible approach to the implementation of AI technologies, 
based on ethical principles and taking into account human values, is emphasized. 
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Принципы архитектурно-пространственной организации 
малопролетных зданий-мостов 
 
 
Скиба Софья Леонидовна 
ведущий архитектор, ООО «Проектный институт уникальных сооружений 
«АРЕНА», skibasophia@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены аспекты формирования принципов архитектурно-про-
странственной организации малопролетных зданий-мостов. Посредством си-
стемного анализа и синтеза исследованы возможности формирования ги-
бридной многокомпонентной системы «здание-мост» (в частности, для типа 
«малопролетное здание-мост), состоящей из функционального объема зда-
ния-моста, его надземной территории и территорий в уровне земли. Разра-
ботка принципов выполнена на основе модели структурной организации ком-
понентов и типов территориально-пространственных объектов застройки по-
селений региона, позволяющей научно обосновать выявление и учет плани-
ровочных факторов, оказывающих влияние на формирование объемно-пла-
нировочных решений малопролетных зданий-мостов и их отдельных элемен-
тов. По результатам исследования сформулированы принципы комплексного 
использования, оптимального размещения, селективности и вовлечения 
надземных территорий, которые позволяют выработать рекомендации по 
формированию архитектурных решений малопролетных зданий-мостов с 
различным функциональным наполнением. 
Ключевые слова: здание-мост, малопролетное здание-мост, надземные тер-
ритории, сталежелезобетонные конструкции. 
 

Введение. Москва является примером мегаполиса, демонстрирующего 
беспрецедентные темпы прироста жилых и коммерческих площадей и 
расширяющего свои границы. В столице реализуется Программа ком-
плексного развития территорий (КРТ), многие участки которой окру-
жены природными и техногенными «границами», такими как реки, же-
лезнодорожные пути и скоростные автомобильные магистрали. Назван-
ные транспортные объекты осуществляют связи общегородского уровня, 
но одновременно являются разделителями городской ткани и могут быть 
охарактеризованы как «протяженные препятствия». Наряду с этим рост 
потребностей населения районов застройки 30-50-летней давности стал-
кивается с дефицитом территорий для осуществления ряда комму-
нально-бытовых функций. Результативным подходом к развитию подоб-
ных Москве мегаполисов с застройкой различных периодов является 
увеличение функциональной емкости их территорий – процесс повыше-
ния эффективности использования земельных участков (ЗУ) за счёт их 
многофункционального развития, оптимизации плотности застройки, 
улучшения инфраструктуры и интеграции различных пространственных 
сред (пространства «открытого», «полуоткрытого» и «замкнутого» по-
строения по терминологии [1, с. 67-110]). Объединение этих способов 
представлено в концепции гибридного объекта [2], позволяющего одно-
временно повысить функциональную емкость городских территорий и 
организовать транспортно-пешеходные связи. Таким объектом является 
«здание-мост» (ЗМ), описанное в [3, 4, 5]. В силу симбиотичности, выра-
женной в сочетании специфики организации здания и транспортного 
проезда – моста, представляет сложность его идентификация в рамках 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений [6]. 
Необходимо обеспечение научно-теоретической базы для включения ЗМ 
в практику проектирования. Особенностью ЗМ является совмещение 
двух пространственных сред в едином объекте: 

1) функционального объема с помещениями, состоящего из назем-
ной и пролётной частей (пространство замкнутого построения); 

2) надземной территории с транспортной автомобильной связью 
(пространство полуоткрытого построения); 

а также тесное взаимодействие с прилегающими участками город-
ских территорий (пространство открытого построения). 

Отдельный интерес для размещения над часто встречающимися раз-
деляющими городскую ткань протяженными препятствиями (2-4-колей-
ные железнодорожные пути, 6-8-полосные автомобильные магистрали, 
малые реки) представляют малопролетные здания-мосты (МЗМ) с про-
летом несущей конструкции до 25 м [4]. Целью настоящей работы явля-
ется разработка принципов архитектурно-пространственной организа-
ции МЗМ. 

 
Взаимосвязь и взаимовлияние компонентов системы «здание-

мост». Для учета взаимосвязей перечисленных выше пространственных 
сред будем применять методологию, изложенную Ю.В. Алексеевым в 
модели структурной организации компонентов и типов территориально-
пространственных объектов застройки поселений региона [7, с. 152-163] 
(далее – модель структурной организации). При всестороннем изучении 
объекта типа «здание-мост» будем рассматривать его как систему из 
трех взаимосвязанных компонентов: 

1) функционального объема ЗМ как здания «замкнутого построе-
ния»; 

2) надземной территории (НТ) «полуоткрытого построения» с проез-
жей частью, одновременно являющейся конструктивным элементом ЗМ; 

3) участка застройки и прилегающих территорий соединяемых рай-
онов как территории в уровне поверхности земли. 

Заданными условиями для формирования архитектурно-простран-
ственной организации компонентов 1 и 2 являются функционально-тех-
нологические планировочные факторы их объемно-планировочных ре-
шений, определяемые спецификой их назначения и особенности 3-го 
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компонента. На рисунке 1 представлена схема учета взаимосвязей и вза-
имовлияния в модели структурной организации [7, с .157-158] примени-
тельно к системе «здание-мост». Показаны две пары компонентов, в ко-
торых участвует функциональный объем в сочетании с каждым из двух 
других компонентов (сплошные линии), и две пары компонентов, в ко-
торых участвует НТ (пунктирные линии). Три пары из указанных четы-
рех подлежат анализу. Рисунок 2 иллюстрирует расположение компо-
нентов в ЗМ. Настоящая работа посвящена определенному типу здания-
моста – малопролетному зданию-мосту (МЗМ). Для применяемого в 
МЗМ конструктивного решения, а именно пространственной конструк-
ции на основе сталежелезобетонных перекрытий [8], определяющими 
становятся также технические ограничения, обусловленные макси-
мально допустимой длиной пролета заданной конструкции и возможно-
стями расстановки промежуточных опор в зависимости от строения про-
тяженного препятствия и рельефа участка.  

 

 
Рисунок 1 – Схема учета взаимосвязей и взаимовлияния в модели 
структурной организации применительно к зданиям-мостам 
 

 
Рисунок 2 – Компоненты системы «здание-мост» 

 
Рассмотрение пары компонентов «функциональный объем – 

территория в уровне земли» системы «здание-мост» предполагает 
учет взаимосвязи их типов, частных функций, функциональных процес-
сов, планировочных требований и факторов [7]. Плотная застройка го-
родских территорий накладывает значительные ограничения на возмож-
ности размещения МЗМ. Особенности участков застройки и прилегаю-
щих территорий представляют собой систему ограничений при взаимо-
действии с ними МЗМ.  

С целью выявления специфики реализации функционального объ-
ема МЗМ, предопределяемой взаимосвязью с процессами и явлениями, 
характерными для территорий в уровне земли, рассмотрена первая пара 
компонентов системы «здание-мост». Необходимо выявить особенности 
территорий, ограничивающие возможности возведения МЗМ. Далее 
определяются особенности типов территориально-пространственных ре-
шений участков под застройку МЗМ и прилегающих территорий и их 

частные функции, соответствующие функциональным процессам, про-
текающим на территории, что позволяет определить технологические и 
нормативные требования к ней. После определения требований происхо-
дит переход к изучению уровней взаимосвязи и взаимовлияния планиро-
вочных факторов (далее – факторов). Результаты изучения показывают, 
что параметры несущей системы с заданным конструктивным решением 
ограничиваются рельефом территории, природоохранными условиями, 
строением протяженного препятствия; возможности функционального 
наполнения – видом разрешенного использования ЗУ, санитарно-гигие-
ническими условиями и шумовым режимом территории и проч.; назна-
чение функционального объема МЗМ и площади помещений его пролет-
ной части определяют габариты входных групп, накопительных площа-
док, вертикальных коммуникаций и технических помещений, что обу-
славливает габариты участков, отводимых под строительство МЗМ на 
берегах протяженного препятствия. 

Учитывая двойную функцию ЗМ, необходимо одновременно анали-
зировать его расположение и в городской ткани, и в городском каркасе. 
Определим, какими свойствами должны обладать участки для возведе-
ния МЗМ в существующей городской застройке. Вид разрешенного ис-
пользования ЗУ, отводимого под строительство МЗМ, должен соответ-
ствовать не только его функциональному назначению, но также вклю-
чать разрешение на его использование для строительства улично-дорож-
ной сети. Возведение МЗМ возможно как на участках улично-дорожной 
сети (УДС), реконструкция которых запланирована, так и на новых 
участках УДС. В силу конструктивных ограничений проезд большегруз-
ного транспорта по МЗМ запрещён, в связи с чем допустима их интегра-
ция в УДС на участках, не включенных в грузовой каркас города. Также 
необходимо учитывать территориальные ограничения. Для МЗМ такими 
ограничениями является наличие в качестве протяженного препятствия 
следующих линейных объектов: высоко поднятой над уровнем земли эс-
такады; автомобильной магистрали районного значения с менее чем 4 
полосами; сортировочной станции с плотной сетью путей; судоходной 
реки с подмостовым габаритом не менее 30 м. В жилых и общественных 
зонах учитываются нормативные расстояния до застройки и социально-
демографические факторы. 

В столице участки потенциального размещения МЗМ возможно 
определить на основе Карт и схем территориального планирования 
Москвы. 

Габарит пролетных конструкций МЗМ определяется возможным 
расстоянием между его опорами, размещение которых зависит от градо-
строительной ситуации. Рассмотрим расположение опор над железнодо-
рожными перегонами и платформами. Исходя из нормативной ширины 
колеи (1520 мм), расстояний между осями колей (4,1 м между 1-й и 2-й 
колеей; 8 м между 2-й и 3-й колеей (СП 119.13330.2012), горизонталь-
ного габарита приближения строений (составляет для зданий 3,1 м 
(ГОСТ 9238-2013) и особенностей конструктивного решения МЗМ на ос-
нове сталежелезобетонных перекрытий, может быть сделан следующий 
вывод о возможностях установки опор МЗМ в полосе отвода железнодо-
рожных путей: один пролет МЗМ может перекрывать 3–4 колеи, что со-
ответствует минимальному пролету между внутренними гранями опор, 
составляющему 22,4 м. Высотная отметка проезжей части устанавлива-
ется в соответствии с вертикальным габаритом приближения строений, 
определяемым высотой пространства для контактной сети электропоез-
дов (6,25-6,4 м), и особенностями конструктивного решения сталежеле-
зобетонного перекрытия. В результате учета этих факторов минималь-
ная высота проезжей части МЗМ над железнодорожными путями состав-
ляет порядка 9 м относительно отметки оголовка рельсов. Размещение 
МЗМ с пролетной частью над магистралями/дорогами общегородского 
значения с непрерывным движением (в связи с их габаритами согласно 
СП 42.13330.2016) потребует установки промежуточных опор на разде-
лительной полосе. Над магистральной улицей/дорогой I класса ограни-
чением для строительства МЗМ является число полос более 8 в обе сто-
роны при ширине разделительной полосы менее 6 м. Магистрали, по-
строенные по устаревшим нормам (с узкими разделительными полосами 
и меньшей шириной проезжей части), возможно перекрыть посредством 
МЗМ без промежуточных опор. Вертикальный габарит приближения 
строений на дорогах I класса составляет 5 м от отметки проезжей части 
(СП 35.13330.2011). 
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Шумовой режим – важный фактор, влияющий на объемно-планиро-
вочные решения МЗМ, расположенных над транспортными путями. В 
природных зонах/на озелененных территориях уровень шума варьиру-
ется от 40 до 55 дБА, а в городской среде достигает 74–93 дБА (на же-
лезных дорогах) и 70–76 дБА (на автодорогах). Возможности функцио-
нального наполнения МЗМ напрямую зависят от уровня шума (СН 
2.2.4/2.1.8.562-96), достигаемого в пространстве над протяженным пре-
пятствием, который может быть при необходимости снижен: 

природные территории, овраги, реки (уровень шума 55 дБА) – до-
пускается размещение санаториев (допустимый уровень шума – 40 дБА), 
гостиниц (50 дБА), жилых помещений (45 дБА), конференц-залов (55 
дБА); 

автомагистрали, МЦК, МЦД (уровень шума 75 дБА) – допускается 
размещение офисных помещений (допустимый уровень шума – 60 дБА), 
предприятий общественного питания (70 дБА) и бытового обслуживания 
(75 дБА), торгово-развлекательных центров, спорткомплексов (75 дБА); 

надпутевое пространство не относящихся к МЦД направлений (уро-
вень шума 95 дБА) – допускается размещение парковок, складов, торго-
вых помещений с ненормируемыми значениями допустимого уровня 
шума. 

 
Рассмотрение пары компонентов «функциональный объем – 

надземная территория» системы «здание-мост». Согласно модели 
структурной организации [7, с. 116-124], проезжая часть здания-моста 
является участком его НТ. Однако поскольку в рассматриваемой концеп-
ции МЗМ эта НТ построена на общих с функциональным объемом кон-
струкциях, необходимо проследить особенности их взаимосвязи. Рас-
смотрим вторую пару компонентов системы ЗМ, чтобы выявить специ-
фику реализации функционального объема МЗМ, предопределяемую 
взаимосвязью с процессами и явлениями, характерными для надземной 
территории МЗМ. Необходимо определить, какое территориально-про-
странственное решение в системе МЗМ будет иметь его НТ с проезжей 
частью: будет она находиться в его надземной части в сухопутной либо 
в водной среде. Далее определяются особенности типов объемно-про-
странственных решений НТ в МЗМ и их частные функции. Частные 
функции позволяют перечислить функциональные процессы, протекаю-
щие на НТ, что позволяет определить технологические и нормативные 
требования к ней (в случае МЗМ это требования в сфере дорожного стро-
ительства). После этого происходит переход к изучению уровней взаи-
мосвязи и взаимовлияния факторов. Частные функции надземной терри-
тории в МЗМ, а именно автомобильная дорога и пешеходный переход, 
позволяют описать протекающие на них процессы (передвижение легко-
вых автомобилей, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и 
пешеходов). Далее изучению подлежат уровни взаимосвязи и взаимо-
влияния факторов. 

Проезжая часть МЗМ, организовывая соединение улиц районного 
значения, может иметь ширину полосы 3,50 м и суммарное число полос 
от 2 до 4 (СП 42.13330.2016). Для объезда затора или аварии при наличии 
одной полосы в каждом направлении требуется обочина шириной не ме-
нее 2,5 м. Велодорожки увеличивают ширину проезжей части на 1–1,5 м, 
а выделенные дорожки комфортной ширины для скоростных средств ин-
дивидуальной мобильности (СИМ), развивающих скорость от 25 до 45 
км/ч, – ещё на 1,65–1,9 м [9]. Для МЗМ также следует учитывать норма-
тивное требование, применяемое в тоннелестроении: необходима орга-
низация полосы безопасности у каждой стены и учет ее ширины (1 м) в 
общем габарите проезжей части. Таким образом, ширина проезжей части 
МЗМ при двухполосном одностороннем движении составит 9 м, с уче-
том полос для движения СИМ, включая велодорожки, – 11,65 м; при 
двухполосном двустороннем движении – 14 и 19,3 м соответственно. Ис-
кусственное освещение участков проезжей части «тоннельного типа» ор-
ганизуется по аналогии с применяемым в тоннелях и предусматривает 
режимы дневного и ночного освещения. Для исключения фликер-эф-
фекта при разрешённой скорости 60 км/ч светильники должны быть 
установлены с шагом менее 1,3, либо более 6,7 м (ГОСТ Р 56334-2015). 
Также необходимо освещать участок протяженного препятствия под зда-
нием-мостом. Необходимым требованием к планировочной структуре 
МЗМ является отсутствие пересечений пешеходных пространств с 
транспортными путями. В отношении пешеходной зоны действуют сле-
дующие нормативы: минимальная ширина пешеходного пути составляет 

3 м, высота – 2,3 м (СП 259.1325800.2016). Пути оснащаются лифтами, 
подъемниками, тактильной плиткой. 

 
Рассмотрение пары компонентов «территория в уровне земли – 

надземная территория» системы «здание-мост». Рассмотрим третью 
пару компонентов системы ЗМ, чтобы выявить специфику реализации 
надземной территории МЗМ, предопределяемую взаимосвязью с про-
цессами и явлениями, характерными для соединяемых участков терри-
торий в уровне земли. В данном аспекте следует проанализировать вза-
имосвязь антропогенных (особенности транспортных коммуникаций, 
строение протяженного препятствия), геоморфологических (рельеф тер-
ритории) факторов территориально-пространственных решений участ-
ков территорий и функционально-технологических (пространство для 
осуществления функциональных процессов) факторов объемно-плани-
ровочных решений НТ. В связи с особенностями несущей системы МЗМ, 
а именно единства конструкции НТ с проезжей частью и функциональ-
ного объема, особенности строения протяженного препятствия оказы-
вают на объемно-планировочное и конструктивное решение НТ такое же 
влияние, как на объемно-планировочное и конструктивное решение 
функционального объема.  

При необходимости организации подъема автомобиля в уровень 
проезжей части в принципе возможны следующие способы подъема ав-
томобиля в уровень НТ МЗМ: группа автомобильных лифтов в лифтовом 
сооружении [10, с. 279-283]; наклонная эстакада; рампа. Однако приме-
нение лифтов непрактично для подъема на короткие путепроводы, по-
этому наилучшим вариантом для МЗМ, соединяющих улицы районного 
значения, является эстакада или рампа. 

 
Факторы объемно-планировочных решений МЗМ. Функцио-

нально-технологические факторы накладывают на объект ограничение, 
обусловленное требованиями к его же собственному функциональному 
наполнению. Конструкционная особенность здания-моста заключается в 
единстве конструктивного решения его надземной территории и функ-
ционального объема. В качестве несущих конструкций МЗМ предлага-
ются сталежелезобетонные перекрытия на колоннах. В соответствии с 
габаритами конкретных типов протяженных препятствий, перекрывае-
мых МЗМ, и условиями транспортировки конструкций размеры монтаж-
ного блока сталежелезобетонного перекрытия составляют 20-25х2х1 м; 
в сложенном виде – 10-12,5х2х2 м [8]. Мероприятия по обеспечению 
прочности, долговечности и устойчивости конструкции включают за-
щиту от прогрессирующего разрушения и обеспечение живучести по-
средством методов, применяемых в мостостроении. Инженерные си-
стемы МЗМ должны подключаться к сетям в местах установки опор, а 
горизонтальные участки инженерных коммуникаций рекомендуется 
прокладывать в межферменном пространстве перекрытий. Обеспечение 
требований пожарной безопасности выполняется согласно нормативным 
документам. Если пожарные отсеки расположены вдоль протяжённого 
препятствия, стена может совмещаться с конструкцией защитной желе-
зобетонной стены [8]. Проезжая часть МЗМ выделяется в самостоятель-
ный пожарный отсек. Ограничение пожарной высоты МЗМ 28 м (этаж-
ность в 3-4 этажа) позволит избежать сложных мер пожарной безопасно-
сти. 

2. Разработка принципов формирования архитектурно-про-
странственной организации малопролетных зданий-мостов. Исходя 
из проведенного анализа взаимосвязи компонентов, входящих в состав 
системы МЗМ, возможно сформулировать следующие принципы архи-
тектурно-пространственной организации МЗМ (рисунок 3): 

1) Принцип комплексного использования (сплошные линии) заклю-
чается в совместном использовании функциональной и транспортной со-
ставляющих объекта. Принцип основан на связи трех территориально-
пространственных объектов системы «здание-мост»: функционального 
объема «замкнутого построения», НТ «полуоткрытого построения» и 
участков «открытого построения» городской территории. Условием для 
реализации принципа является наличие в едином объеме МЗМ как функ-
циональной части, в которой организованы помещения определенного 
назначения, так и проезжей части для автомобилей, при необходимости 
дополненной полосами проезда для СИМ. 

2) Принцип оптимального размещения (волнистые линии) учиты-
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вает социальную/коммунально–бытовую и транспортную функциональ-
ные составляющие МЗМ при анализе взаимосвязей с городскими терри-
ториями, то есть взаимосвязи функционального объема и надземной тер-
ритории МЗМ с территориями в уровне земли, в связи с чем включает 2 
составляющие:  

 

 
Рисунок 3 – Принципы архитектурно-пространственной организа-
ции малопролетных зданий-мостов 

 
а) составляющая, направленная на решение народно-хозяйственной 

задачи, заключается в учете взаимосвязи и взаимовлияния функцио-
нально-технологических факторов объемно-планировочных решений 
функционального объема МЗМ и следующих факторов территориально-
пространственных решений участков застройки МЗМ и соединяемых 
территорий: 

- социально-демографических (потребности и численность населе-
ния); 

- антропогенных (виды разрешенного использования ЗУ, сани-
тарно-гигиенические условия); 

- физико-технических (шумовой режим территории) и выражается 
в выборе функционального назначения МЗМ в зависимости от потреб-
ностей определенного городского района; 

б) составляющая, направленная на организацию транспортной связи, 
заключается в учете взаимосвязи и взаимовлияния функционально-тех-
нологических факторов объемно-планировочных решений функцио-
нального объема МЗМ и следующих факторов территориально-про-
странственных решений участков застройки МЗМ: 

- антропогенных (природоохранные условия, особенности транс-
портных коммуникаций, строение протяженного препятствия); 

- геоморфологических (рельеф территории и протяженного препят-
ствия) и выражается в анализе необходимости и возможности организа-
ции автомобильного маршрута в соответствии с планами развития го-
рода и его УДС и размещении МЗМ на участках УДС, не входящих в 
грузовой каркас города, при организации «капиллярных» связей на ули-
цах районного значения. 

3) Принцип селективности (двойные линии) заключается в приспо-
соблении различных составляющих МЗМ к потребностям различных ка-
тегорий потребителей с целью разделения транспортного и пешеходного 
потока; пешеходных и функциональных потоков в здании. Принцип от-
ражает взаимосвязи помещений функционального объема МЗМ с терри-
торией участка застройки и с проезжей частью в уровне НТ, поэтому 
включает 2 составляющие: 

а) составляющая, заключающаяся в соответствии опорных элемен-
тов МЗМ с входными группами различным категориям процессов, со-
стоит в учете взаимосвязи и взаимовлияния функционально-технологи-
ческих факторов объемно-планировочных решений функционального 
объема МЗМ и физико-технических (движение людских потоков и 
транспорта) факторов территориально-пространственных решений 
участков застройки МЗМ и прилегающих территорий и нацелена на раз-
деление функциональных потоков внутри функционального объема 
МЗМ и на подходах к нему; 

б) составляющая, обеспечивающая планировочное и конструктив-
ное разграничение проезжей части и пешеходной зоны в пролетном стро-
ении МЗМ, заключается в учете взаимосвязи и взаимовлияния функцио-

нально-технологических (пространство для осуществления функцио-
нальных процессов) факторов объемно-планировочных решений функ-
ционального объема и надземной территории МЗМ и нацелена на обес-
печение безопасности пешеходов путем использования различных кон-
структивных и планировочных методов изоляции проезжей части.  

4) Принцип вовлечения надземных территорий (пунктирные линии) 
отражает взаимосвязи надземной территории МЗМ с территорией 
участка застройки и помещениями функционального объема и включает 
2 составляющие: 

а) составляющая, предназначенная для организации подъездных пу-
тей, заключается в учете взаимосвязи и взаимовлияния функционально-
технологических факторов объемно-планировочных решений НТ и ан-
тропогенных (особенности транспортных коммуникаций, рельеф терри-
тории) планировочных факторов и территориально-пространственных 
решений территорий участков застройки МЗМ и прилегающих террито-
рий и рассматривает возможности организации подъездных путей к 
МЗМ и варианты подъема в уровень проезжей части в различных градо-
строительных ситуациях и при различной структуре УДС; 

б) составляющая, связанная с возможностью организации вторичной 
НТ, заключается в учете взаимосвязи и взаимовлияния композиционно-
художественных, функционально-технологических, физико-техниче-
ских и технических факторов объемно-планировочных решений НТ и 
функционального объема и предполагает возможности организации экс-
плуатируемых поверхностей на крыше МЗМ. 

Таким образом, первый принцип является определяющим для всего 
типа «здания-мосты», а второй, третий и четвертый принципы отражают 
ограничения, попарно накладываемые компонентами системы «МЗМ» 
друг на друга. 

 
Заключение. На основании проведенного анализа взаимосвязи и 

взаимовлияния различных пространственных сред в единой системе зда-
ния-моста в работе сформулированы принципы архитектурно-простран-
ственной организации МЗМ. Для конкретных функциональных назначе-
ний МЗМ на основании этих общих принципов и при учете функцио-
нально-технологических факторов объемно-планировочных решений 
функционального объема могут быть выработаны рекомендации по фор-
мированию объемно-планировочных решений МЗМ. При последующем 
развитии темы настоящей работы будут рассмотрены вопросы визуаль-
ного восприятия и формирования архитектурно-композиционных реше-
ний МЗМ, симбиотического сочетания функциональной и конструкци-
онной составляющих таких зданий. Применение описанных методов 
анализа с включением в него компонентов природной среды позволит 
сформулировать принципы взаимосвязи ЗМ (МЗМ) с природным ком-
плексом. 
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The article formulates principles for the architectural and spatial organization of short-span 

habitable bridges. Through systematic analysis and synthesis, the study explores the 
potential for forming a hybrid, multi-component "habitable bridge" system (specifically 
for the short-span type), which consists of its functional volume, the above-ground 
territory and ground-level areas. The principles are based on a model of the structural 
organization of components and types of territorial-spatial objects within regional 
development. This model determines the planning factors for the formation of 
architectural and spatial layouts of short-span habitable bridges and their elements. The 
study establishes key principles that can be used to develop recommendations for the 
architectural design of short-span habitable bridges with various functionality, including 
principles of multiple options, optimal location, selectivity, and the integration of above-
ground territories. 

Keywords: habitable bridge, short-span habitable bridge, above-ground territories, steel-and-
concrete composite structure. 
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К вопросу ландшафтной организации территорий храмов и 
монастырских комплексов 
 
 
Амбарцумов Михаил Ильич 
студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, Ambartsumov.mikhail@mail.ru  
 
Лапкина Анна Сергеевна 
старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, lapkinanna@gmail.ru 
 
В статье рассмотрен отечественный опыт архитектурно-ландшафтного про-
ектирования территорий религиозных объектов. Благодаря их расположению 
эти пространства участвуют в формировании водно-зелёного каркаса горо-
дов, а также образуют культурно-природный ландшафт. Благоустройство та-
ких объектов имеет свои сложности, поскольку необходимо учитывать опре-
делённые правила, традиции, понимать философско-религиозный контекст. 
При проектировании необходимо взаимодействие ландшафтных архитекто-
ров и религиозных организаций. 
Ключевые слова: монастырь, сад при храме или монастыре, храм, ланд-
шафт, ландшафтная организация, ландшафтно-планировочная структура. 
 

Ландшафтное оформление территорий храмов и монастырей является 
частью христианской символики. Сады при храмовых комплексах иг-
рают важную роль в понимании христианского богослужения и вклю-
чают в себя различные духовные смыслы. Кроме того, знание особенно-
стей ландшафтно-архитектурной организации религиозных объектов 
имеет важное значение в понимании культуры и традиций [1].  

Ландшафтная организация монастырских и храмовых комплексов 
является важной составляющей культурного наследия России. В годы 
советской власти были закрыты и разграблены несколько тысяч религи-
озных учреждений, вследствие чего было утрачено множество объектов, 
представляющих культурно-историческую ценность. В постсоветский 
период наблюдается возрождение духовно-нравственной культуры. С 
восстановлением объектов церковной архитектуры и активным строи-
тельством новых храмов остро встаёт вопрос об организации окружаю-
щего пространства [2]. 

В начале XX века священник и богослов Павел Флоренский сфор-
мулировал понятие богослужения как синтеза различных искусств. Ар-
хитектура, иконопись, церковные песнопения, письменность, по сути, 
образуют форму христианского богослужения [3]. К этому синтезу 
можно отнести и садово-парковое искусство на территориях храмов и 
монастырей, которое наполнено духовными смыслами и различными 
элементами символизма. Цель этого синтеза искусств заключается в 
единстве земной и небесной хвалы Богу. По мнению многих церковных 
деятелей и богословов, сам храм часто понимается как образ мирозда-
ния, а также как «земное Небо» [4]. 

Уникальным примером создания такой модели служит Воскресен-
ский Новоиерусалимский монастырь на реке Истре в Московской обла-
сти, основанный в 1656 году. Здесь объединены различные средства: 
подчёркнутое своеобразие ландшафта, архитектурно-планировочные ре-
шения, символико-декоративное убранство. Всё это в целостности яв-
ляет верующему образ «Нового Иерусалима» — подобие храма Воскре-
сения Господня в Иерусалиме. Также, этот образ символизирует Царство 
Небесное. В этой связи был преобразован окружающий рельеф, увели-
чена высота верхнего сада, углублена река Истра (образ реки Иордан), 
устроены различные малые архитектурные формы. Также, были выса-
жены наиболее декоративные древесные растения, символизирующие 
образ райского сада (рис. 1-3) [5].  

На этом примере явно прослеживаются отличия русских монастыр-
ских садов от западных: большая связь с окружающим ландшафтом, 
больший размер сада по отношению к размерам строений, свободная 
планировка садов [6]. 

 

  
Рис. 1. Новоиерусалимский монастырь. Общий вид 

 
В православной традиции образ рая ассоциируется с образом сада. 

В монастырских комплексах этот образ был распространён на всю тер-
риторию религиозного учреждения. На островных монастырях образ 
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охватывал границы всего острова. Райский сад - это прекрасное место, 
наполненное многообразием и изобилием различных плодов. Чтобы его 
символизировать, подбирался ассортимент древесно-кустарниковых 
насаждений отличный от естественной растительности и с высокими де-
коративными качествами. В северных религиозных комплексах стала 
распространятся интродукция растений, благодаря чему был внесён зна-
чительный вклад в биоразнообразие северных районов России [7]. 

 

 
Рис. 2. Новоиерусалимский монастырь. Благоустройство внутрен-
него двора 
 

 
Рис. 3. Новоиерусалимский монастырь. Выход в Гефсиманский сад 

 
Растения в садах при храмах и монастырях, выполняют функцию 

композиционного «маркера», формируя визуальный фон, кулисы и 
рамки. Тщательно спроектированное озеленение подчёркивают основ-
ные архитектурно-планировочные решения церковных объектов и их 
уникальность. С древних времён каждый храм представлял собой книгу 
символов, которая распространялась на окружающую территорию за 
счёт функционального наполнения, планировочной структуры и специ-
фики выбора травянистой и древесно-кустарниковой растительности [8]. 

Одним из положительных примеров современного благоустройства 
храмовой территории стало пространство перед храмом Архангела Ми-
хаила в селе Лох под Саратовом. Ландшафтный архитектор Юлия Бу-
рова предложила разбить полноценный сад, использовав весь холм, на 
котором стоит храм. Реализация проекта стала общим делом для профес-
сионалов, энтузиастов, волонтёров и местных жителей, благодаря чему 
сад стал новым центром притяжения. Новое общественное пространство 
поспособствовало повышению туристского потенциала села (рис. 6). 

Идея проекта заключается в создании благоприятной среды для от-
дыха, визуальной поддержки храма как доминанты села, использовании 
устойчивых растений, сочетающихся с местной флорой и графическом 
оформлении холма. В основу планировочных решений вошли централь-
ная лестница от поселковой площади к колокольне и зигзаги прогулоч-
ных пандусов. Благодаря перепаду высот в 10 метров, удалось создать 
многоуровневый декоративный луг, создающий торжественность на 
пути в храм и плавно перетекающий в местный пейзаж (рис. 5, 7). Также, 
были высажены регулярные массивы из плодовых растений, отсылаю-
щих к образу райского сада (рис. 4) [9].  

 

 
Рис. 4. Благоустройство территории храма Архангела Михаила в 
селе Лох, Саратовская область. Дендрологический план. Автор 
ландшафтного проекта: Юлия Бурова 

 

 
Рис. 5. Благоустройство территории храма Архангела Михаила в 
селе Лох, Саратовская область. Ассортимент травянистых и ку-
старниковых насаждений. Автор ландшафтного проекта: Юлия 
Бурова 
 

 
Рис. 6. Благоустройство территории храма Архангела Михаила в 
селе Лох, Саратовская область. Визуализация. 
Автор ландшафтного проекта: Юлия Бурова 

 

  
Рис. 7. Благоустройство территории храма Архангела Михаила в 
селе Лох, Саратовская область. 
Изображение реализованного объекта 
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Интересны приёмы озеленения в проекте храма 40 мучеников Сева-
стийских (рис. 8). В связи с активным строительством церковной архи-
тектуры в городском пространстве остро встаёт вопрос об их ланд-
шафтной организации. В данном проекте внимание сосредоточено на 
внешнем убранстве, которое несёт в себе не только символическую 
нагрузку, но и увеличивает площадь озеленения. Металлическая кон-
струкция состоит из решётки из 40 переплетённых крестов, символизи-
рующих 40 мучеников. Эта решётка также служит опорой для вертикаль-
ного озеленения. Лианы и вьюны, оплетая кресты, символизируют Жи-
вотворящий Крест Голгофы (рис. 9). Кроме своих основных функций, 
храм также способствует решению вопроса городского озеленения [10]. 

 

 
Рис. 8. Проект храма 40 мучеников Севастийских, г. Москва.  
Автор: Иван Земляков 
 

 
Рис. 9. Проект храма 40 мучеников Севастийских, г. Москва.  
Визуализация. Автор: Иван Земляков 
 

Заключение 
При изучении опыта ландшафтной организации православных хра-

мов и монастырских комплексов можно выделить некоторые особенно-
сти в озеленении и благоустройстве этих территорий, а также рассмот-
реть возможность включения комплексов в зеленые каркасы городов. 

Исторически культовые сооружения часто строились в ландшафтах 
речных долин, на возвышенныхх берегах озёр, рек и склонах. Это позво-
ляло создать визуальную связь с живописными видами водных просто-
ров и природного окружения, а так же учитывалась практическая функ-
циональность рельефа в контексте оборонительных целей. Особенности 
садов русских монастырей включают симметричную планировку, аллеи 
и посадки деревьев, огородные культуры, символизм воды и растений, а 
также использование декоративных растительных элементов. Их боль-
шие размеры по сравнению с застройкой сооружениями создают уни-
кальную атмосферу и пространство для размышлений и отдыха 

В настоящее время разработка проектов ландшафтной организации 
территорий храмов и монастырских комплексов приобретает все боль-
шее значение, требуя комплексного подхода. Ландшафтная организация 
территорий храмов и монастырей позволит сохранить культурно-при-
родный ландшафт, интегрировать эти пространства в общий зеленый 
каркас города и будет способствовать увеличению привлекательности 
туристических направлений религиозного и историко-культурного ту-
ризма. 
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On the issue of landscape organization of the territories of temples and monastic 

complexes 
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The article considers the domestic experience of architectural and landscape design of 

territories of religious sites. Due to their location, these spaces participate in the formation 
of the water-green framework of densely populated cities, as well as form a cultural and 
natural landscape. The improvement of such facilities has its own difficulties, since it is 
necessary to take into account certain rules, traditions, and understand the philosophical 
and religious context. The design requires the interaction of landscape architects and 
religious organizations. 

Keywords: monastery, garden at a temple or monastery, temple, landscape, landscape 
organization, landscape planning structure. 
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Влияние выбора материалов и конструктивных решений на время 
строительства промышленных зданий 
 
 
Багликов Илья Михайлович 
Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет, bagl@mail.ru  
 
Современное промышленное строительство требует оптимизации сроков 
возведения зданий без ущерба для качества и эксплуатационных характери-
стик. Влияние выбора строительных материалов и конструктивных решений 
на темпы строительства остается ключевым аспектом, определяющим эффек-
тивность реализации промышленных проектов. Цель статьи состоит в рас-
смотрении влияния различных материалов и конструктивных решений на 
продолжительность строительства промышленных зданий, а также выявле-
нии наиболее эффективных подходов к сокращению сроков возведения. В 
ходе исследования рассмотрены характеристики современных строительных 
материалов, их влияние на скорость монтажа и сроки выполнения работ, а 
также влияние конструктивных решений на трудоемкость и технологичность 
строительства. Автором разработаны рекомендации по оптимальному соче-
танию материалов и конструктивных технологий.  
Ключевые слова: строительство, проектирование, промышленное здание, 
конструктивное решение, строительные материалы. 
 

Введение 
Промышленное строительство играет важную роль в экономиче-

ском развитии России, обеспечивая создание производственных мощно-
стей, складских комплексов и инфраструктуры для различных отраслей 
промышленности. По данным Росстата, темпы строительства промыш-
ленных зданий остаются одними из наиболее высоких в сравнении с объ-
ектами других назначений. Так, за три квартала 2024 года объем строи-
тельных работ в России составил 10 961,8 млрд рублей, при этом введено 
в эксплуатацию 1 863 промышленных здания общей площадью 3 824,3 
тыс. м² [1]. Для сравнения, за тот же период построено 411 761 жилое 
здание площадью 95 289,3 тыс. м², 1 692 сельскохозяйственных объекта 
(2 537,2 тыс. м²) и 4 697 коммерческих зданий (6 098,8 тыс. м²). Данные 
показатели подчеркивают стратегическую значимость промышленного 
строительства в стране. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность и сроки 
возведения промышленных объектов, является выбор строительных ма-
териалов и конструктивных решений. В условиях жесткой конкуренции 
и необходимости минимизации затрат без снижения качества возрастает 
потребность в рациональном подходе к подбору строительных техноло-
гий. Используемые материалы определяют скорость монтажа, затраты на 
возведение и эксплуатационные характеристики зданий, а конструктив-
ные решения оказывают влияние на трудоемкость и технологичность 
выполнения работ. Ключевыми вопросами в данной области остаются 
то, как выбор строительных материалов влияет на сроки строительства 
промышленных зданий, какие конструктивные решения способствуют 
сокращению временных затрат, и каким образом можно оптимизировать 
процесс возведения таких объектов. В статье предпринимается попытка 
проработки этих аспектов на основе анализа современных технологий и 
тенденций в строительной отрасли. 

 
Материалы и методы исследований 
В качестве материалов для работы использованы результаты науч-

ных трудов отечественных авторов, в частности статьи А.Н. Семикиной, 
Р.Г. Абакумова, Ю.М. Гераськина, А.В. Антоновой, И.В. Соргутова, Н.С. 
Здора, А.А. Кузьменкова, Я.М. Караченцевой, А.В. Дербенёва, Е.В. Куз-
нецовой, Д.А. Антоновой и других специалистов в области строитель-
ства и строительных материалов. Анализ научных публикаций позволил 
определить современные подходы к выбору материалов и конструктив-
ных решений, влияющих на сроки возведения промышленных зданий. 
Автором также применены общенаучные методы, включая анализ, син-
тез, обобщение и систематизацию.  

 
Результаты и обсуждения 
Материалы, используемые в строительстве промышленных зданий, 

играют решающую роль в формировании сроков реализации проекта. По 
оценке А.Н. Семикиной и Р.Г. Абакумова, одним из ключевых факторов, 
определяющих скорость возведения, является степень заводской готов-
ности элементов [2]. Современные индустриальные материалы, такие 
как железобетонные панели, легкие металлоконструкции и сэндвич-па-
нели, позволяют значительно сократить трудоемкость и сроки монтажа, 
в отличие от традиционной кирпичной кладки или монолитного бетона. 
По мнению Ю.М. Гераськина и А.В. Антоновой, еще одним аспектом, 
влияющим на продолжительность строительства, является физико-меха-
нические свойства материала, включая его плотность, прочность, тепло-
проводность и влагостойкость [3]. Материалы с высокими теплоизоля-
ционными характеристиками уменьшают потребность в дополнитель-
ном утеплении, а влагостойкость снижает риски задержек, вызванных 
погодными условиями. Влияние различных материалов на усредненные 
сроки строительства представлено в табл. 1: 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что традицион-
ные материалы, такие как кирпич и монолитный бетон, требуют значи-
тельно больших временных затрат на монтаж, чем современные сборные 
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и легкие конструкции. И.В. Соргутов отмечает, что при использовании 
сэндвич-панелей и металлоконструкций удается сократить общие сроки 
возведения промышленных зданий на 50–70%, что особенно важно для 
крупных промышленных предприятий, стремящихся к минимизации 
временных и финансовых затрат [4]. Наряду с выбором материала важ-
ную роль в сокращении сроков строительства промышленных объектов 
играет рациональное проектирование конструктивных решений. По мне-
нию Н.С. Здора, одним из наиболее значимых факторов является степень 
унификации и стандартизации строительных элементов [5]. Использова-
ние типовых проектных решений позволяет снизить затраты на проекти-
рование и ускорить процесс монтажа. 

 
Таблица 1 
Влияние различных материалов на сроки строительства. 

Материал Средний срок возведе-
ния несущих конструк-

ций, дней 

Средний срок возведе-
ния ограждающих кон-

струкций, дней 
Кирпичная кладка 90-120 40-60 
Монолитный бетон 60-90 30-50 

Железобетонные панели 20-40 15-25 
Легкие металлоконструк-

ции 
10-30 10-20 

Сэндвич-панели 5-15 5-10 
 
Важным направлением оптимизации сроков строительства является 

применение крупнопанельного и каркасного строительства. Ю.М. Ге-
раськин и А.В. Антонова отмечают, что использование каркасно-моно-
литных конструкций позволяет вести работы параллельно: монтаж кар-
каса и устройство ограждающих конструкций происходят одновре-
менно, что сокращает общие сроки строительства на 20-30% [6]. Допол-
нительное сокращение времени возможно за счет модульного строитель-
ства, при котором крупные блоки собираются на заводе и доставляются 
на стройплощадку в готовом виде. По оценке А.Н. Семикиной и Р.Г. 
Абакумова, такая технология позволяет уменьшить сроки строительства 
на 40-60%, особенно в случае возведения одноэтажных и малоэтажных 
промышленных объектов [7]. Усредненные данные о влиянии конструк-
тивных решений на сроки строительства приведены в табл. 2: 

 
Таблица 2 
Влияние конструктивных решений на сроки строительства. 

Конструктивное 
решение 

Средний срок строитель-
ства, мес. 

Снижение сроков по срав-
нению с традиционной 

кладкой, % 
Традиционная 

кирпичная кладка 
12-18 0% 

Монолитное 
строительство 

9-14 20–30% 

Каркасно- 
монолитная схема 

7-10 30–40% 

Крупнопанельное 
строительство 

5-8 50–60% 

Модульное 
строительство 

3-6 60–70% 

 
Итак, на основе данных таблицы можно сделать вывод, что наиболее 

эффективными с точки зрения временных затрат являются модульные и 
крупнопанельные технологии. При их применении сроки строительства 
сокращаются в 2–3 раза по сравнению с традиционной кирпичной клад-
кой, что делает их оптимальными для быстровозводимых промышлен-
ных объектов. Автором настоящей статьи установлено, что выбор стро-
ительных материалов и конструктивных решений оказывает значитель-
ное влияние на сроки реализации промышленных зданий. Как отмеча-
ется в материалах И.В. Соргутова и Н.С. Здора, использование современ-
ных сборных конструкций, таких как железобетонные панели, металло-
конструкции и сэндвич-панели, позволяет сократить трудоемкость работ 
и ускорить процесс строительства [5]. Наибольшая эффективность до-
стигается при применении модульного и крупнопанельного строитель-
ства. 

Анализ показывает, что традиционные методы, такие как кирпичная 
кладка и монолитное строительство, требуют значительных временных 
затрат, что делает их менее конкурентоспособными в условиях совре-
менного промышленного строительства. По мнению А.Н. Семикиной и 

Р.Г. Абакумова, будущее за технологиями, обеспечивающими макси-
мальную заводскую готовность элементов и высокую степень стандар-
тизации [6]. В связи со всем вышесказанным следует отметить, что ра-
циональный выбор материалов и конструктивных решений является 
ключевым фактором повышения эффективности строительного про-
цесса и сокращения сроков возведения промышленных зданий. 

В связи с вышеизложенным требуется сформировать ряд рекомен-
даций, позволяющих выбрать оптимальное сочетание строительных ма-
териалов и конструктивных технологий. Для этого необходимо учиты-
вать комплекс факторов, включая сроки монтажа, стоимость работ, экс-
плуатационные характеристики материалов, а также возможность парал-
лельного выполнения строительных процессов [7]. Для систематизации 
выбора можно использовать формализованную модель оптимизации, 
разработанную автором настоящей статьи, выраженную в виде следую-
щей формулы: 

𝑇общ ൌ ∑ ሺெ


 𝐶ሻ

ୀଵ , 
где Tобщ - общий срок строительства, Mi - трудозатраты на возведе-

ние конструктивного элемента, Vi - скорость выполнения работ с исполь-
зованием выбранного материала (м²/день), Ci - временные затраты на ор-
ганизационные и вспомогательные процессы (например, транспорти-
ровка и хранение). 

Итак, ключевым показателем при выборе материалов и конструк-
тивных решений на время строительства промышленных зданий, исходя 
из формулы выше, должна быть минимизация Tобщ. Далее в табл. 3 пред-
ставлены результаты разработки автором настоящей статьи ряда реко-
мендаций по выбору материалов и конструктивных решений: 

 
Таблица 3 
Рекомендации по выбору материалов и конструктивных решений 
№ Категория Описание Влияние 
1 Выбор материа-

лов 
Использование сборных железобетон-
ных панелей, металлоконструкций, 
сэндвич-панелей для сокращения тру-
дозатрат и повышения скорости мон-
тажа. 

Mi ↓, Vi ↑, Tобщ ↓ 

2 Учет условий 
эксплуатации 

Применение влагостойких материалов 
в условиях высокой влажности для 
предотвращения задержек из-за защит-
ных работ. 

Ci ↓, Tобщ ↓ 

3 Выбор сезонно-
независимых ма-
териалов 

Использование материалов, допускаю-
щих круглогодичный монтаж (металло-
конструкции, каркасные модули), для 
предотвращения сезонных задержек [8]. 

Tобщ ↓, Ci ↓ 

4 Применение мо-
дульных техно-
логий 

Использование каркасно-монолитных и 
модульных технологий для сокращения 
трудоемкости процессов и ускорения 
строительства. 

Mi ↓, Vi ↑, Tобщ ↓ 

5 Оптимизация не-
сущих конструк-
ций 

Применение железобетонного каркаса с 
легкими ограждающими конструкциями 
(сэндвич-панели) для баланса скорости 
и надежности. 

Mi ↓, Vi ↑, Tобщ ↓ 

6 Выбор компакт-
ных конструктив-
ных решений 

Использование модульных зданий для 
минимизации трудозатрат (эффект до 
20%) и повышения скорости возведения 
(ускорение до в 2.5 раз) [9]. 

Mi ≈ 0.8Mтрадиц, 
Vi ≈ 2.5Vтрадиц 

7 Параллельные 
процессы строи-
тельства 

Одновременный монтаж каркаса и 
ограждающих конструкций для сокра-
щения простоев. 

Ci ↓, Tобщ ↓ 

8 Внедрение циф-
рового модели-
рования (BIM) 

Оптимизация логистики и планирования 
строительства, сокращение простоев в 
среднем на 15–25%. 

Ci ↓ на 15–25%, 
Tобщ ↓ 

9 Рациональная 
логистика поста-
вок 

Оптимизация поставок для минимиза-
ции организационных задержек. 

Ci ↓, Tобщ ↓ 

10 Автоматизиро-
ванные методы 
монтажа 

Применение механизированного мон-
тажа для ускорения строительных про-
цессов. 

Mавт <Mруч, Vi↑ 
на 20−40% 

11 Использование 
самонесущих 
конструкций 

Применение самонесущих ограждаю-
щих конструкций для сокращения сро-
ков строительства. 

Mi ↓, Vi ↑, 
Tобщ ↓ на 30% 

12 Оптимизация 
технологии 
устройства фун-
даментов 

Переход на свайные или буронабивные 
фундаменты для сокращения подгото-
вительных работ на 20–50%. 

Tобщ ↓ на 
20−50% 
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Представленные в табл. 3 рекомендации позволят выбирать наибо-
лее эффективное сочетание материалов и конструктивных технологий, 
обеспечивая сокращение сроков строительства промышленных зданий. 

 
Выводы 
Анализ влияния выбора материалов и конструктивных решений на 

сроки строительства промышленных зданий показал, что рациональный 
подход к подбору строительных технологий позволяет значительно со-
кратить время реализации проектов. Применение сборных конструкций, 
модульных решений, а также параллельное выполнение строительных 
процессов обеспечивают сокращение трудозатрат и снижение времен-
ных издержек. Разработанные автором рекомендации демонстрируют 
возможность оптимизации сроков строительства за счет взаимосвязан-
ного выбора материалов и технологий, ориентированного на повышение 
строительной производительности. 

Особое внимание в перспективе должно быть уделено интеграции 
инновационных материалов, способных существенно повлиять на дина-
мику строительных процессов. Согласно исследованию Д.И. Андреева, 
применение современных высокотехнологичных материалов позволяет 
увеличить эффективность строительного процесса до 39,8%, что делает 
их внедрение одним из ключевых направлений совершенствования стро-
ительной отрасли [10]. Использование таких материалов в сочетании с 
разработанными рекомендациями по выбору конструктивных решений 
может обеспечить еще более значительное сокращение сроков возведе-
ния промышленных объектов. Результаты настоящего исследования 
подтверждают высокую значимость комплексного подхода к выбору ма-
териалов и технологий. Разработанные рекомендации могут быть ис-
пользованы в проектной и строительной практике для снижения сроков 
возведения промышленных зданий, повышения эффективности процес-
сов и рационального использования ресурсов. Внедрение этих решений 
будет способствовать не только ускорению строительства, но и повыше-
нию его экономической эффективности, что особенно актуально в усло-
виях интенсивного роста объемов промышленного строительства в Рос-
сии. 
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The impact of the choice of materials and design solutions on the construction time of 

industrial buildings 
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Modern industrial construction requires optimizing the construction time of buildings without 

compromising quality and performance. The influence of the choice of building materials 
and design solutions on the pace of construction remains a key aspect determining the 
effectiveness of industrial projects. The purpose of the article is to examine the impact of 
various materials and structural solutions on the duration of construction of industrial 
buildings, as well as to identify the most effective approaches to reducing construction 
time. The study examines the characteristics of building materials, their impact on the 
speed timing work, as well as the impact of design solutions on the complexity and 
adaptability of construction. The author has developed recommendations on the optimal 
combination of materials and structural technologies.  
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В данной статье произведен анализ принципов и приемов создания терапев-
тических садов для любых категорий граждан в городской среде. Объектом 
исследования становятся лечебные и восстанавливающие ландшафты, кото-
рые положительно влияют на улучшение психического и физического здоро-
вья человека. В работе анализируются результаты существующих научных 
исследований в этой области и выявляются главные особенности проектиро-
вания терапевтических садов. 
Ключевые слова: терапевтический сад, терапевтический ландшафтный ди-
зайн, городская среда, оздоровительный ландшафт, лечебный сад, природные 
решения. 
 

Введение 
В крупных городах и мегаполисах мире люди часто страдают от 

стресса, тревожности, постоянного напряжения и различных психологи-
ческих расстройств [1]. В таких состояниях важно найти то, что поможет 
стабилизироваться, отвлечься от этих чувств и разрушающих мыслей. 
Необходимы природные стимулы, такие как деревья, водные поверхно-
сти и свежий воздух. Принято считать, что терапевтическим ландшаф-
том является такой ландшафт, который оказывает на человека благотвор-
ного физического и/или психическое воздействие [2]. Терапевтические 
ландшафты как концепция стали основой для работ, посвященных изу-
чению того, как ландшафтные объекты влияют на здоровье и благополу-
чие человека [3, 4]. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий установлено, 
что только 59% санаторно-курортных организаций соответствуют требо-
ваниям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения [5]. Одной из значительных 
проблем выделяется «необходимость разработки клинических рекомен-
даций (протоколов лечения) по вопросам профилактики и лечения раз-
личных заболеваний с использованием природных лечебных ресурсов». 

Задача данной работы – изучить наиболее важные исследования и 
проекты международного и отечественного опыта и выявить особенно-
сти проектирования терапевтических садов в городской среде для улуч-
шения здоровья. Объектом исследования выступают лечебные и восста-
новительные ландшафты, предметом – принципы формирования тера-
певтических садов в городской среде. 

 
Методика 
В данной публикации рассмотрены ключевые труды и концепции, 

опубликованные на мультидисциплинарной базе данных ScienceDirect, 
ведущей научной информационной платформе Elsevier и научной элек-
тронной библиотеке Elibrary, в которых изучаются аспекты влияния 
окружающей среды на здоровье человека [6]. Выделены наиболее важ-
ные исследования и их результаты, проведенные в период с 1983 г. и по 
настоящее время и были опубликованы в ведущих научных рецензируе-
мых журналах, которые проходят рецензирование. Проанализированы 
объекты ландшафтной архитектуры в международной и отечественной 
практике терапевтических садов, публикации которых можно найти в та-
ких журналах как Foreground, The Design Files, Экоурбанист, а также на 
сайтах ведущих бюро SPACES, Илья Мочалов и партнеры, и выявлены 
главные особенности их создания. 

 
Результаты 
В результате проведенного исследования были сформулированы 

выводы по двум блокам анализа – анализ научных данных и анализ су-
ществующей практики. 

Как отмечает в своей работе Керимова, «значительный объем дан-
ных исследований в области научных направлений показывают нам как 
степень озеленённости городской среды и облик городских ландшафтов 
связаны с изменениями основных структур мозга, как они влияют на вос-
становление концентрации внимания, памяти, самоконтроля, ориента-
ции в пространстве и некоторых других ментальных функций» [7]. 

Так, например, исследование, которое выполнялось в Великобрита-
нии в течение 5 лет, продемонстрировало, что у жителей, переехавших в 
более зеленый район, улучшилось ментальное и психическое здоровье в 
течение последующих трех лет [8]. Соответственно, те, кто сменил свое 
местожительство на менее озелененный район, продемонстрировали 
ухудшение здоровья в последующие годы, а затем и возврат к прежнему 
исходному уровню. 

Еще одно исследование, описанное Уордом Томпсоном в своих 
научных изысканиях, показало, что люди преклонного возраста, имею-
щие возможность посещать парк, расположенной в шаговой доступно-
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сти от дома, а именно в 10 минутах, не только значительно чаще совер-
шают пешие прогулки, но и в целом более удовлетворены своей жизнью 
[9]. Помимо этого, в его трудах можно найти подтверждение гипотезы о 
том, что пребывание в природной среде способствует улучшению пси-
хологического состояния и восстановлению душевного равновесия в 
большей степени, чем прогулки в городских условиях.  

Огромную значимость научного обоснования благотворного воз-
действия природных компонентов ландшафта на здоровье человека 
имеет психоэволюционная теория, предложенная Роджером Ульрихом в 
1983 году, в которой описывается польза для психологического, физиче-
ского и эмоционального здоровья человека от общения с природой [10]. 
Автор утверждает, что именно контакт с природой в городской среде 
способен стать эффективным средством избавления не только от различ-
ных форм стресса, психоэмоционального напряжения и паники, но и от 
усталости. Основными составляющими лечебного ландшафта являются: 
наличие достаточного пространства с ровной поверхностью земли, зна-
чительная открытость пространства, присутствие узора или структуры, 
изогнутые линии перспективы и присутствие воды.  

Ряд научных работ, опубликованных в последние годы, были посвя-
щены изучению принципов организации терапевтического ландшафта. 
Например, опыт проектирования лечебного и терапевтического ланд-
шафта на примере городской больницы №3 в Нахимовском районе го-
рода Севастополя или опыт разработки терапевтических ландшафтов 
для пожилых людей и людей преклонного возраста [11,12]. Некоторые 
работы выявили ряд важных факторов, способствующих выздоровлению 
пациентов и разработали принципы, приемы и проектные решения по 
формированию терапевтического ландшафта для лечебно-профилакти-
ческого учреждения [13,14]. 

Таким образом, среди основных условий терапевтического ланд-
шафта, выявленных научными исследованиями, можно назвать:  

1. Наличие и преобладание растительности в окружении;  
2. Близость зеленых природных территорий для прогулок и размер, 

обеспечивающий возможность находится достаточно продолжительное 
время (от 20 минут и более);  

3. Наличие достаточного пространства с ровной поверхностью 
земли, значительная открытость пространства, присутствие узора или 
структуры, изогнутые линии перспективы;  

4. Наличие водных объектов или водных устройств. 
Анализ международной практики позволил выявить наиболее инте-

ресные примеры организации терапевтических садов и провести разбор 
главных особенностей их структуры. Так, семейный сад Олсонов, по-
строенный при детской больнице Сент-Луиса в США как убежище для 
пациентов и их семей, где они могут отдохнуть от болезней и накопив-
шего стресса больничной среды [15, 16]. Он возведен на седьмом этаже 
здания и представляет собой озелененную кровлю с 7000 видами расте-
ний, цветов и деревьев (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Зона отдыха в семейном саду Олсонов на крыше при дет-
ской больнице Сент-Луиса (https://ecourbanist.ru/ecosystem-
serv/iscelyayushhie-sady) 

 
Важным элементом является обеспечение возможности контакта с 

природой, выраженным в уединении в тишине под звуки текущей воды, 
изучении растений, наблюдением за птицами и насекомыми и взаимо-
действии со скульптурами, что положительно сказывается на здоровье 
человека. Сад, разбитый на небольшой территории, представляет собой 

целое пространственно-планировочное решение, выполненное в пейзаж-
ном стиле с местами для отдыха, в том числе качелями, скамьями и не-
большими площадками, которые соединены извилистыми дорожками.  

Еще одним примером является терапевтический сад больницы 
«Kansai Rosai» в Осаке, Японии, площадью в 5000 кв.м., созданные в 
2004 г. перед ценнтральным входом в больнице на месте бывшей авто-
мобильной парковки (Рис. 2) [17]. Разработчики концепции многофунк-
ционального тихого сада стремились к тому, чтобы создать умиротворя-
ющее зеленое пространство, где пациенты могли бы соприкоснуться с 
целительной силой природы. Были предусмотрены специальные зоны 
для взаимодействия пациентов, их близких и сотрудников, обеспечен ре-
гулярный уход за растениями, поддержание чистоты и порядка. Этот сад 
стал не только местом для релаксации и медитации, но и уникальным 
пространством для проведения различных психологических занятий. 

 

 
Рис.2. «Общая солнечная опушка» в терапевтическом саду боль-
ницы «Kansai Rosai» в Осаке (https://rosopeka.ru/articles/3087/88992/) 

 
В концепцию данного сада вложены важные принципы: возмож-

ность наблюдения циклической жизни растений; способность восприни-
мать течение времени через наблюдение за развитием растений; стиму-
лирование пяти органов чувств человека, организация пространства для 
практики медитации. 

Лечебный сад разделен на несколько зон с учетом потребностей и 
желаний посетителей: 

1. «Дорога входа в больницу» выполняет функцию входной зоны на 
территорию; 

2. «Сад четырех пор года» представляет собой композицию из четы-
рех клумб, наполненных благоухающими цветами, обрамленных при-
поднятыми бортиками для людей в инвалидных колясках, оказывающих 
положительное терапевтическое воздействие – ароматерапию; 

3. «Сад шепота» выполнен в виде комплекса закрытых пространств, 
предназначенных для отдыха; 

4. «Солнечная площадь» представляет собой многофункциональ-
ную обширную и открытую лужайку, покрытую газоном; 

5. «Территория затонувших цветов» – место для комплексной оздо-
ровительной терапии с мостами над затонувшими клумбами, которые 
имеют поручни и ступени к ним с наклоном в 4% и размерами, как в 
остальных городах Амагасаки, что помогает вернуться в режим прежней 
жизни;  

6. «Сад памяти» служит укрытием для людей, потерявших своих 
близких; 

7. «Мерцающая тропа» – созданные камерные пространства с по-
строенной бетонной стеной высотой в 2,5 м и шириной 4 м и насыпным 
двухметровым холмом с зелеными насаждениями, защищенные от нега-
тивного влияния городской среды и обеспечивающие уединение пациен-
тов; 

8. «Общая солнечная опушка» – место, где можно насладиться жи-
вописным видом на открытое зелёное пространство, возле которого рас-
положена небольшая сцена и горка для детей; 

9. «Вишневый склон» представляет собой место, на котором произ-
растают группы вишневых деревьев, помогающие справиться со стрес-
сом и напряжением за счет тактильных ощущений. 

Еще один исцеляющий сад Heide реализован в Мельбурне, в Австра-
лии и предназначен для удовлетворения физических, психологических и 
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социальных потребностей пользователей [18, 19]. Особенностью явля-
ется его месторасположение, ведь часто подобные пространства связаны 
с больницами, домами престарелых и другими здравоохранительными 
учреждениями, но данный целебный сад находится на территории Музея 
современного искусства Хайде (Рис. 3)  

 

 
Рис.3. Зонирование исцеляющего сада Heide 
(https://www.foreground.com.au/parks-places/heide-healing-garden/) 

 
Оригинальный дизайн-код пространства сохраняет пейзажные пе-

шеходные дорожки и создает место с благоприятной атмосферой, кото-
рое приглашает отвлечься от повседневной городской суеты и погру-
зиться в свои мысли благодаря выполнению разнообразных сенсорных 
практик. В свою очередь, сад разделяется на несколько зон: 

1. «Запись с ароматом» представляет собой входную группу с жи-
вым букетом растений, в основе которого лежат оригинальные розы 
Санди Рид, источающие сильный и впечатляющий аромат в течении 
всего года; 

2.  «Сенсорный огород» состоит из растений со съедобными листь-
ями и цветами, где можно развить мелкую моторику рук;  

3. «Сад тактильных игр» посвящен изучению текстурных растений 
и взаимодействию с водой, что имеет наиболее сильное успокаивающее 
воздействие на психику и восстановление процессов внимания;  

4. «Сад кустарников» основан на коллекции местных съедобных 
растений Хайде;  

5. «Луг» представляет собой самое большое по площади простран-
ство, созданное в стиле травянистых садов, основателем которого яв-
лялся известный британский ландшафтный дизайнер Гертруда Джекилл;  

6. «Дикий сад» украшает фасад коттеджа вьющимися розами.  
Медицинские исследования показали, что даже кратковременное 

пребывание в атмосфере, насыщенной ароматом розовых кустов, оказы-
вает благотворное влияние на физическое и эмоциональное состояние 
человека. Происходит расширение кровеносных сосудов, исчезают го-
ловные боли, снижается артериальное давление. (Рис. 4). 

 

 
Рис.4. Зона отдыха в окружении растений в исцеляющем саду Heide 
(https://thedesignfiles.net/2022/01/gardens-heide-museum-of-modern-art-
healing-garden/) 

 
Палитра растений, предложенная компанией Openwork, в основном 

состоит из почвопокровных или невысоких растений, чтобы внимание 

посетителей было сконцентрировано на существующие кроны деревьев 
и живой изгороди из боярышника. Большая часть представленного ас-
сортимента составляет экзотические посадки с питательными и целеб-
ными свойствами, с яркими запахами и цветами. Полученные ощущения 
при прогулке в исцеляющем саду выступают как инструмент воздей-
ствия на различные органы чувств человека и помогают получить вос-
становительную психологическую и моральную терапию. 

Одним из первых примеров отечественной практики является уни-
кальный розарий, созданный в Крыму в 1980-е годы, специализирую-
щийся на выращивании ароматных сортов роз. Проект был реализован 
совместными усилиями Никитского ботанического сада и Крымского 
НИИ физических методов лечения и медицинской климатотерапии 
имени И. М. Сеченова. Исследования показали, что «даже кратковремен-
ное пребывание в розарии благотворно влияет на организм человека: 
снимается спазм сосудов, прекращается головная боль, снижается арте-
риальное давление, исчезает аритмия» [20]. Сейчас ведутся работу по 
восстановлению розария. Работники сообщают, что уже собрана коллек-
ция старинных аромамасличных роз с различными ароматами, следова-
тельно, с различным воздействием на центральную и вегетативную нерв-
ную систему. В дополнение произведут посадку пряных трав, таких как 
тимьян (Thymus vulgaris L.), лаванда (Lavandula spica L.), шалфей му-
скатный (Salvia sclarea L.), шафран сузианский (Crocus susianus Ker-
Gawl), полынь (Artemisia vulgaris L.) и герань розовую (Pelargonium 
roseum L.), которые также нейтрализуют негативное воздействие город-
ской среды на наше обоняние благодаря выполнению таки функций как: 
задержание пыли и токсичных веществ, оказывание противошумного 
эффекта и обогащение воздуха кислородом. 

Уникальный и единственный в России «Сенсорный сад пяти чувств» 
для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей создан в Ботаниче-
ском саду МГУ им. Ломоносова в Москве (Рис. 5) [21]. Посетители с 
ослабленным зрением могут не только прочитать информацию о расте-
ниях на специальных табличках, но и прикоснуться к ним, почувствовав 
аромат шалфея (Salvia officinalis L.), мяты (Mentha × piperita L.), дущицы 
(Origanum vulgare L.) и других трав. При разработке проекта учтены не-
обходимые элементы инфраструктуры: навигация и зоны отдыха, а 
также дежурство волонтеров, оказывающие помощь людям. Бортики 
приподнятых грядок на 80 сантиметров с розмарином (Rosmarinus 
officinalis L.), лавандой (Lavandula spica L.), тимьяном (Thymus vulgaris 
L.), базиликом (Ocimum basilicum L.) и другими травами устроены таким 
образом, чтобы человек в инвалидной коляске смог достать до растений. 

 

 
Рис. 5. «Сенсорный сад пяти чувств» для слепоглухих, незрячих и 
маломобильных людей в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова 
(https://foma.ru/sad-v-kotorom-slepye-nachinayt-videtj.html) 

 
Тактильный сад направлен на взаимодействие с окружающей средой 

через контакт с растениями, обладающими различными фактурами ли-
стьев, выразительными и лечебными ароматами и фитонцидными свой-
ствами. Кроме того, созерцание красоты и вдыхание запахов обеспечи-
вает эффект умиротворения, что не менее важно для психического здо-
ровья человека.  

Примером организации ландшафта с учетом оздоровительных эф-
фектов озеленения может служить детский парк «Сад ощущений», реа-
лизованный компанией «Илья Мочалов и партнеры» в Московской об-
ласти [22, 23]. За основу планировочного решения территории, веду-
щими ландшафтными архитекторами компании Ю.В.Сизюк и И.В.Фоке-
евой, взят принцип функционального разделения игровых зон и объеди-
нением их в единое композиционное пространство средствами ланд-
шафтной архитектуры с проектируемыми зонами, влияющими на раз-
личные органы чувств (Рис. 6). 
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Рис.6. Генеральный планы детского парка «Сад ощущений» (https://archi.ru/projects/russia/19102/detskii-park-sad-oschuschenii) 
 

 
Рис.9. Зонирование исцеляющих садов для Международного медицинского кластера «Сколково» (https://inex-magazine.ru/isczelyayushhij-sad-
skolkovo/) 
 

Свободные прогулочные маршруты не только гармонично вклю-
чают участок объекта в окружающий ландшафт, но и обеспечивают эмо-
циональное вовлечение посетителя во взаимодействие с природной сре-
дой (Рис. 7). В парке созданы зоны, каждая из которых посвящена од-
ному из пяти органов чувств: зрению, слуху, осязанию, обонянию и 

вкусу. Так, появились сад цвета, сад фактур, сад запахов, сад звуков, иг-
ровая площадка «детская стройка» и другие мини-сады. Здесь широко 
применяется геопластика, выполненная в виде холмов, туннелей и тер-
рас, благодаря которой создаются уникальные многофункциональные 
пространства, позволяющие детям не только активно провести время на 
свежем воздухе, но и пройти поучаствовать в образовательном процессе. 
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Рис.7. Игровая площадка «детская стройка» в парке «Сад ощущений» 
(https://www.ilyamochalov.ru/obshchestvennye_prostranstva/sad_oshchushch
enij/) 

 
Одним из новейших проектов терапевтических садов являются ис-

целяющие сады для Международного медицинского кластера «Скол-
ково» в Москве, разработанные в 2019 году и реализуемые по сей день 
(Рис. 8) [24, 25]. Концепция основывается на трех важнейших принци-
пах: разнообразие лечебных пространств, наличие объединяющего эле-
мента и инновационного дизайна. Все зоны связаны между собой и 
имеют свою индивидуальность и наполнение, образуя серию исцеляю-
щих пространств. 

Для пожилых людей предусмотрен «малый сад» с возможностью со-
циального взаимодействия при коротких и интересных прогулках на спе-
циально заложенных маршрутах. Местом притяжения всех посетителей 
становится овальная площадь, расположенная по центру кластера. Здесь 
разработаны зеленые кабинеты для работы, встреч, мастер-классов и об-
щения или проведения общественных мероприятий. 

Пространство «исцеление движением» находится рядом с реабили-
тационным центром и предлагает дополнительные возможности для вос-
становления двигательных аппаратов и поддержания специальных тре-
нировок. «Исцеление звуком», или лес медитаций, позволяет уединиться 
и избавиться от личных переживаний и стресса, проводя время в тишине. 
Все растения подобраны таким образом, чтобы шелест листьев создавал 
особенный музыкальный шум и помогал обрести покой. «Исцеление 
ароматами», или цветущая гора, является поводом для посещения парка, 
ведь цветение растений, расположенных по спирали холма, будет проис-
ходить один месяц в году. Это станет как уникальной возможностью 
насладиться красочным цветением и яркими ароматами, так и нейтрали-
зует негативное воздействие городской среды на обоняние. 

Ниже мы приводим небольшую часть ассортимента древесных рас-
тений для данного терапевтического сада: клен остролистный (Acer 
platanoides L.), ирга канадская (Amelanchier canadensis L.), сосна горная 
(Pinus mugo Turra), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), чубушник 
венечный (Philadelphus coronarius L.) и многие другие. Из травянистых 
многолетников: душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), фиалка 
сестринская (Viola sororia Willd.), очиток (Sedum L.), тюльпан лесной 
(Tulipa sylvestris L.), пролеска сибирская (Scilla siberica Andrews) и так 
далее [24].  

Основываясь на результатах научных изысканий в области когни-
тивной психологии, нейробиологии и средовой психологии, а также на 
международном и отечественном опыте в сфере терапевтических садов, 
были сформулированы принципы организации ландшафта: природ-
ность, разнообразие, взаимодействие, доступность [7]. 

Учитывая вышесказанное и анализ международной практики можно 
выделить особенности проектирования терапевтических садов: 

• обеспечение контакта с природой;  
• создание пейзажных прогулочных маршрутов по территории; 
• обеспечение уединения от городской среды среди природного 

окружения; 
• организация мест общения и отдыха посетителей;  
• наличие различных исцеляющих зон со специальным ассортимен-

том растений; 
• обеспечение возможности наблюдения за флорой. 
Подводя итоги анализа научных данных и существующей практики, 

можно отметить тот факт, что предложенные подходы в проектирования 
терапевтических садов соответствуют научным данным, полученным 
исследователями. Системы озеленения на территориях больниц, клиник, 
госпиталей, домов престарелых, реабилитационных центров позитивно 

влияют на состояние физического и ментального здоровья и в целом на 
благополучие пациентов, персонала и даже просто посетителей [7]. 

 
Заключение 
Отдых от городской среды в терапевтических садах помогает удо-

влетворить физиологические и психологические потребности. В таких 
местах человек, созерцая красоту природы, успокаивает нервную си-
стему. При формировании лечебных садов следует учитывать такие 
главные особенности создания: взаимодействие посетителей с флорой, 
стимулирование пяти органов чувств человека и создание пространства 
для отдыха и релаксации. 

В последнее время идея создания терапевтического сада для восста-
новления и реабилитации становится всё более важной в контексте эф-
фективного использования природных ресурсов. Это делает научно-ис-
следовательскую и проектную работу в этой области актуальной для ме-
дицинских, дошкольных учебных учреждений по всему миру. Практика 
убедительно демонстрирует эффективность использования ландшафто-
терапии как метода лечения, который положительно влияет на здоровье 
человека. 
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This article analyzes the design principles of therapeutic gardens in an urban environment. The 

object of research is therapeutic and restorative landscapes, which positively affect the 
improvement of mental and physical health of a person. The paper analyzes the results of 
existing scientific research in this field and identifies the main features of the design of 
therapeutic gardens. 

Keywords: therapeutic garden, therapeutic landscape design, urban environment, wellness 
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Данная статья посвящена изучению вопроса важности создания зелёных объ-
ектов и, в целом, благоустройства арктических городов. Рассматривается как 
отечественный, так и мировой опыт проектирования и реализации обще-
ственных пространств в условиях сурового климата. В статье также приве-
дены успешные существующие примеры зелёных объектов, располагаю-
щихся в России и за рубежом. Представлены принципы и методы для созда-
ния комфортной архитектурно-ландшафтной среды общественных про-
странств на территории Крайнего Севера, которые были выявлены в резуль-
тате проведённого исследования. 
Ключевые слова: арктические города, Крайний Север, озеленение, благо-
устройство общественных пространств города, комфортная городская среда 
 

Актуальность 
Современные исследования и опросы показывают, что окружающая 

среда так или иначе влияет на человека и его качество жизни, которое 
определяется удовлетворением как материальных, так и духовных по-
требностей [1]. Очевидно, что если субъект находится в благоприятных 
условиях, то его настроение, здоровье и даже работоспособность повы-
шаются. Можно утверждать, что эволюционно и исторически природа 
играет значимую роль в жизни людей. Выборы мест добычи пищи, 
устройства сельскохозяйственных угодий, постройка жилища и приня-
тие других важных для существования решений всегда сильно зависело 
от ландшафтной и климатической ситуаций. В то же время существует 
гипотеза биофилии, согласно которой человек обладает врождённой 
склонностью глубоко чувствовать и искать связь с природой, а вместе с 
тем и с другими существующими формами жизни [2]. Каждый день пре-
бывая среди серой застройки, большого потока автомобилей и людей, 
вечной суеты, человек находит спокойствие и комфорт в природе. Вы-
шеизложенное доказывает важность наличия зелёных пространств, ко-
торые должны присутствовать в городе вне зависимости от его геогра-
фического расположения. 

Арктические города не являются исключением. На данный момент 
Крайний Север является стратегически важным местом для России. 
Именно здесь сосредоточено 90% запаса природного газа и нефти 
страны, вследствие чего, с одной стороны, в арктических городах наблю-
дается приток кадров из-за востребованности работы и повышенной из-
за суровых условий Севера заработанной платы. С другой стороны, тот 
же климат становится одной из главных причин оттока населения. Про-
должительная работа и жизнь в подобной обстановке приводят к ухуд-
шению не только физического здоровья, но и к эмоциональному выгора-
нию [3]: 

- Холод (постоянное влияния отрицательных температур приводит 
к развитию заболеваний сердца и лёгких, кроме того, в подобных усло-
виях тело начинает увеличивать выработку тепла за счёт повышенного 
обмена веществ, что усиливает изнашивание систем организма, т. е. 
ускоряет биологическое старение) 

- Полярные дни (нарушение режима сна, бессонница и усталость) 
- Полярные ночи (солнечное голодание, нехватка витаминов, сниже-

ние выработки мелатонина и серотонина) 
- Низкое содержание кислорода в воздухе (кислородная недостаточ-

ность и разрежённость воздуха совместно с низкими температурами по-
нижают иммунитет, приводят к формированию «полярной отдышки» 
или «циркумполярного гипоксического синдрома») 

К сожалению, с точки зрения создания зелёных общественных про-
странств территории арктических городов остаются не освоенными. 
Проблема также заключается в том, что большинство известных реше-
ний по озеленению и благоустройству направлены на места с умеренным 
климатом [4]. Они не эффективны для условий Крайнего Севера: 

- Низкие температуры и морозы, которые держатся большую часть 
года 

- Сильные ветра и метели 
- Большое количество снеговых осадков 
- Позднее наступление весны и короткий вегетационный период 
- Вечная мерзлота и большая глубина промерзания грунта 
- Малое количество солнечного света, а также полярные дни и ночи 
Это означает, что для создания общественных пространств в аркти-

ческих городах требуется разработка своего подхода в проектировании, 
который учитывал бы все аспекты суровых условий местности, а также 
подбор и применение альтернативных методов озеленения. 

 
Существующие отечественные примеры  
Одним из важных видов зелёных насаждений, принимающий актив-

ное участие в формирование облика городской среды – газоны. Их каче-
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ство зависит от почвенных условий, воздействия внешних факторов, ви-
дового состава растений, рельефа местности и т. д. Однако, как упоми-
налось ранее, в отношении Крайнего Севера все эти факторы усугубля-
ются суровыми условиями. Вследствие этого традиционные методы по-
садки газона такие как, прямой посев и одерновка, не эффективны в арк-
тическом климате. В первом случае процесс очень долгий и трудоёмкий. 
Второй вариант, одерновка, тоже не может быть использован, так как 
при снятии дернины легко нарушается маломощный плодородный слой 
почвы, восстановление которого в условиях Севера займёт долгие де-
сятки лет [5]. 

Один из успешных примеров применения относительно новых ме-
тодик посадки газонов на территории арктических поселений является 
Норильск (Красноярский край) самый северный город в мире с суровым 
субарктическим климатом. Как и многие города Крайнего Севера, Но-
рильск отличается продолжительными холодными зимами, со средней 
температурой января – -27°С. местные жители также отмечают такое не-
редкое явление, как «чёрная пурга», характеризующаяся шквалистым 
ветром в сочетании с сильной метелью. Тем не менее, подобные условия 
не помешали группе энтузиастов, высеять газон, применив биоматы в 
парке «Озеро Долгое» (Рис.1) и гидропосев на улице Красноярской [6]. 
Данные методы наиболее эффективны, так как более экономичны, а 
адаптация такого газона к новому месту занимает около 2 недель. Более 
того, подобные приёмы делают возможность устройство травянистого 
покрова на любой поверхности практически независимо от почвенных 
условий. 

 

 
Рис. 1. Парк «Озеро Долгое» город Норильск, Красноярский край 

 
Для создания зелёных пространств также важны архитектурно-ланд-

шафтные планировочные решения, а в условиях арктических городов 
следует учитывать, что территория благоустройства должна быть экс-
плуатируемой круглогодично, особенно в период зимы. В качестве при-
мера можно привести центральную площадь в посёлке Жатай, Якутия, 
который расположен в зоне резко континентального климата и вечной 
мерзлоты (Рис.2). В 2020 году площадь обновили. При этом авторы со-
хранили изначальную планировку и мемориал Победы. Тема речного 
флота тесна связана с посёлком, где располагается крупнейший в Рес-
публике Якутия судоремонтно-судостроительный завод. Поэтому по но-
вому проекту в планировке согласно концепции создан образ штурвала, 
который образуется центральной частью и дорожками. На территории 
площади располагаются различные функциональные зоны: детская пло-
щадка, сам мемориал, тихая часть, велодорожка. В центре композиции – 
навесы и сухой фонтан летом, зимой на месте фонтана устанавливается 
ёлка с гирляндами. Также эта часть может использоваться для проведе-
ния различных массовых мероприятий в любое время года. Площадь 
оборудована светодиодными светильниками и энергосберегающими 
лампами, вся навигация выполнена в цветах речного флота, белый и си-
ний [7; 8]. 

 
Рис. 2. Центральная площадь в посёлке Жатай, Якутия 

 
Пример зарубежного опыта 
Финляндия – государство Северной Европы, расположенное на во-

сточной границе Балтийского моря. Климат можно оценить как умерен-
ный и субарктический, переходный от морского к континентальному, 
его также смягчает находящийся рядом Гольфстрим. Тем не менее, зима 
в Финляндии продолжительная, влажная, морозная и холодная, с силь-
ными ветрами и обильными осадками. 

Одним из ведущих принципов ландшафтного дизайна в Финляндии 
является сохранение природы. По этой причине здесь архитектура гар-
монично вписана в существующий ландшафт. Его существующие объ-
екты, будь то естественный рельеф или выход скальных пород, сохраня-
ются и становятся частью композиции. Связь между зданиями формиру-
ется за счёт создания опушек и подлеска, как это свойственно лесным 
массивам. Вследствие этого возникает чувство, будто архитектура акку-
ратно «выросла» на нетронутой человеком природной территории. При 
создании зелёных пространств используются растения местной флоры, 
хвойные и вечнозелёные, из которых формируются многоярусные 
насаждения. Также подбор идёт исходя из периода цветения, что делает 
ландшафт привлекательным в любое время года [9]. В качестве примера 
можно привести центральный парк Keskuspuisto, который проходит че-
рез весь Хельсинки и простирается на 10 км. (Рис.3) Южная его часть 
представляет собой благоустроенную городскую зелёную территорию, в 
то время как северная отведена под заповедник. С точки зрения ланд-
шафта Keskuspuisto отличается природным и рельефным разнообразием. 
Такая особенность не мешает, а активно применяется в формировании 
ландшафта. Сочетание местных видов растений и рельефа позволяет 
формировать многоуровневые лесные зоны, защищающие посетителей 
от суровых климатических условий. В парке проложено большое коли-
чество пешеходных троп и велодорожек, которые зимой используются в 
качестве лыжных трасс. На территории присутствует множество спор-
тивных пространств, зоны выгула собак, а также места для занятие голь-
фом, верховой ездой, скиджоринга (катание на лыжах с собачьей упряж-
кой), скейтплощадка, библиотека и другое. Совокупность архитектурно-
ландшафтных решений создаёт возможность использовать парк кругло-
годично [10]. 
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Рис. 3. Парк Keskuspuisto, г. Хельсинки, Финляндия 

 
Помимо существующих примеров интересно исследование про-

ектно-исследовательской команды «Арктикаметрия». В своём сборнике 
они выявили принципы для благоустройства территорий арктических го-
родов, которых следует придерживаться при формировании обществен-
ных пространств на Крайнем Севере. Команда архитекторов предлагает 
«приручить» суровый климат, рассматривать его не как помеху при про-
ектировании, а как возможность создания уникального, взять его как от-
правную точку и вдохновение [11]. 

Итак, учитывая исследование бюро «Арктикаметрия» и анализ су-
ществующих в мире объектов ландшафтного строительства в арктиче-
ских городах, которые были приведены выше, можно выделить следую-
щие принципы создания зелёных пространств на территории Крайнего 
Севера: 

- Использование местной флоры, морозостойких и зимостойких рас-
тений. Также следует учитывать, что в условиях короткого вегетацион-
ного периода, ранних осенних, а иногда весенних и летних заморозков 
большинство древесных пород растут медленно, а значит для полного 
формирования ландшафтной композиции потребуется значительный пе-
риод времени 

 

 

- Территория должна быть оборудована помещениями, в которые 
люди могли бы зайти погреться. Это могут быть музеи, павильоны, 
«грелки» (специальные помещения для обогрева). Их рекомендуется де-
лать просматриваемыми, таким образом посетители смогут быть наблю-
дателями событий, происходящих снаружи (Рис.4) 
 

 
Рис.4. Создание помещений для возможности зимой: а) «грелки» и 
б) стеклянные павильоны 

 
- Внедрение цвета и света (Рис.5). Такие методы позволяют разно-

образить окружение на фоне белых пейзажей. Они не только украшают 
пространство зимой, но и влияют на восприятие человека. Тёплый цвет 
и свет вызывают чувства комфорта и расслабление 

 

 
Рис. 5. Внедрение цвета и света 

 
- Использование экологических природных материалов.  
Пример применения деревянных конструкций (Рис.6). 
 

 
Рис. 6. Сквер Ямщиков, Якутск 

 
- Анализ движения Солнца. На солнечной, прогреваемой стороне 

следует располагать зоны, где люди будут проводить большую часть 
времени: места активного и тихого открытого отдыха, площади и тран-
зит. Теневая часть прекрасно подойдёт для павильонов, парковки, техни-
ческих помещений 

- Пространство должно использоваться круглогодично. Зимние сце-
нарии – не только просто варианты активности, но и способ согреться 
(Рис.7). 
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Рис. 7. Охта парк, каток 

 
- Проектирование пространства должно основываться на ветроза-

щите. 
Эту функцию могут выполнять зелёные насаждения, постройки, ма-

лые архитектурные формы или рельеф. С этой же точки зрения пешеход-
ные дорожки рекомендуется делать извилистыми, а не прямыми, во из-
бежание создания продуваемых коридоров (Рис.8). 

 

 
Рис. 8. Ветрозащитные МАФы (фото из сборника «Артикамет-
рия») 

 
- Анализ количества осадков. Процесс уборки снега должен быть 

быстрым и удобным, как с помощью техники, так и механически. Для 
него необходимо создавать отдельные зоны складирования 

Внедрение креативных подходов к созданию комфортной среды на 
Крайнем Севере играет ключевую роль в развитии зеленых зон и улуч-
шении жизненного пространства. Одним из инновационных методов яв-
ляется использование теплиц и теплых тоннелей для выращивания рас-
тений в условиях низких температур. Также важную роль играют техно-
логии аэропоники и гидропоники, которые позволяют выращивать рас-
тения без почвы, оптимизируя использование воды и удобрений. Кроме 
того, внедрение вертикального озеленения и устройств для сбора и ис-
пользования дождевой воды способствует созданию зеленого простран-
ства даже в суровых климатических условиях. Комбинирование этих ме-
тодов позволяет не только улучшить экологию, но и создать комфорт-
ную обстановку для жителей и посетителей Крайнего Севера. 

 
Заключение 
Уникальные вызовы Крайнего Севера представляют собой сложные 

проблемы, связанные с крайне низкими температурами, короткими сезо-
нами роста и отсутствием почвы. Приведенные примеры и принципы 
подтверждают, что даже в суровых климатических условиях возможно 
создание комфортной среды и зеленых зон. Для этого необходимо про-
явить креативность, использовать экологически чистые материалы, 
энергоэффективные технологии и инновационные подходы, которые 
способствуют эффективной организации зеленых пространств в любых 
условиях. 
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Экспериментальное исследование температуры поверхности 
кровли и температуры воздуха под потолком при конвективном и 
лучистом отоплении 
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Статья посвящена сравнительному анализу температурных режимов при 
применении традиционных конвективных и лучистых систем отопления на 
базе светлых газовых инфракрасных излучателей в промышленных помеще-
ниях с высокими потолками. Несмотря на преимущества лучистых техноло-
гий, их применение сопровождается противоречиями связанными с перегре-
вом верхней зоны помещения. Цель исследования — оценка влияния продук-
тов сгорания и лучисто-конвективного теплообмена на температурное рас-
пределение в верхней зоне помещения. Эксперименты проведены в произ-
водственном помещении (площадь 3600 м², высота 10 м) при температуре 
наружного воздуха –2 °C. Результаты показали, что при лучистом отоплении 
температура воздуха под перекрытием превышает аналогичный показатель 
конвективной системы на 5 °C, а температура поверхности перекрытия воз-
растает за счет высокой температуры продуктов сгорания и лучисто - конвек-
тивного теплообмена.  
Ключевые слова: конвективные системы отопления, лучистые системы 
отопления, светлые газовые инфракрасные излучатели, энергоэффектив-
ность, температурный режим, промышленные помещения, продукты сгора-
ния, лучисто-конвективный теплообмен, перегрев верхней зоны, распределе-
ние температуры, энергосбережение, инфракрасное излучение, тепловые по-
токи 
 
 

Традиционные конвективные системы отопления, основанные на есте-
ственной циркуляции нагретого и охлажденного воздуха, долгое время 
доминировали на рынке. Однако лучистые технологии, особенно свет-
лые газовые инфракрасные излучатели, набирают популярность при 
отоплении промышленных помещений с высокими потолками, так как 
такие системы отопления соответствуют современным требованиям к 
энергоэффективности и обеспечивают создание комфортных условий на 
рабочих местах. Кроме того системы лучистого отопления являются пер-
спективными для дальнейшего развития. 

Принципы формирования температурного режима при конвектив-
ных и лучистых системах отопления существенно различаются, что по-
рождает неоднозначность в интерпретациях, особенно при применении 
светлых газовых инфракрасных излучателей. При применении конвек-
тивных систем отопления температурный режим предсказуем: нагретый 
воздух циркулирует, создавая вертикальный градиент с более высокой 
температурой в верхней зоне помещения. Однако при применении лучи-
стых систем отопления, где тепло передается преимущественно через 
инфракрасное излучение, распределение температуры становится слож-
нее и зависит от множества факторов, что объясняет противоречия в ис-
следованиях. 

В работах [1, 2, 3, 4, 5] утверждается, что при работе систем газового 
лучистого отопления верхняя зона, излучатель - потолок, остается менее 
нагретой, чем рабочая зона. Работы [6, 7, 8] указывают на противополож-
ные выводы, что при работе системы газового лучистого отопления про-
исходит перегрев верхней зоны за счет высокой температуры продуктов 
сгорания и лучисто - конвективного теплообмена в верхней зоне поме-
щения. 

Целью данного исследования является оценка влияния продуктов 
сгорания и лучисто – конвективного теплообмена на перегрев верхней 
зоны при применении светлых газовых инфракрасных излучателей. 

Эксперименты проводились при температуре наружного воздуха -2 
оС, в производственном помещении, общая площадь которого состав-
ляет 3600 м2, высотой 10 м. Отопление помещения осуществляется за 
счет традиционной конвективной системы отопления, в качестве тепло-
носителя используется вода, а отопительными приборами являются ре-
гистры с диаметром трубы 89 мм. 

Первая часть эксперимента заключалась в измерении температуры 
воздуха в помещении и температуры поверхности перекрытия при ра-
боте конвективной системы отопления. После проведения первой части 
эксперимента система отопления в помещении была отключена на 24 
часа, для уменьшения влияния на температурный режим, при работе га-
зового инфракрасного излучателя. Изменение температуры воздуха по 
высоте помещения после отключения действующей конвективной си-
стемы отопления представлено на графике, рис. 1. 

В качестве лучистого источника тепла применялся светлый газовый 
инфракрасный излучатель фирмы «Schwank», мощностью 20 кВт. Вы-
сота подвеса излучателя 4,5 м. 

Светлый газовый инфракрасный излучатель — это устройство, 
предназначенное для обогрева промышленных помещений с высокими 
потолками. Оно работает на природном или сжиженном газе, преобразуя 
его в тепловую энергию, которая передается напрямую объектам, нахо-
дящимся в зоне излучения. Кроме того, светлые газовые инфракрасные 
излучатели представляют собой разновидность децентрализованных 
отопительных систем. В отличие от централизованных систем, где тепло 
генерируется в одном источнике, а затем распределяется по помеще-
ниям, децентрализованный обогрев предполагает выработку тепловой 
энергии непосредственно в помещении потребителя — например, на 
складах, производственных участках и других помещениях. 
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Ключевая особенность таких систем — это отсутствие необходимо-
сти в промежуточном теплоносителе (вода, пар, воздух), которые ис-
пользуются в централизованных системах отопления. Это исключает по-
тери энергии при транспортировке тепла и повышает общую эффектив-
ность лучистой системы отопления. Инфракрасные излучатели направ-
ленно передают энергию объектам, такой подход особенно эффективен 
в случаях, когда требуется локальный обогрев отдельных участков без 
затрат на поддержание температуры во всем помещении. 

В ходе эксперимента, для измерения и контроля значения темпера-
туры воздуха и поверхности перекрытия использовались следующие 
приборы:  

- многоканальный аналогово-цифровой преобразователь ИТ-2, для 
многоканального мониторинга температурных показателей (°C) с ис-
пользованием подключаемых термопар (до 16 каналов, в зависимости от 
модификации). Полученные данные передаются на ПК для визуализации 
в табличном формате. Прибор также применяется в телеметрических си-
стемах как элемент автоматизированного сбора данных. 

В комплектацию ИТ-2 входят базовый блок и компенсационные 
клеммные коробки УК-4 (1 шт. на каждые 16 каналов). Связь с компью-
тером осуществляется через интерфейс RS-232. Каждая УК-4 оснащена 
встроенным датчиком для контроля температуры холодных спаев термо-
пар, что обеспечивает точность измерений. 

Блок ИТ-2 фиксирует напряжение по каждому каналу, регистрирует 
температурные показатели холодных концов термопар и передает ин-
формацию на ПК. Программное обеспечение позволяет обрабатывать 
данные, вычисляя при необходимости плотность теплового потока 
(Вт мଶ⁄ ) или температуру. Результаты отображаются на экране в виде 
таблицы с параметрами: напряжение (мВ), температурные значения или 
расчетные величины теплового потока. 

Измерения выполняются циклически, за один цикл устройство ска-
нирует все активные каналы. 

Доступны два режима работы: непрерывный мониторинг (авто-
повтор циклов); заданное число циклов (от 1 до 1000). 

Программируемая пауза между циклами (1 сек – 60 мин). 
Функции программного обеспечения позволяют сохранять данные в 

текстовый файл, совместимый с Excel и другими программами, печать 
отчетов и калибровка прибора через программное обеспечение. 

ИТ-2 обеспечивает гибкость настроек и точность измерений, адап-
тируясь к задачам промышленного мониторинга и научных исследова-
ний. 

- тепловизор Testo-885 с программным обеспечения testo IRSoft 
представляет собой современное решение для проведения высокоточных 
термографических измерений. Устройство позволяет фиксировать рас-
пределение температуры поверхности объекта в режиме реального вре-
мени, обеспечивая детальную визуализацию тепловых полей. С помо-
щью программного обеспечения testo IRSoft можно анализировать тер-
мограммы на ПК, сравнивать их с эталонными изображениями или 
предыдущими измерениями. Это позволяет фиксировать изменение со-
стояния строительных конструкций и других объектов, где требуется 
контроль температурных параметров. 

Область применения - фиксация температуры поверхности огражде-
ния, что позволяет выявлять тепловые аномалии и утечки тепла. Устрой-
ство обеспечивает высокую точность измерений с погрешностью ±2 °C 
(±3,6 °F) или ±2% от значения измерения (принимается наибольшее зна-
чение); 

- пирометр Temp-Seeker TMINI 12 предназначен, для быстрого и 
точного измерения температуры бесконтактным способом. Прибор осна-
щен лазерной фокусировкой, которая позволяет точно наводить на изме-
ряемый объект, а результаты измерения отображаются на ЖК-дисплей с 
подсветкой. 

Пирометр Temp-Seeker TMINI 12 применялся для дополнительного 
контроля температуры поверхности перекрытия. 

Схема установки датчиков температуры: 
В рабочей зоне было размещено 10 датчиков температуры для изме-

рения распределения тепла по высоте. Датчик 1 был установлен на рас-
стоянии 5 см от поверхности пола, датчик 2 — на высоте 20 см, а после-
дующие датчики (с 3 по 10) располагались с интервалом 20 см. Допол-
нительно датчик 11 был установлен на уровне 3 м. 

Для исследования температурных изменений в зоне над излучателем 
было размещено еще 6 датчиков. Они были установлены на следующих 
расстояниях от излучателя: 

датчик 11 — 10 см; 
датчик 12 — 50 см; 
датчик 13 — 100 см; 
датчик 14 — 150 см; 
датчик 15 — 200 см; 
датчик 16 — 350 см; 
датчик 17 — 450 см. 
Такая схема установки позволила детально проанализировать рас-

пределение температуры, как в рабочей зоне, так и в пространстве над 
излучателем. 

По полученным данным составлены графики изменения темпера-
туры воздуха по высоте помещения, а также термограммы и гисто-
граммы поверхности перекрытия. 

На рисунке 1 представлен график изменения температуры воздуха 
по высоте помещения при конвективной и лучистой системе отопления. 

 

 
Рис. 1. График изменения температуры воздуха в помещении. 1 – 
высота подвеса излучателя; 2 – рабочая зона; 3 – изменение тем-
пературы воздуха по высоте помещения до включения излучателя; 
4 – изменение температуры воздуха по высоте помещения при ра-
боте конвективной системе отопления; 5 – изменение темпера-
туры воздуха в рабочей зоне при работе лучистого отопления; 6 – 
изменение температуры воздуха выше излучателя при работе лу-
чистого отопления; 

 
Кроме того был произведен анализ изменения температуры поверх-

ности перекрытия при конвективной и лучистой системе отопления. 
 

 
Рис. 2. Термограмма поверхности перекрытия при конвективной 
системе отопления. 
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Рис. 3. Гистограмма температуры поверхности перекрытия при 
работе конвективной системе отопления. 
 

 
Рис. 4. Реальный снимок поверхности перекрытия при работе кон-
вективной системе отопления. 
 

 
Рис. 5. Термограмма поверхности перекрытия при работе лучи-
стой системе отопления. 
 

 
Рис. 6. Гистограмма температуры поверхности перекрытия при 
работе лучистой системе отопления. 
 

 
Рис. 7. Реальный снимок поверхности перекрытия при работе лу-
чистой системе отопления. 

 
Проведенное экспериментальное исследование позволило выявить 

характер формирования температурного режима. Так, через одну минуту 
после розжига излучателя температура воздуха над ним, на расстоянии 
10 см составила 107 оС, после чего значение температуры воздуха на этой 
же высоте достигло 130–140 ℃, и оставалось в этом диапазоне на протя-
жении всего эксперимента. Быстрый рост температуры воздуха непо-
средственно над излучателем объясняется тем, что через 40 - 50 секунд 
после розжига излучатель нагревается до рабочей температуры (800 - 
1000 ℃), а высокая температура излучающей поверхности и продуктов 
сгорания приводит к конвективным токам нагретых масс воздуха над из-
лучателем. 

По мере удаления от источника тепла температура воздуха понижа-
лась, что связано с рассеиванием энергии излучения и смешиванием 
нагретого воздушного потока с более холодным окружающим воздухом. 
Наибольший градиент снижения температуры наблюдался на первых 
200 см от излучателя, после чего изменение значений становилось менее 
выраженным. 

По полученным данным изменения температуры воздуха выше из-
лучателя можно сделать вывод, что при лучистом отоплении на базе 
светлых газовых инфракрасных излучателей характерной особенностью 
является лучисто - конвективный теплообмен в верхней зоне помещения. 
В результате, которого осуществляется перегрев воздуха выше излуча-
теля, это приводит к повышению температуры воздуха под перекрытием 
более чем на 5 ℃ и повышению температуры самого перекрытия на 5 ℃, 
по сравнению с конвективной системой отопления. 

 
Вывод: при работе светлых газовых инфракрасных излучателей, вы-

сокая температура продуктов сгорания и лучисто – конвективный тепло-
обмен в верхней зоне приводит к повышению температуры перекрытия. 
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Experimental study of the temperature of the roof surface and the temperature of the air 
under the ceiling during convective and radiant heating 

Kurylenko N.I., Rekh V.G., Mikhailova L.Yu. 
Tyumen Industrial University 
The article is devoted to a comparative analysis of temperature conditions in the application of 

traditional convective and radiant heating systems based on light gas infrared radiators in 
industrial premises with high ceilings. Despite the advantages of radiant technologies, 
their use is accompanied by contradictions related to overheating of the upper area of the 
room. The purpose of the study is to evaluate the effect of combustion products and 
radiant-convective heat transfer on the temperature distribution in the upper zone of the 
room. The experiments were carried out in a production room (area 3,600 m2, height 10 
m) at an outdoor temperature of -2 °C. The results showed that with radiant heating, the 
air temperature under the ceiling exceeds the same indicator of the convective system by 
5 ° C, and the surface temperature of the ceiling increases due to the high temperature of 
combustion products and radiant - convective heat exchange.  

Keywords: convective heating systems, radiant heating systems, light gas infrared radiators, 
energy efficiency, temperature regime, industrial premises, combustion products, radiant-
convective heat exchange, overheating of the upper zone, temperature distribution, 
energy conservation, infrared radiation, heat flows. 
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Методика формирования организационно-технологической 
модели восстановления жилищного фонда на поврежденных 
территориях с применением BIM-технологии 
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Статья посвящена разработке методики формирования организационно-тех-
нологической модели восстановления жилищного фонда на пострадавших 
территориях. Основное внимание уделено совершенствованию организации 
восстановления за счет учета степени повреждения объектов, комплексного 
ввода объектов в эксплуатацию и организации системы строительных пото-
ков. 
В первом блоке методики предлагается использование BIM-технологии 
(Revit, Dynamo) для автоматизации документирования оценки технического 
состояния зданий. Затем на основе анализа 64 вариантов освоения террито-
рий, учитывающих иерархию работ и методы организации потоков, был вы-
бран наиболее рациональный вариант модели восстановления. Ключевыми 
критериями выбора стали минимизация продолжительности работ, повыше-
ние комплексности ввода объектов в эксплуатацию, а также анализ S-образ-
ных кривых, характеризующих динамику реализации проекта. 
Методика также включает автоматизацию формирования календарных гра-
фиков и 5D-моделей с применением программных инструментов (Revit, 
Dynamo, MS Project, Navisworks), а затем, в последнем блоке методики пред-
лагается использование эволюционного поиска решений в Excel для улучше-
ния показателей календраного графика выбраного варианта. 
Ключевые слова: техническое состояние зданий, восстановление жилищ-
ного фонда, BIM-технологии, Dynamo, организационно-технологическая мо-
дель, поточный метод, комплексность в строительстве, s-образные кривые, 
эволюционные алгоритмы. 
 

Введение 
Комплексное восстановление жилищного фонда на территориях, по-

страдавших от природных или техногенных катастроф, представляет со-
бой важнейшую задачу в силу его социально-гуманитарной значимости. 
Оно направлено на обеспечение своевременного переселения пострадав-
ших, что позволяет минимизировать трудности, с которыми сталкива-
ются органы власти, ответственные за восстановление разрушенных рай-
онов. 

Строительство в пострадавших районах характеризуется большим 
объемом работ и значительными трудовыми ресурсами. Отсутствие еди-
ной программы восстановления часто приводит к неэффективному рас-
пределению ресурсов и задержкам в сдаче объектов в эксплуатацию.  

При реализации проектов восстановления возникает множество про-
блем, связанных с планированием строительства [4, 5]. Неэффективное 
решение этих вопросов может привести к снижению результативности 
восстановительных мероприятий [6].  

Согласно проведённым исследованиям, планирование и управление 
проектами играют ключевую роль в успешном восстановлении. Однако 
данный процесс, имеющий долгосрочный характер, характеризуется 
низкой скоростью реализации, высокой стоимостью и значительной 
сложностью, особенно при отсутствии эффективного управления и орга-
низации [7]. 

Современные исследования охватывают различные аспекты задачи 
восстановления включая идентификацию и классификацию проблем 
планирования и управления проектами восстановления, разработку ин-
тегрированной системы для формирования эффективных стратегий пре-
одоления возникающих трудностей [1]. Кроме, того в научной литера-
туре особое внимание уделяется факторам, повышающим устойчивость 
проектов восстановления, а также разработке стратегических рамок, 
определяющих выбор и применение таких факторов [2]. Проведенный 
анализ ключевых факторов показал, что именно планирование в проек-
тах восстановления жилищного фонда оказывает наиболее значимое 
влияние на успешность проектов [8,9]. 

Также в ряде исследований предлагается основа внедрения техноло-
гий информационного моделирования зданий (BIM) в проекты восста-
новления, что обусловлено их способностью повышать эффективность 
управления сложными проектами [3]. 

Таким образом, несмотря на активное развитие данной сферы, в 
настоящее время отсутствуют исследования и методологически обосно-
ванные подходы к организации и планированию восстановления жилищ-
ного фонда. Данный пробел затрудняет разработку рациональной орга-
низационно-технологической модели восстановления, что, в свою оче-
редь, приводит к увеличению продолжительности работ и снижению ка-
чества результатов проектов восстановления. 

Целью данного исследования является разработка методики проек-
тирования организации восстановления жилищного фонда, которая на 
основе степени повреждения объектов и очерёдности их восстановления 
позволяет выявлять наиболее рациональные организационно-технологи-
ческие модели, обеспечивающие наилучшие параметры продолжитель-
ности и трудозатрат. 

 
Основная часть  
Оценка технического состояния поврежденных объектов: 
Оценка технического состояния объектов, реализуется в виде мно-

гоэтапного процесса [10]. Первый этап предполагает изучение аэрофото-
снимков поврежденных районов для шифрования всех объектов. Далее 
выполняется визуальный осмотр, по результатам которого осуществля-
ется классификация повреждений по трем категориям, а именно: 

 Здания 1-й группы (Г-I): к этой группе относятся здания, которые 
остаются пригодными к эксплуатации. 
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 Здания 2-й группы (Г-II): к этой группе принадлежат здания, 
условно пригодные к эксплуатации. 

 Здания 3-й группы (Г-III): к данной группы относятся частично 
разрушенные здания. 

Объекты, отнесенные ко второй группе, проходят инструментальное 
обследование, направленное на оценку надежности их несущих кон-
струкций. Кроме того, проводится верификация соответствия зданий 
проектным решениям и действующим нормам и сводам правил.  

Далее для объектов первой и второй категорий создаются цифровые 
BIM-модели в программе Revit. Основой для моделирования служит 
проектно-техническая и исполнительная документация. Затем, применяя 
разработанные модели совместно с программным кодом, разработанным 
в Dynamo, автоматически формируется шаблон в формате Excel, кото-
рый обеспечивает систематизацию данных о состоянии поврежденных 
элементов [11]. Данный шаблон разработан для упрощения процедуры 
фиксации данных в ходе оценки, обеспечивая автоматизированную ин-
теграцию результатов в цифровые модели посредством двунаправлен-
ной синхронизации между шаблоном и BIM-моделями. Это позволяет 
минимизировать ручной ввод данных и исключить дублирование на 
этапе проектирования. 

После проведения инструментального обследования и заполнения 
шаблона документирования технического состояния результатами об-
следования таблица импортируется в Revit с использованием программ-
ного кода для загрузки данных, созданного в Dynamo [11]. На рисунке 
(1) показаны характеристики поврежденной колонны в Revit после за-
грузки результатов обследования через программный код. 

По результатам оценки технического состояния здания и в случае 
подтверждения возможности его восстановления модели дополняются 
проектными решениями как показано на рисунке (2). 

 

 
Рисунок 1. Характеристики поврежденной колонны в Revit 
 

 
Рисунок 2. Основные параметры проектного решения в Revit 
для элемента 

 
Формирование вариантов освоения территорий: 
При формировании вариантов освоения поврежденных территорий 

следует учитывать два ключевых концепций, а именно приоритета вос-
становления и очередности восстановления объектов. 

Приоритеты восстановления поврежденных объектов определяется 
их техническим состоянием, что позволяет установить, какие объекты 
следует восстановить в первую очередь. При восстановлении пострадав-
ших территорий первоочередное внимание уделяется жилым кварталам 
с незначительной степенью повреждения. Такие кварталы выбираются 
для первоочередного восстановления из-за ограниченного объема работ 
и короткой продолжительности реализации, что обеспечивает оператив-
ное расселение населения. 

На вторую очередь планируются жилые кварталы с умеренной сте-
пенью повреждения, техническое состояние которых признано более тя-
желым по сравнению с кварталами низкой степени повреждения. В по-
следнюю очередь приоритет отдается жилым кварталам с высокой сте-
пенью повреждения, в которых все объекты будут заменены на новые, 
что значительно увеличивает объем и продолжительность работ [12]. 

Очередность восстановления объектов территории определяется 
комплексностью их ввода в эксплуатацию. При восстановления террито-
рий выделяются следующие варинты очередности: одновременный ввод 
объектов в эксплуатацию, одновременное начало возведения объектов, 
последовательное возведение объектов и поточное возведение объектов 
[12]. 

Формирование вариантов освоения территорий требует принятия 
иерархии, разделяющей работы в поврежденных районах и определяю-
щей взаимосвязи между следующими уровнями: 

 работы внутри кварталов, где образуются взаимосвязи между зда-
ниями с разной степенью повреждения 

 работы на уровне кварталов, где образуются взаимосвязи между 
кварталами одной степени повреждения; 

 работы на уровне района, где образуются взаимосвязи между 
кварталами разной степени повреждения 

Таким образом, с учетом приоритета восстановления кварталов и ва-
риантов комплексности ввода их объектов в эксплуатацию, а также ис-
ходя из установленной иерархии, формируется 64 варианта модели для 
восстановления любого поврежденного района. 

 
Выбор рационального варианта освоения территории: 
Для каждого из 64 рассмотренных вариантов модели восстановле-

ния с учетом предложенных проектных решений, формируются кален-
дарные графики верхнего уровня. 

Чтобы сравнить варианты между собой и учесть необходимость со-
кращения продолжительности и повышения комплексности при проек-
тировании организации восстановления, используется следующая фор-
мула (1) [13]: 

ф ൌ  Тതଶ   ଵ


 ∑ ሺТത െ Т෨ ሻଶ  → 𝑚𝑖𝑛

ୀଵ  (1) 
Где Тത- характиризует продолжительность восстановления района; 
ଵ


 ∑ ሺТത െ Т෨ ሻଶ

ୀଵ - характиризует разброс значений Т෨ ; 
n- количество кварталов в районе. 
После расчета значений Ф по формуле (1) для всех вариантов, про-

изводится исключение вариантов, у которых расчетная продолжитель-
ность восстановления превышает установленный директивный срок ре-
ализации проекта. 

Также исключаются варианты одновременного начала восстановле-
ния зданий в кварталах, чтобы избежать высокой потребности в ресурсах 
в один момент, и исключаются варианты одновременного ввода объек-
тов района в эксплуатацию. Это связано с тем, что завершение восста-
новления кварталов с незначительной интенсивностью повреждений не 
следует откладывать до окончания работ по всему району. Кроме того, 
исключаются варианты одновременного начала восстановления кварта-
лов одной степени повреждения, поскольку потребность в ресурсах при 
этом будет очень высока [12]. 

Некоторые из оставшихся вариантов организационно-технологиче-
ской модели восстановления обеспечивают высокую продолжитель-
ность выполнения работ и низкие значения коэффициента комплексно-
сти, тогда как другие характеризуются низкой продолжительностью вы-
полнения и высоким значением коэффициента комплексности. Таким 
образом, каждый вариант предполагает различную интенсивность вы-
полнения работ. На основе этого среди вариантов можно выделить 
наиболее рациональный. Для его определения сравниваются S-образные 
кривые для оставшихся вариантов. На рисунках () показано несколько S-
образных кривых. 
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Рисунок 3. S-образная кривая для варианта 3с 
 

 
Рисунок 4. S-образная кривая для варианта 8п 
 

 
Рисунок 5. S-образная кривая для варианта 9в 
 

 
Рисунок 6. S-образная кривая для варианта 8с 

 
Таблица 1 
Расчетные па-

раметры 
наиболее раци-
ональных вари-

антов 
№ Варианта 

Наименование варианта 

Пр
од

ол
жи

 те
ль

но
ст

ь 
(Д

н)
 

Тр
уд

оё
мк

ос
ть

 ч
ел

-ч
ас

 
Ф

 
Ра

зб
ро

с 
зн

ач
ен

ий
 Т෨

i 
Ко

э-
ен

т к
ом

п-
ст

и 
от

н-
ль

но
 р

ай
он

а 
Ср

ед
ни

й 
ко

э-
ен

т к
ом

п-
ст

и 
от

н-
ль

но
 кв

ар
та

-
ло

в

 Работы 
внутри 

кварталов 

Работы на 
уровне кварта-

лов 

Работы на 
уровне рай-

она 

  

Вариант 8 с поточный 
метод вос-
становле-

ния 

одновременный 
ввод в эксплуа-

тацию 

одновре-
менное 
начало 

восстанов-
ление 

55
8 

74
73

60
2 

34
01
56

28
79

2 
0.

83
4 

0.
65

8 

Вариант 9 с поточный 
метод вос-
становле-

ния 

одновременный 
ввод в эксплуа-

тацию 

поточный 
метод вос-
становле-

ния 

85
0 

81
30
46 90

54
6 

0.
66

 
0.

51
 

На основе анализа S-образных кривых для оставшихся вариантов 
наиболее рациональным будет тот вариант, у которого кривая имеет 
форму, близкую к стандартной. Такая форма характеризуется наличием 
стадии зрелости проекта, стабильным ростом темпов реализации и рав-
номерным распределением объемов работ без спадов в середине про-
екта. 

Среди предложенных вариантов наиболее рациональными являются 
варианты, представленные в таблице 1. Однако, рациональной организа-
ционно- технологической моделью восстановления жилищного фонда 
является модель учитывающая необходимость сокращения продолжи-
тельности и повышения комплексности, поэтому предпочтительнее 
было бы опираться на вариант 8с при восстановлении территорий. 

 
Организация системы строительных потоков: 
При восстановлении поврежденных территорий целесообразно со-

здавать долговременные строительные потоки. Они представляют собой 
группу организационно связанных комплексных, объектных и специали-
зированных потоков, объединённых общей продукцией в виде жилого 
квартала. 

Возможными способами организации потоков восстановления по-
врежденных территорий являются следующие: 

 для каждого квартала жилые здания и объекты соцкультбыта, под-
лежащие восстановлению включаются в самостоятельный поток; 

 для каждого квартала новые жилые здания возводятся в едином 
потоке вместе с объектами соцкультбыта; 

 новые объекты соцкультбыта включаются в долговременный по-
ток специализированной организации, ведущей строительство в не-
скольких жилых кварталах. 

Определение параметров потока (число бригад, ритм потока, период 
выпуска готовой продукции, продолжительность выполнения каждого 
типа объектов, суммарное ожидание, общий коэффициент комплексно-
сти квартала для разнотипных объектов) и рациональный выбор техно-
логий и методов организации работ по объектам потока позволят: обес-
печить сроки строительства и восстановления объектов в рамках норма-
тивной продолжительности, непрерывную загрузку ресурсов, а также 
бесперебойность ведения работ по каждому объекту потока, что создаст 
основу для выполнения требований комплексного восстановления по-
вреждённых территорий. 

Эффективное проектирование организации восстановления повре-
ждённых территорий и их комплексность обеспечиваются за счёт выяв-
ления взаимосвязей между параметрами потока и коэффициентом ком-
плексности, а также между ними и общей продолжительностью восста-
новления квартала. 

К числу известных переменных, позволяющих определить основные 
параметры потоков, относятся: число строящихся или восстанавливае-
мых объектов в каждом поврежденном квартале, продолжительность 
возведения или восстановления каждого типа объектов в квартале, тре-
буемое значение коэффициента комплексности относительно квартала.  

Для потоков, ответственных за строительство новых зданий, и если, 
например, количество зданий в поврежденном квартале равно 10, то 
ритм потока может быть определен исходя из l средней продолжитель-
ности строительства одного здания, как показано на рисунке (7). 

 
Рисунок 7. Зависимость между ритмом потока и коэффициентом 
комплексности для строящихся объектов при n=10 
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Число бригад, при n=10 определяется исходя из выбранного коэф-
фициента комплексности как показано на рисунке (8) 

 

 
Рисунок 8. Зависимость между количеством бригад и коэффи-
циентом комплексности для строящихся объектов при n=10 

 
Более того, на рисунке (9) представлена зависимость между перио-

дом выпуска готовой продукции в квартале и коэффициентом его ком-
плексности при различных значениях l. 

 

 
Рисунок 9. Зависимость между периодом выпуска готовой 
продукции в квартале и коэффициентом его комплексности 

 
Также, на рисунке (10) представлена зависимость между продолжи-

тельностью строительства объектов в поврежденном квартале и коэффи-
циентом его комплексности при различных значениях l. 

 
Рисунок 10. Зависимость между продолжительностью строи-
тельства объектов в квартале и коэффициентом его ком-
плексности 

 
Поскольку здания, подлежащие восстановлению, восстанавлива-

ются отдельными объектными потоками, для них тоже разрабатываются 
отдельные диаграммы. 

Общий коэффициент комплексности ввода объектов в эксплуата-
цию относительно их кварталов для множества ритмичных объектных 
потоков, работающих в квартале, определяется по следующей формуле 
(2) [13]: 

Кквೕ
ൌ భభାమమା⋯ା

భభାమమା⋯ାା∑ ∆

సభ

 (2) 
Где 𝑛- количество зданий в квартале, возводимых определенным 

потоком; 

𝑙- продолжительность возведения или восстановления одного зда-
ния определенного типа.  

∆𝑇- период времени между завершением строительства кварталов и 
вводом в эксплуатацию i-го квартала; 

∑ ∆T୧
୬
୧ୀଵ ൌ భభ

Кпотభ
 ൫1 െ Кпотଵ൯  మమ

Кпотమ
 ൫1 െ Кпотଶ൯  ⋯  

Кпот
 ൫1 െ

Кпот൯ (3) 
Где Кпот- коэффициент комплексности ввода объектов относи-

тельно их кварталов для потока n. 
 
Автоматизация формирования календарных графиков нижнего 

уровня: 
Основной сложностью при разработке календарных графиков явля-

ется значительная трудоемкость и временные затраты высокая трудоем-
кость и временные затраты, связанные с их ручным формированием. 
Кроме того, при реализации крупных проектов существует риск возник-
новения ошибок персонала, способных привести к некорректному отра-
жению отдельных элементов в графике или их полному исключению. Та-
ким образом, объединение проектных данных в единую BIM-модель и 
наличие инструмента, позволяющего экспортировать их в определенном 
порядке, автоматизирует генерацию календарных графиков и позволяет 
избежать вышеуказанных проблем. 

Автоматизация формирования календарных графиков происходит в 
несколько этапов [14]: На первом этапе выполняется модификация для 
всех элементов в Revit и добавляются в элементы необходимые органи-
зационно- технологические параметры с помощью, которых можно фор-
мировать календарный график. Затем на втором этапе и после ввода всех 
организационно-технологических параметров для всех элементов, начи-
нается процесс экспорта этих параметров в определенном порядке через 
программный код, созданный в Dynamo. После этого, на третьем этапе 
экспортированная таблица импортируется в программное обеспечение 
MS-project с помощью мастера импорта для формирования календарного 
графика.  

Наличие трехмерных моделей в проектах и возможность автомати-
ческого формирования календарных графиков на основе этих моделей 
позволяет автоматически преобразовать эти модели в четырехмерные и 
пятимерные модели, что, в свою очередь, способствует повышению эф-
фективности организации и управления проектами на этапе проектиро-
вания и реализации. Для трансформации трехмерных моделей в 4D- и 
5D- модели осуществляется интеграция календарного графика, разрабо-
танного в MS Project, в программную среду Navisworks, как показано на 
рисунке (11). 

 

Рисунок 11. 5D-модель восстановления после выполнения 
75% объема работ 

 
Улучшение показателей выбранного рационального варианта 

организационно-технологической модели восстановления террито-
рии: 

Одним из основных показателей календарного графика является ко-
эффициент неравномерности распределения ресурсов, и для улучшения 
графика движения рабочих найдем наименьшую сумму целевой функ-
ции ∑ Rଶ. 

𝑓ሺ𝑥ሻ ൌ min ∑ 𝑅ሺ𝑗ሻଶ (4) 
где R-сумма потребности в рабочих в каждый момент времени. 
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Улучшение осуществляется за счет перераспределения некритиче-
ских операций в календарном графике и изменения ритма потоков с уче-
том сохранения общей продолжительности проекта и зависимостей 
между операциями. 

Для решения этой задачи будут установлены следующие ограниче-
ния: 

 корректировки в датах начала и окончания некритических опера-
ций будут производиться для каждого поврежденного квартала от конца 
графика к началу (справа налево); 

 даты начала и окончания критических операций не меняются; 
 нет ограничений на максимальное количество рабочих в любой 

момент времени; 
 дата начала строительных и восстановительных работ в каждом 

поврежденном квартале всегда равна или превышает дату окончания 
подготовительных работ в этом квартале; 

 выбранная дата окончания возведения или восстановления каж-
дого типа объектов в поврежденном квартале равна или превышает ран-
нее окончание этого типа в квартале и равна или меньше позднее окон-
чание; 

 выбранный ритм потока для каждого типа объектов больше мини-
мального ритма и меньше продолжительности возведения или восста-
новления каждого типа объекта; 

 даты ввода кварталов в эксплуатацию не меняются; 
 нет ограничения на бюджет финансирования. 
Эта задача решается в Excel с помощью функции поиска решения и 

метода эволюционного поиска решения. На рисунках (12,13) показаны 
графики двежения рабочих для рационального варианта модели восста-
новления 8с до и после улучшения. 

 

 
Рисунок 12. График движения рабочих до улучшения показате-
лей проекта 
 

 
Рисунок 13. График движения рабочих после улучшения показа-
телей проекта 

 

 
Рисунок 14. Методика формирования организационно-технологической модели комплексного восстановления жилищного фонда 

 
Организационно-технологическая модель комплексного восстанов-

ления жилищного фонда на поврежденных территориях, разработанная 
с применением BIM, создается по методике (рисунок 14), учитывающей 
приоритет восстановления поврежденных объектов, сокращение про-
должительности и повышение комплексности. 

 
Заключение 
Отсутствие методики формирования организационно-технологиче-

ской модели восстановления жилищного фонда на поврежденных терри-
ториях приведет к неэффективному распределению ресурсов и задерж-
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кам с вводом объектов в эксплуатацию. Решение этой проблемы воз-
можно только путем количественной оценки технического состояния по-
врежденных зданий с применением BIM-технологий и визуального про-
граммирования (Dynamo), интеграции результатов оценки с очередно-
стью восстановления объектов и применения современных подходов при 
разработке организационно-технологической модели восстановления. 

Рациональная организационно-технологическая модель восстанов-
ления жилищного фонда — это модель, учитывающая приоритет восста-
новления поврежденных объектов, необходимость сокращения продол-
жительности и повышение комплексности. Это соответствует варианту 
8с, где здания внутри кварталов восстанавливаются поточным методом 
с одновременным вводом в эксплуатацию кварталов одной степени по-
вреждения, а восстановление кварталов разной степени повреждения 
начинается параллельно на уровне района. Более того, S-образная кривая 
для этого варианта была наиболее близка к стандартной форме, что под-
тверждает его рациональность. 

Согласно графику, представленному на рисунке (12) среднемесяч-
ная численность рабочих составляла 922 человека. После улучшения 
среднемесячная численность составляла 937. Сравнение графиков, пока-
занных на рисунках (12, 13) выявило снижение коэффициента неравно-
мерности движения рабочей силы с 1,91 до 1,73 , что соответствует улуч-
шению на 9,5%. При этом изменения не оказывают существенного вли-
яния на расчётные параметры модели восстановления, приведённые в 
таблице 1. 
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The article is devoted to the development of a methodology for constructing an organizational 

and technological model for the restoration of housing stock in disaster-affected areas. 
The primary focus is on improving the organization of restoration efforts by considering 
the degree of structural damage, ensuring the integrated commissioning of facilities, and 
organization of construction workflow systems. 

In the first part of the methodology, the use of BIM technology (Revit, Dynamo) is proposed 
to automate the documentation of building condition assessments. Then, based on the 
analysis of 64 territorial development scenarios, which account for work hierarchies and 
workflow organization methods, the most rational restoration model was selected. Key 
selection criteria included minimizing project duration, enhancing the integrated 
commissioning of facilities, and analyzing S-curves characterizing project 
implementation dynamics. 

The methodology also incorporates the automated generation of scheduling plans and 5D 
models using software tools (Revit, Dynamo, MS Project, Navisworks), and then, In the 
final stage of the methodology, evolutionary solution search in Excel is proposed to 
optimize the selected schedule's performance metrics. 
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Создание надежной системы энергоснабжения удаленных регионов, таких 
как Камчатский край, является одной из наиболее важных проблем для реа-
лизации комфортных условий жизнедеятельности населения. Учитывая несо-
мненную актуальность развития Камчатского края для экономики страны, 
особенности погодно-климатических и геологических условий, современное 
состояние систем теплоснабжения населенных пунктов, с учетом перспек-
тивы развития населенных пунктов поставлена задача реконструкции систем 
энергоснабжения с использованием геотермальных источников. При разра-
ботке инженерных решений необходимо выполнить анализ предлагаемых 
схем геотермального теплоснабжения для обоснования наиболее приемле-
мого. 
Ключевые слова: геотермальный источник энергия, тепловые сети, рекон-
струкция, тепловой насос. 
 

Введение 
Геотермальная энергетика [1] в настоящее время является одним 

важных направлений в связи с активным использованием возобновляе-
мых источников энергии, учитывая значительный научный и практиче-
ский опыт в данной отрасли [2]. Как известно, Россия занимает одно из 
первых мест в мире по запасам геотермальных источников. В регионах, 
богатых геотермальными источниками, разработаны и реализованы раз-
личные схемы отопления и горячего водоснабжения гражданских зданий 
и производственных объектов [3-5], в том числе с применением тепло-
вых насосов [6]. Имеет место опыт применения геотермальных источни-
ков и для генерации электрической энергии [7, 8], и совместной выра-
ботки тепловой и электрической энергии [9]. Анализ потребления энер-
гии в Китае [10] показывает, что в последние годы в мире наряду с при-
менением поверхностных геотермальных источников глубиной до 200 м 
интенсивно развивающимся вариантом в области теплоснабжения ста-
новится использование средне-глубинных геотермальных ресурсов. 
Средне- глубинные геотермальные ресурсы находятся в интервале 
между 200 и 3000 м. В этом случае системы можно разделить на конвек-
тивные, включающие технологию бурения до водоносного слоя, уста-
новку добывающих и возвратных скважин, извлечение горячей воды из 
подземных слоев, подачу в систему отопления и возврат, и кондуктив-
ные теплообменные системы. Среднеглубинная геотермальная энергия 
представляет интерес с точки зрения современной тенденции на реали-
зацию принципа углеродной нейтральности.  

В связи с намеченными перспективами развития ряда населенных 
пунктов Камчатского края в данной статье предлагается анализ геогра-
фических особенностей региона и геотермальных ресурсов для обосно-
вания схем реконструкции систем теплоснабжения  

 
Методы 
Сельские поселения на юге и юго-западе Камчатского края характе-

ризуются большим количеством ветхого и аварийного жилья с исполь-
зованием, в основном, автономных источников тепловой энергии. Теп-
лоснабжение отдельных объектов осуществляется от котельных. Учиты-
вая состояние источников теплоснабжения и жилищного строительства, 
предлагается реконструкция с использованием геотермальных источни-
ков. 

Запорожское сельское поселение, одно из шести, входящих в состав 
Усть-Большерецкого района, расположенного в юзо-западной части края 
и удаленного от краевого центра г. Петропавловска-Камчатского на 400 
км, от административного центра муниципального района с. Усть-Боль-
шерецк на 160 км. Сообщение воздушным путем или по нерегулярному 
автозимнику вдоль побережья Охотского моря. К преимуществам гео-
графического положения поселения можно отнести богатство террито-
рии природными ресурсами - водными биологическими, наличием тер-
мальных источников и полезных ископаемых. К недостаткам географи-
ческого положения можно отнести периферийное расположение относи-
тельно административных центров края и района, отсутствие внешних 
связей территории по автомобильным дорогам (транспортная дискрими-
нация). Численность населения порядка 600 чел. Данная территория ха-
рактеризуется типично морским умеренным климатом, средняя темпера-
тура наиболее холодного месяца не опускается ниже -7°С, средняя ско-
рость ветра - около 12 м/с. Продолжительность отопительного периода 
271 сут., средняя температура (-3,5ºС). На рис.1 представлены данные о 
потреблении тепловой энергии. 

Источником тепловой энергии являются частично геотермальная 
вода из скважины (рис.2) и котельная для подогрева геотермальной 
воды. В существующей котельной установлены 3 электрических котла и 
1 котел на жидком (дизельном) топливе. Сети теплоснабжения выпол-
нены в двухтрубном исполнении, способ прокладки тепловых сетей 
надземный и подземный бесканальный. Теплоснабжение выполнено по 
закрытой двухтрубной системе.  
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Рисунок 1. Потребление тепловой энергии (Гкал/год; %) 

 

 
Рисунок 2. Существующая принципиальная схема Запорожского 
сельского поселения 

 
Тепловые сети имеют значительный процент износа, отсутствует 

коррозионная защита. Анализ статистических данных отказов систем 
теплоснабжения представлен на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Интенсивность отказов тепловой сети 

 
В настоящее время имеет место резкий скачок в связи с достиже-

нием 40-летнего срока эксплуатации тепловой сети. 
 
Постановка задачи 
Согласно Генеральному плану развитие муниципального образова-

ния планируется за счет строительства новых объектов жилого фонда 
вследствие ликвидации ветхого и аварийного жилья, что неизбежно вле-
чет совершенствование систем теплоснабжения. Ветхость сетей ведет к 
сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения 

рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, 
различных взвесей и примесей, накопленные за долгие годы эксплуата-
ции.  

Развитие системы теплоснабжения Запорожского сельского поселе-
ния рассматривается в несколько этапов, начиная с реализации общих 
мероприятий: 

- реконструкция теплотрассы с переводом на 4-х трубную систему;  
- обустройство геотермальной скважины № 1 глубинным насосом; 
Предложены два варианта строительства котельной: 
1 вариант - строительство котельной с установкой 3-х электрических 

котлов; 
2 вариант - строительство котельной с установкой теплового насоса.  
В дальнейшем предусмотрена реконструкция теплового пункта с 

устройством высокотехнологичного автоматизированного оборудова-
ния и переходом на четырехтрубную систему отопление/ГВС, а также 
комплектация системы теплоснабжения баками-аккумуляторами 2х50 
м3. Параллельно потребители могут использовать для отопления инди-
видуальные источники теплоснабжения, если это не противоречит тре-
бованиям Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Существующая на сегодняшний день зона действия централизован-
ного теплоснабжения представлена на рис. 4. Электронная модель си-
стемы теплоснабжения (рис.5) создана на базе программно-расчетного 
комплекса «Zulu 7.0» [11], предназначенного для разработки ГИС при-
ложений. 

 

 
Рисунок 4. Зона действия существующей схемы теплоснабжения 

 

 
Рисунок 5. Электронная модель системы теплоснабжения 

 
Электронная модель обеспечивает визуализацию пространственных 

данных в векторном и растровом виде, анализ топологии и связи с семан-
тическими базами данных. 

Оценка технических возможностей применения тепловых насосов 
выполнена на основе анализа исследований в области различных тепло-
насосных технологий, обобщенных в работах [12-14]. Анализ экономи-
ческих показателей системы теплоснабжения на основе геотермальных 
тепловых насосов проведен с учетом исследований в работе [15]. 
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Результаты расчетов 
Для обустройства геотермальной скважины №1 необходимо преду-

смотреть глубинный насос, обеспечивающий повышение производи-
тельности скважины с 5 л/с до 10,0 л/с, при этом расходы на реализацию 
мероприятия в прогнозных ценах составляют 9,2 млн. руб. (с НДС). 

Анализ технических характеристик предлагаемых вариантов совер-
шенствования схем теплоснабжения позволил выявить при одинаковом 
уровне надежности наиболее целесообразный вариант строительства ко-
тельной с применением теплового насоса с коэффициентом преобразо-
вания 5,03. Такое решение позволяет увеличить долю выработки тепло-
вой энергии за счет возобновляемых источников энергии. В этом случае 
будет достигнуто увеличение вырабатываемой мощности до 900 кВт. 
Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 59,5 млн. руб. 
(с НДС). 

По расчетам при средней часовой тепловой нагрузке не менее 0,7 
Гкал/ч, себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой за счет тепло-
вых насосов, составит около 1500 руб./Гкал. При условии сохранения 
топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию на период оку-
паемости проекта, простой срок окупаемости составит не более 4 лет.  

Реконструкция теплового пункта с устройством высокотехнологич-
ного автоматизированного оборудования и переходом на четырехтруб-
ную систему теплоснабжения (отопление/ГВС), а также оборудование 
системы теплоснабжения баками-аккумуляторами позволит повысить 
надежность системы теплоснабжения. По прогнозам расходы на реали-
зацию составят 42,9 млн. руб. 

По итогам укрупненных расчетов коэффициент надежности си-
стемы теплоснабжения при использовании предлагаемых мероприятий 
составит Кнад. = 0,92  

 
Выводы 
Повышение надежности передачи тепловой энергии рассматривае-

мым потребителям возможно при условии организации работы системы 
теплоснабжения на выработку тепловой энергии за счет возобновляемых 
источников тепловой энергии путем применения геотермальных тепло-
вых насосов с исключением использования объектов генерации на ди-
зельном топливе, а также при замене изношенного оборудования и теп-
ловых сетей. 
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Improving the geothermal heat supply schemes in settlements of the Kamchatka 

Territory 
Ulyasheva V.M., Martianova A.Yu., Zmeev G.E., Taurit V.R. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The creating of reliable energy supply system for remote regions, such as the Kamchatka 

Territory, is one of the most important problem for the realization of comfortable living 
conditions for the population. Taking into account the undoubted relevance of the 
development of the Kamchatka Territory for the country's economy, the peculiarities of 
weather, climatic and geological conditions, the current state of heat supply systems in 
settlements, taking into account the prospects for the development of settlements, the task 
of reconstructing energy supply systems using geothermal sources has been set. When 
developing engineering solutions, it is necessary to analyze the proposed geothermal heat 
supply schemes to justify the most acceptable one. 

Keywords: geothermal energy source, heating networks, reconstruction, heat pump. 
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Алгоритм вертикального построения композиционного каркаса в 
границах существующей исторической застройки 
 
 

Юзбашян Алиса Юрьевна  
старший преподаватель кафедры «Архитектура», Национальный ис-

следовательский университет «Московский государственный строитель-
ный университет, beysikaldis@mail.ru 

 
Тенденция вертикального развития архитектурно-пространствен-

ных объектов в границах существующего города актуальна в мегаполи-
сах мира из-за большого скопления людей и транзита транспортных 
средств, проходящих через городские центры. В условиях значительного 
повышения общего горизонта застройки за счет несогласованного роста 
высотных объемов, возникают нежелательные угрозы, связанные с ни-
велированием исторических доминант. Научная новизна работы со-
стоит в разработке Алгоритма и Порядка оценочных принципов постро-
ения эффективной проектной модели на исторических территориях. Ал-
горитм формирования вертикального композиционного каркаса мегапо-
лиса с учетом разработанных принципов построения эффективной про-
ектной модели в условиях исторической застройки обеспечит создание 
функционального и эстетически привлекательного городского простран-
ства, способного удовлетворить потребности жителей в устойчивом раз-
витии городов.  

Ключевые слова: композиционный каркас, историческая за-
стройка, алгоритм, устойчивое развитие архитектуры, принципы, верти-
кальный город, городская среда, мегаполис. 

 

Введение.  
Концепция вертикального города зародилась в фантастической ли-

тературе еще в 1920-1930-х гг., когда в мире начали появляться небо-
скребы. Города будущего представлялись авторам высотными, причем 
масштабы жилых комплексов были настолько большими, что в одной та-
кой мегаструктуре можно было разместить всё необходимое для жизни. 
В современном мире, когда практика внедрения высотных объектов в ис-
торическую среду зачастую носит случайный характер, назрела необхо-
димость скорейшего решения проблемы сохранения целостности и 
аутентичности историко-культурной среды при возведении в ней совре-
менных зданий. Определение принципов и этапов построения вертикаль-
ного архитектурно-пространственной каркаса в историческом городе 
дают инструмент для формирования гармоничного развития городской 
среды. Принципы построения вертикального каркаса исторической ча-
сти мегаполиса представляет собой комплексный подход, учитывающий 
создание функционального и эстетически привлекательного городского 
пространства, обеспечивающего гармоничное сочетание современности 
и исторического наследия. Исторические здания и районы являются 
неотъемлемой частью городской среды, формируя уникальный облик 
мегаполиса и привлекая туристов. Историческая застройка играет важ-
ную роль в сохранении культурной идентичности жителей, являясь 
предметом их гордости. 

 
Цели и задачи исследования:  
1) историческая справка-анализ крупных мегаполисов мира с крат-

кой характеристикой народно-хозяйственного значения и технико-эконо-
мических показателей плотности населения; 

2) выявление и систематизация основных принципов и подходов-эта-
пов при формировании алгоритма построения вертикального каркаса, 
позволяющего оптимизировать использование пространства. В условиях 
высокой плотности застройки, характерной для мегаполисов, вертикаль-
ные решения способствуют более эффективному размещению жилых, 
коммерческих и общественных объектов. Это важно для повышения 
уровня жизни горожан и создания удобных условий для работы и отдыха. 

3) комплексная оценка влияния транспортных узлов, общественных 
пространств и архитектурных памятников на городское развитие в исто-
рическом городе, доказывающие достоверность теоретических положе-
ний по теме исследования. 

 
Основная часть. Способы бережного отношения к уникальному ис-

торическому ландшафту в условиях вертикального развития композиции 
городов всегда занимали умы наиболее проницательных архитекторов, 
градостроителей, психологов, экологов и других смежных специалистов 
из заинтересованных областей знаний. Так, исследованиями плотной го-
родской среды в историческом городе занимались целые коллективы и 
отдельные ученые, в частности Патрик Геддес, Эбенизер Говард и его 
концепция идеального города-сада, Лео Холлис, В.Л. Хайт, научные ис-
следования С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилев, Альфред Вебер, Роберт 
Парк "Город как социальная лаборатория: сборник статей" [1] и др. 

Следует добавить, что проблематика интенсивного формирования 
вертикальной композиции города, в частности, исторических центров, 
наиболее актуальна для мегаполисов. В конечном итоге для всех типов 
мегаполисов становится архиважным целостное восприятие силуэта ис-
торического центра по его размещению в застройке, характеру и слож-
ности архитектурной композиции. Именно поэтому к началу XXI века 
созрели многие предпосылки к тому, чтобы вертикальные города пре-
вратились из теоретического концепта в реальную практику деве-
лопмента по применению алгоритма построения вертикального каркаса. 
Вот основные из определяющих предпосылок для разработки такого ал-
горитма: 



 

 582

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

 перенаселенность городов — по данным Всемирного банка 
больше 55% населения земли живут в городах, а в трех самых густона-
селенных — Токио, Дели и Шанхае — соответственно 37 млн, 32 млн и 
29 млн человек. 

 повсеместное ухудшение дорожно-транспортной ситуации, когда 
плотность улично-дорожной сети по отношению к плотности застройки 
все еще недостаточная. В результате увеличивается коэффициент даль-
ности поездки, растут временные затраты на пробки. К примеру, по дан-
ным TomTom, в 2021 году больше всех на дорогу в среднем тратят жи-
тели Стамбула (142 часа), Московского региона (140 часов) и Киева (128 
часов). 

 рост стоимости жилья — только в 2021 году мировые цены вы-
росли в среднем на 10%. Это подталкивает застройщиков строить более 
высотные комплексы. 

 экологические проблемы, связанные с загазованностью окружаю-
щей среды, загрязнением водного и воздушного бассейнов. Среди про-
чего — недостаток зеленых пространств в городах 

 появление новых технологий и материалов, которые позволяют 
создавать вертикальные города c многофункциональными простран-
ствами. 

 рост удаленной занятости, которая снижает зависимость людей от 
стационарных мест работы и стимулирует спрос на коворкинги рядом с 
домом. 

Все эти предпосылки успешно формируют тенденции на вертикаль-
ные города в девелопменте, в том числе и в Москве. Вот его основные 
черты: 

1. Экономия площадей 
2. Автономная инфраструктура 
3. Экологичное пространство. 
Обоснование Алгоритма применения принципов вертикального кар-

каса мегаполиса с учетом исторической застройки не представляется 
возможным без некоторого, хотя бы самого общего представления о сути 
и масштабах такого явления, как мегаполисы и краткого сопоставитель-
ного анализа основных характеристик  

 
Таблица 1.  
Параметры технико-экономического анализа взаимовлияния плотно-
сти населения на занимаемую территорию 
Агломерация Территория Площадь Население 
Большое Токио. 
Япония  
Город был осно-
ван в 1457 году 
как замок Эдо. 

г.Токио и префектуры 
Тиба, Канагава и Сай-
тама  
Токио включает в себя 
двадцать три специ-
альных района, кото-
рые до 1943 года вхо-
дили в состав города, 
но в настоящее время 
это отдельные само-
управляющиеся муни-
ципалитеты, каждый с 
мэром и советом.  

Около 14000км². 
Большую часть этой 
площади занимают 
горы, непригодные 
для урбанизации. 
Осн. часть -урбани-
зированная - 2193,96 
км²  
 

Население 
40млн человек 
Плотность насе-
ления в Токио 
самая высокая 
в Японии. Плот-
ность 6400,9 
чел./км² 

Чунцин (Китай), 
насчитывает бо-
лее 400автомо-
бильных заво-
дов), 
 

г.Чунцин и деловой 
район Юйчжун с гори-
зонтальным небоскрё-
бом (300м смотровая 
площадка, соединяю-
щая четыре высотных 
здания), с промзонами 

82400км² Население 
32млн человек 
Развито сель-
ское хозяйство  
Плотность насе-
ления  
8009 чел на км2

Дели (Индия), 
основан при-
близительно в 
3000г. до н. э./ 

Дели и округа трёх 
штатов — Раджаст-
хана, Уттара-Прадеша 
и Харьяна. 

Около 46200км² более 30млн че-
ловек плотность 
населения  
13307 чел на 
км2 

Мехико (Мек-
сика) основана 
ацтеками в XIV 
веке (Теночтит-
лан — столица 
и религиозный 
центр цивилиза-
ции ацтеков)  

Мехико столица Мек-
сики, крупнейший поли-
тический, экономиче-
ский и культурный 
центр страны, отно-
сится к глобальным го-
родам «альфа» и веду-
щим финансовым цен-
трам Северной Аме-
рики 

2530 км², Население бо-
лее 22млн чело-
век. Это один из 
наиболее густо-
населённых 
районов страны 
с плотностью 
населения 
около 707,14 
чел./км². 

Москва́ (Рос-
сия), город фе-
дерального зна-
чения, админи-
стративный 
центр Цен-
трального фе-
дерального 
округа и центр 
Московской об-
ласти.  

Москва разделена на 
12 административных 
округов, которые де-
лятся на 132 района. 
Самый крупный город 
Европы по площади, 
4500 промышленных 
предприятий,  
Москва занимает 31 
место в рейтинге 
научно-технологиче-
ских кластеров мира  

Территория города 
по состоянию на 1 
января 2014 года со-
ставляет 
2561,5 км² 
 

Население бо-
лее 13млн чело-
век. Плотность 
населения (на 1 
января 2021 г.) –
4940,5 человек 
на 1 км2 

 
Проведенный анализ основных историко-градостроительных и 

плотностных характеристик крупных мегаполисов мира показывает, что 
необходим комплексный подход, основанный на адаптации новой город-
ской структуры к существующему историческому контексту, что пред-
полагает следующую стратегию методического подхода - определение 
основных этапов исследования.  

Первым этапом является проведение пространственного анализа, 
позволяющего выделить ключевые аспекты, влияющие на городское раз-
витие: существующие транспортно-пешеходные связи и узлы, обще-
ственные пространства и архитектурные памятники. Речь идет об ана-
лизе существующей исторической застройки, который выявляет не 
только характерные стили и материалы, но и социальные функции, кото-
рые они выполняли. Такой подход позволяет сохранить историческую 
идентичность города, интегрируя новые структуры в уже сложившийся 
контекст. [2] 

Второй этап включает в себя разработку концептуальных принци-
пов, которые должны учитывать, как современную градостроительную 
практику, так и сохранение исторического наследия. Важным элементом 
является интеграция вертикальных конструкций, способствующих уве-
личению плотности застройки без разрушения исторических объектов.  

Третий этап - разработка концепции вертикального композицион-
ного каркаса, который будет служить связующим звеном между истори-
ческими зданиями и современными функциональными требованиями. 
Это включает в себя создание зон - доминант, которые подчеркивают 
уникальность каждого района и обеспечивают гармоничное сосущество-
вание различных архитектурных стилей. При этом необходимо учиты-
вать инфраструктурные аспекты: доступность общественного транс-
порта и экологические параметры. 

Четвертый этап предполагает наглядные результативные модели, 
демонстрирующие гармоничное сосуществование новой и старой за-
стройки на основе проведенного визуально-ландшафтного анализа с по-
следующей апробацией архитектурно-пространственных решений через 
механизм привлечения к процессам обсуждения общественности.  

Пятый этап - эффективное использование технологий помогает ин-
тегрировать зеленые пространства и энергоэффективные системы, что 
станет залогом гармоничного развития мегаполиса в будущем. 

Таким образом, применение методики этапирования позволяет со-
здать алгоритм построения в мегаполисе вертикального каркаса, кото-
рый будет не только уникальным по отношению к конкретной ситуации, 
но и сделает ее функциональной и эстетически привлекательной. Кроме 
того, внедрение принципов устойчивого проектирования позволит сни-
зить нагрузку на природные ресурсы и улучшить качество городской 
среды [3]. 

На самом первом этапе - проведение пространственного ана-
лиза, должны быть учтены следующие принципы построения верти-
кального каркаса мегаполиса с учетом исторической застройки:  

1. Определение архитектурного стиля и исторической ценности су-
ществующих зданий на основе анализа исторического контекста, чтобы 
понять, какие исторические элементы можно сохранить и как они могут 
быть интегрированы в новые проекты. Анализ исторического контекста 
архитектуры конкретного города требует знания его истории, культур-
ных традиций и социальных изменений. Только так можно понять, как и 
почему формировались те или иные архитектурные решения. Это также 
помогает осознать, как архитектура влияет на жизнь горожан, создавая 
не только визуальный, но и эмоциональный контекст. 

2. Оптимизация пространственного планирования с учетом не 
только эстетических, но и функциональных требований современного 
города. Это включает создание пространства для зеленых насаждений, 
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общественных зон и транспортной инфраструктуры, что будет способ-
ствовать улучшению качества жизни жителей. 

3. Экологическая устойчивость - использование экологически чи-
стых материалов, энергоэффективные технологии и системы управления 
водными ресурсами, чтобы минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду. Принцип Экологической устойчивости учитывает взаимо-
связи экологии и социальной экономики, минимизирующие негативное 
влияние на окружающую среду и обеспечивающие эффективное взаимо-
действие, и совместную работу социальных, благотворительных и биз-
нес структур на пользу общества [4]. Проектирование вертикального 
каркаса должно и может включать зеленые зоны за счет применения 
Энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии 
[5]. 

4. Социальная инклюзия, направленная на создание доступной го-
родской инфраструктуры для всех слоев населения способствует соци-
альной сплоченности и комфортному проживанию в мегаполисе. При 
этом важно не только учитывать существующие регламенты на предель-
ные параметры застройки (плотность и высотность), а также виды разре-
шенного использования земли и объектов капитального строительства, 
но и мнения специалистов-историков и простых жителей чтобы учесть 
культурную и социальную значимость исторических объектов.  

5.Технологические инновации, реализующие внедрение современ-
ных технологий в процессы проектирования и строительства, таких как 
BIM (модель информации о здании), что позволит оптимизировать ре-
сурсы и улучшить взаимодействие между всеми участниками проекта.  

Перечисленные принципы формирования алгоритма вертикального 
каркаса мегаполиса с учетом исторической застройки должны быть гиб-
кими и адаптивными, обеспечивая баланс между сохранением культур-
ного наследия и реализацией современных потребностей городского 
населения.  

Отдельного внимания требует этап проведения пространствен-
ного анализа, определяющий стратегию методического подхода к выяв-
лению, основных и второстепенных ландшафтно-планировочных узлов, 
и элементов застройки, которые могут быть интегрированы в новый кар-
кас [6]. 

Метод пространственного анализа помогает выявить взаимосвязи 
между различными элементами городской инфраструктуры и степень их 
воздействия на жизнь жителей. 

Одним из центральных аспектов анализа являются существующие 
транспортно-пешеходные узлы, включающие в себя станции метро, ав-
тобусные остановки и железнодорожные вокзалы, играют критическую 
роль в обеспечении доступности различных районов города. Вертикаль-
ный каркас должен быть не только функциональным, но и удобным для 
передвижения по городу [7]. Это требует создания четкой логистической 
схемы, которая соединит новые и старые районы. Важно предусмотреть 
доступность общественного транспорта и пешеходных зон. Наличие хо-
рошо развитой транспортной сети способствует снижению времени в 
пути, улучшает мобильность населения и, как следствие, стимулирует 
экономическое развитие. Например, исследования показывают, что рай-
оны с хорошей транспортной доступностью имеют более высокие цены 
на жилье и более активное развитие коммерческой недвижимости [8]. 

Другим значимым элементом этого анализа являются общественные 
пространства. Парки, площади и набережные не только служат местом 
для отдыха, но и способствуют социальному взаимодействию среди го-
рожан. Качественные общественные пространства могут повысить уро-
вень жизни, улучшить здоровье и обеспечить безопасность. Исследова-
ния показывают, что наличие зеленых зон в городе связано с более низ-
ким уровнем стресса и повышением удовлетворенности жизнью. 

Архитектурные памятники, как важные узловые элементы, также 
вносят весомый вклад в городское развитие. Эти объекты не только 
представляют историческую и культурную ценность, но и привлекают 
туристов [9]. Туризм, в свою очередь, способствует экономическому ро-
сту, создавая новые рабочие места и увеличивая доходы местного бюд-
жета. Например, города с богатым историческим наследием часто стано-
вятся центрами притяжения для туристов, что позитивно сказывается на 
бизнесе и социальной инфраструктуре [10]. 

Таким образом, пространственный анализ позволяет комплексно 
оценить влияние транспортных узлов, общественных пространств и ар-
хитектурных памятников на городское развитие. Этот методический 

подход служит основой для принятия обоснованных решений, направ-
ленных на улучшение качества жизни в городах.  

Приведем некоторые примеры, на наш взгляд, успешной интеграции 
исторического здания в современную застройку. В жилом комплексе Ба-
даевский (г.Москва) гармонично сочетается исторический комплекс и 
современная составляющая, объединяющая жилой сектор с окружающей 
застройкой (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 ЖК Бадаевский. 1 - общий панорамный вид; 2 - фасад –вид 
на главный фасад заводского корпуса; 3 – фрагмент фасада, включа-
ющий здание исторического здания завода. Фото из открытых источ-
ников.  

 
Другим примером удачного внедрения вертикального «города-сада» 

можно считать Башни Toranomon (Токио), одна из которых включает 550 
жилых квартир и достигает 220 м, являясь самым высоким жилым зда-
нием в Японии. Башни окружены пышной зеленой растительностью и, 
поскольку Токио входит в число наиболее сейсмоопасных городов мира, 
здания запроектированы таким образом, чтобы выдерживать мощные 
землетрясения. Архитекторы установили демпферы и соединили их с 
расположенным неподалеку храмом. Такая конструкция позволит свести 
к минимуму последствия любой сейсмической активности. Оба небо-
скреба представляют собой идеальное сочетание экологичности и функ-
циональности (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Башни Toranomon , г. Токио 

 
Еще один пример устойчивой органической архитектуры по мини-

мизации негативного влияния результатов человеческой деятельности 
на окружающую среду, демонстрирует нам построенный зеленый небо-
скреб Toranomon в г.Токио, где нашло использование зелёных крыш и 
вертикальное озеленение. При проектировании и строительстве архитек-
торы максимально позаботились о сохранении деревьев и природных ва-
лунов, находящихся на участке.  

Также хотелось бы отметить Комплекс ACROS в Фукуоке как пример 
«энергоустойчивой» архитектуры Эмилио Амбаса, как некое зеленое 
пространство объединяющее городскую среду (рис.3) 
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Рисунок 3. Комплекс ACROS в Фукуоке (Фото: archi.ru)  

 
Необходимо добавить, что разработка стратегий по сохранению ис-

торического наследия включает в себя создание буферных зон вокруг ис-
торических объектов, которые будут защищены от новых застроек. Со-
здание таких зон поможет сохранить уникальный облик мегаполиса и его 
культурное наследие. Таким образом, разработка алгоритма формирова-
ния вертикального каркаса мегаполиса требует комплексного учета всех 
вышеперечисленных видов историко-градостроительного, социально-
экономического и культурно-экологического исследования [11].  

 
Заключение 
Создание алгоритма вертикального построения композиционного 

каркаса в границах существующей исторической застройки, включаю-
щего систематизацию основных принципов и подходов-этапов, обуслов-
лено рядом следующих причин:  

 учет уникальных архитектурных особенностей культурно-истори-
ческого наследия, присущие каждому городу [12].  

 вертикальное строительство оптимизирует использование ограни-
ченных земельных ресурсов. В современном мире, где многие города 
сталкиваются с проблемой нехватки площадей для застройки, высотные 
здания становятся необходимостью [13]. Это позволяет не только созда-
вать больше жилых и коммерческих объектов, но и улучшать доступ-
ность инфраструктуры, включая транспортные и общественные про-
странства. 

 реализация изложенных принципов, включая использование энер-
госберегающих технологий, а также систем управления отходами и зе-
леных насаждений на крышах, поможет минимизировать  

 разработка вертикального каркаса, который интегрируется в су-
ществующую историческую застройку, может способствовать созданию 
комфортной городской среды за счет создания общественных про-
странств, парков и зон отдыха, которые будут доступны всем жителям 
[14]. 

Таким образом, создание алгоритма формирования принципов вер-
тикального каркаса мегаполиса с учетом исторической застройки пред-
полагает формирование многоуровневых пространств, где жилые, офис-
ные и рекреационные зоны сосуществуют как единый целостный эле-
мент архитектурно-пространственной, функциональной и эстетической 
организации застройки, способный эффективно использовать ограни-
ченные земельные ресурсы и минимизировать нагрузку на окружающую 
среду, сохраняя природные ландшафты [15,16]. 
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The tendency of vertical development of architectural and spatial objects within the boundaries 

of an existing city is relevant in megacities of the world due to the large concentration of 
people and transit of vehicles passing through city centers. In the conditions of a 
significant increase in the overall horizon of development due to the uncoordinated 
growth of high-rise volumes, undesirable threats arise associated with the leveling of 
historical dominants. The scientific novelty of the work consists in the development of 
the Algorithm and the Procedure for evaluation principles for constructing an effective 
design model in historical territories. The algorithm for forming a vertical composite 
framework of a megalopolis, taking into account the developed principles for 
constructing an effective design model in the context of historical development, will 
ensure the creation of a functional and aesthetically attractive urban space capable of 
satisfying the needs of residents for sustainable urban development. 

Keywords: composite framework, historical development, algorithm, sustainable development 
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В статье исследуется влияние различных факторов на объём инвестиций в 
инновационные технологии ведущих российских нефтегазовых компаний. 
Для достижения поставленной цели проведен корреляционный и регрессион-
ный анализ, разработаны регрессионные модели для каждой из исследуемых 
компаний. Рассмотрены следующие факторы: уровень чистой прибыли, раз-
мер активов, объём выручки от реализации нефтегазовой продукции, объём 
добычи нефти, среднесписочная численность персонала и ключевая ставка 
Банка России на конец 2023 года. В результате проведенных расчётов обна-
ружено, что у каждой компании есть хотя бы один фактор, который отрица-
тельно влияет на результативный показатель. 
Ключевые слова: инновационные технологии, капитальные вложения, кор-
реляционный анализ, регрессионный анализ. 
 
 

Введение 
В современных условиях нефтегазовая промышленность направ-

лена на развитие и применение новых продуктов и технологий, обеспе-
чивающих стране положительные результаты в условиях сильной кон-
куренции, как на мировом уровне, так и внутри самой страны. Основные 
направления развития нефтегазовой отрасли ориентированы на освоение 
технологий, которые облегчают разработку и эксплуатацию месторож-
дений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, месторождений на по-
следних этапах эксплуатации или уже закрытых месторождений с нераз-
работанными остатками запасов; добычу углеводородных запасов на 
континентальном шельфе, освоение и применение технологий для моде-
лирования добычи нефтегазовых запасов. 

Таким образом, укрепление позиций российских нефтегазовых ком-
паний на рынке играет важную роль для решения проблемы внедрения 
инновационных технологий и модернизации предприятий. Это воз-
можно путем активного взаимодействия государства, бизнеса, производ-
ства и науки, при максимальном использовании капиталоемких мощно-
стей.  

Целью исследования является разработка экономико-математиче-
ских моделей для оценки влияния различных показателей развития пред-
приятия на объём инвестиций во внедрение инновационных технологий 
ведущих российских нефтегазовых компаний.  

Для достижения поставленной цели был проведен корреляционный 
анализ показателей анализируемых компаний 2023 года. Выборка иссле-
дования – семь лидирующих российских нефтегазовых компаний, зани-
мающих активно внедрением передовых инновационных технологий: 
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 
«НОВАТЭК». Рассмотрены семь ключевых факторов, которые, предпо-
ложительно, определяют объём инвестиций в инновационные техноло-
гии для нефтегазовых предприятий. К ним относятся уровень чистой 
прибыли, размер активов, объём выручки от реализации нефтегазовой 
продукции, объём добычи нефти, среднесписочная численность персо-
нала и ключевая ставка Банка России на конец года. Исходные данные 
для построения экономико-математических моделей представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 
Исходные данные 2023 года для проведения корреляционного ана-
лиза по [6-11]  

Показа-
тель 

 
 

Компания

Капи-
тальные 
затраты,
в т.ч. на 
внедре-
ние ин-
нова-
цион-

ных тех-
нологий,

млрд. 
руб. 

Чистая 
при-

быль, 
млрд. 
руб. 

Активы, 
млрд. 
руб. 

Выручка, 
млрд. 
руб. 

Объём 
добычи 
нефти, 
млн. т 

Cредне-
списочная 

числен-
ность пер-

сонала, 
тыс. чел.

Ключе-
вая 

ставка 
ЦБ РФ 

на конец 
года, %

ПАО «НК 
Рос-

нефть» 

1297 1267 18787 9163 193,6 333,7 16 

ПАО 
«Лукойл»

960 1155 8600,2 7928 82,6 104,2 

ПАО «Га-
зпром 

нефть» 

462 637,5 6053,58 3519,96 103 88,7 

ПАО 
«Тат-

нефть» 

223 286 2045 1589 28,45 80,6 
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ПАО АНК 
«Баш-

нефть» 

65,5 177 1127 1032 24,4 34,7 

ПАО 
«Сургут-

нефт- 
газ» 

265 1322 8040 2245 56,4 113 

ПАО «НО-
ВАТЭК» 

285,7 463 3219 1371 18,3 20,9 

 
Анализ исходных данных показывает, что в 2023 году больше всего 

инвестиций во внедрение инновационных технологий вложили компа-
нии ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть» со-
ответственно. Напротив, меньше всего инвестировала в этот сектор ПАО 
АНК «Башнефть», что, скорее всего, произошло потому, что ПАО АНК 
«Башнефть» вошел в ПАО «НК Роснефть». Поскольку ключевая ставка 
Банка Росси одинакова для всех компаний в анализируемом году, можно 
исключить её из корреляционного анализа. Корреляционная матрица 
влияния факторов на результативный показатель представлена в таблице 
2. 

 
Таблица 2 
Корреляционная матрица 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1      
X1 0,69621095 1     
X2 0,90419498 0,81647917 1    
X3 0,98667034 0,71401133 0,8724404 1   
X4 0,88574427 0,65414984 0,93935542 0,86074424 1  
X5 0,83862904 0,66284863 0,95305781 0,80018186 0,93010871 1 

 
Где Y – капитальные вложения i (в млрд. руб.), 
X1 – уровень чистой прибыли i (в млрд. руб.), 
X2 – размер активов компании i (в млрд. руб.), 
X3 – размер выручки i (в млрд. руб.), 
X4 – объём добычи нефти i (в млн. т), 
X5 – среднесписочная численность персонала i (тыс. чел.). 
Выявлено, что размер выручки, объем добычи нефти и среднеспи-

сочная численность персонала имеют наиболее сильное влияние, по-
скольку их коэффициенты корреляции положительны и больше значе-
ния 0,8. В меньшей степени влияет уровень чистой прибыли (К = 0,696). 

Для оценки перспектив внедрения инновационных технологий вы-
двинуты следующие гипотезы: 

 Размер активов компаний оказывает значительное влияние на уро-
вень капитальных вложений, необходимых для разработки нефтегазо-
вых месторождений; 

 Размер выручки от реализации нефтепродуктов влияет на объём 
инвестиций в инновационные технологии предприятий; 

 В зависимости от объёма добычи нефти определяется необходи-
мость в капитальных вложениях в инновационные технологии; 

 Численность персонала влияет на объем инвестиции в инноваци-
онные технологии, определяя кадровый потенциал, необходимый для 
осуществления инновационной деятельности.  

Для достижения поставленной цели проведен регрессионный ана-
лиз, который позволяет проанализировать влияние разных факторов на 
объём инвестиций в инновационные технологии ведущих российских 
нефтегазовых компаний. Исходные данные для построения экономико-
математических моделей представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Исходные данные компаний по [6-11] 

Показатель 
 
 

Год 
 

Капитальные 
затраты, в т.ч. 
на внедрение 
инновацион-
ных техноло-

гий, 
млрд. руб. 

Активы, 
млрд. руб. 

Выручка, 
млрд. руб 

Объём до-
бычи нефти, 

тыс. 
барр./сут. 

Cредне-
списочная 

числен-
ность пер-

сонала, 
тыс. чел. 

ПАО «НК Роснефть»  
2014 533 8736 5503 205 243 
2015 750 9638 5150 202,8 258,8 
2016 709 11117 4988 210 287,7 
2017 920 12227 6014 225,45 318 

2018 940 13163 8238 230,2 325,6 
2019 850 12950 8676 285,3 334,6 
2020 785 15350 5757 204,5 355,9 
2021 1049 16457 8761 192,1 334,6 
2023 1297 18787 9163 193,6 333,7 

ПАО «Лукойл» 
2014 594,09 4315,48 5564,85 97,2 108,7 
2015 607 5020,61 5749 100,7 107 
2016 512 5014,67 5227 91,99 105,5 
2017 511 5226,21 5937 87,4 103,6 
2018 452 5732,38 8036 87,12 102,5 
2019 450 5947,05 7841 85,9 101,4 
2020 495,4 5991,6 5639 77,2 100,8 
2021 433 6864,7 9435 79,3 102,4 
2023 960 8600,2 7928 82,6 104,2 

ПАО «Газпром нефть» 
2014 271,33 1172,33 1408,24 62,3 57,5 
2015 287 3025,36 1467,94 58,76 61,9 
2016 296 3369,25 1545,61 85,8 63 
2017 357 3412,65 1934,59 62,3 63,9 
2018 370 3520,93 2489,29 92,9 66,5 
2019 453 3825,48 2485,31 40,8 73,3 
2020 450 4259,17 1999,62 96,06 82,9 
2021 428 4960,47 3068,44 101,43 85,8 
2023 462 6053,58 3519,96 103 88,7 

ПАО «Татнефть» 
2014 80,1 579,35 392,36 26,5 77 
2015 78,4 799 552,7 27,2 73 
2016 80,3 1094 580,1 28,68 53 
2017 82,3 1107 681,2 28,9 54 
2018 91,2 1201 910,5 29,53 55 
2019 99,9 1238 932,3 29,8 60 
2020 104 1263 720,7 26,01 60 
2021 119 1317,6 1265,3 27,83 65 
2023 223 2045 1589 28,45 80,6 

ПАО АНК «Башнефть» 
2014 48,34 523,7 637,3 17,8 33,3 
2015 61,7 520,11 611,3 19,9 35 
2016 82,3 584,2 593,1 21 36 
2017 63,8 730,4 671 20,6 33,8 
2018 50,6 751,9 860,2 19 32,5 
2019 61,2 811,3 854,6 18,7 33,3 
2020 66,4 787,7 532,6 12,9 34,1 
2021 62,98 916,13 851,7 13,8 33 
2023 65,5 1127 1032 24,4 34,7 

ПАО «Сургутнефтегаз 
2014 168,5 3306,1 890,6 61,4 115,2 
2015 62,1 4051,8 1002,6 61,6 115,5 
2016 201 3921,6 1020,8 61,8 117 
2017 290,3 4239,7 1175,1 60,5 116 
2018 289,2 5135,8 1556 60,9 113 
2019 219,3 5267,9 1570,9 60,8 114 
2020 141,4 5875,7 1075,2 54,8 113 
2021 85 6130,2 855,3 55,45 111,2 
2023 265 8040 2245 56,4 113 

ПАО «НОВАТЭК» 
2014 51,13 598 298,2 6,03 9,2 
2015 56,23 699 357,6 9,09 7,3 
2016 42,22 880 475,3 12,44 7,5 
2017 28,2 963,9 537,5 11,77 8,1 
2018 73,6 1216,4 831,8 11,8 13,7 
2019 144,2 2012,8 862,8 12,15 15,4 
2020 181,2 2059 711,8 12,24 16,8 
2021 171,6 2457,7 1156,7 12,3 18,4 
2023 285,7 3219 1371 18,3 20,9 

 
Анализ исходных данных показывает тенденцию к увеличению объ-

ема капитальных вложений у всех компаний. В последние 10 лет больше 
всего вырос объем инвестиций в компании ПАО «НК Роснефть», рост 
инвестиций составил 143,3 %. У компании ПАО «АНК Башнефть» са-
мый низкий рост инвестиций в период 2014-2023 гг. (35,5 %), что может 
быть вызвано тем, что она входит в ПАО «НК Роснефть». 

Основным инструментом для оценки влияния факторов на размер 
капитальных вложений в инновационные технологии служит разрабо-
танная множественная регрессионная модель: 

𝑦 ൌ 𝛼  𝛽ଵхଵ  𝛽ଶхଶ  𝛽ଷхଷ  𝛽ସхସ  𝜀, 𝑖 ൌ 1 … 𝑛, (1) 
где yi – капитальные вложения i (в млрд. руб.), 
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x1i – размер активов компании i (в млрд. руб.), 
x2i – размер выручки i (в млрд. руб.), 
x3i – размер объема добычи нефти i (в тыс. барр./сут.), 
x4i – среднесписочная численность персонала i (тыс. чел.), 
α – постоянная величина, 
β1, β2, β3, β4 – коэффициенты регрессии, определяющие наклон линии 

регрессии, вдоль которой рассеяны данные наблюдений xi, 
εi – случайный член (ошибки), с помощью которого мы учитываем 

влияние на переменную yi всех неучтенных в модели факторов. 
Для каждой исследуемой нефтегазовой компании разработана своя 

модель. Уровень надежности для вычисления доверительных интерва-
лов оцениваемых коэффициентов – 95 %. Результаты регрессионного 
анализа для каждой компании представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 
Результаты регрессионного анализа 

ПАО «НК Роснефть» 
Уравнение регрессии Y = 252,3 + 0,064x1i + 0,034x2i + 0,416x3i – 1,771x4i 

R-квадрат 0,834 
ПАО «Лукойл» 

Уравнение регрессии Y = –3426,7 + 0,172x1i – 0,058x2i + 6,351x3i + 
27,023x4i 

R-квадрат 0,947 
ПАО «Газпром нефть» 

Уравнение регрессии Y = –18,205 + 0,001x1i + 0,022 x2i – 1,147x3i + 
6,027x4i 

R-квадрат 0,884 
ПАО «Татнефть» 

Уравнение регрессии Y = –152,2 + 0,102x1i + 0,009x2i – 0,570x3i +2,010x4i 
R-квадрат 0,991 

ПАО «АНК Башнефть» 
Уравнение регрессии Y = –232,5 + 0,0164x1i – 0,001x2i – 0,816x3i +8,791x4i

R-квадрат 0,778 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Уравнение регрессии Y = 2236,5 – 0,109x1i + 0,338x2i – 26,91x3i – 2,812x4i

R-квадрат 0,646 
ПАО «НОВАТЭК» 

Уравнение регрессии Y = – 58,4 + 0,099x1i – 0,134x2i – 2,552x3i + 6,649x4i 
R-квадрат 0,963 

 
Коэффициент детерминации R2 показывает долю объясненной вари-

ации зависимой переменной. Например, значение R2 = 0,991 у компании 
ПАО «Татнефть» говорит о том, что 99,1 % вариации капитальных вло-
жений объясняется размером активов компаний, размером выручки и 
объемом добычи нефти. С другой стороны, коэффициент детерминации 
у компании ПАО «Сургутнефтегаз» свидетельствует о менее сильной 
корреляции между результативным показателем и изменением исследу-
емых показателей (R2 = 0,646). 

Регрессионный анализ показывает, что у каждой компании есть хотя 
бы один фактор, который отрицательно влияет на результативный пока-
затель. Увеличение размера активов компании на 1 млрд. руб. приводит 
к уменьшению размера капитальных вложений в инновационные техно-
логии в среднем на 0,109 млрд. руб. для ПАО «Сургутнефтегаз». При ро-
сте размера выручки компании на 1 млрд. руб. инвестиции в инноваци-
онные технологии снижаются в среднем на 0,058 млрд. руб., 0,001 млрд. 
руб. и 0,134 млрд. руб. для компаний ПАО «Лукойл», ПАО «АНК Баш-
нефть» и ПАО «НОВАТЭК», соответственно. Рост объема добычи нефти 
на 1 тыс. барр./сут. приводит к уменьшению размера капиталовложений 
в инновационные технологии на 1,147 млрд. руб., 0,57 млрд. руб., 0,816 
млрд. руб., 26,91 млрд. руб. и 2,552 млрд. руб. для компаний ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «АНК Башнефть», ПАО «Сургут-
нефтегаз» и ПАО «НОВАТЭК», соответственно. Для ПАО «НК Рос-
нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз» увеличение среднесписочной числен-
ности персонала на 1 тыс. чел. приводит к уменьшению размера капи-
тальных вложений в инновационные технологии в среднем на 1,771 
млрд. руб. и 2,812 млрд. руб., соответственно. Результаты регрессион-
ного анализа показывают, что фактором, наиболее негативно влияющим 
на инвестиции, является объем добычи нефти.  

Результатам проведенного регрессионного анализа подтверждают 
выдвинутые ранее гипотезы, но степень влияния факторов для исследу-
емых компаний оказалась различной. Первая гипотезы подтверждается 

во всех моделях, однако в одной из исследуемых компаний размер акти-
вов отрицательно влияет на формирование размера капитальных вложе-
ний предприятия. Такая ситуация свидетельствует о том, что цифрови-
зация в нефтегазовой отрасли доступна только крупным компаниям, 
имеющим достаточный уровень стабильности и финансовой безопасно-
сти, так как позволяет увеличить доходы компаний, уже имеющих ак-
тивы. Исследования Сулоевой С.Б. и Мартынатова В. С [13] привели к 
аналогичному выводу. 

Вторая гипотеза оправдывается в четырех из семи разработанных 
моделей, но в моделях ПАО «Лукойл», ПАО «Башнефть» и ПАО «НО-
ВАТЭК» увеличение выручки вызывает уменьшение размеров капитало-
вложений. При этом, выручки от реализации нефтепродуктов могут слу-
жить отправной точкой финансового планирования инновационной дея-
тельности компании, поскольку внедрение инновационных технологий 
позволяет снизить затраты и, в свою очередь, увеличить выручки от ре-
ализации [3]. 

По результатам корреляционного анализа влияние объема добычи 
нефти и размера чистой прибыли на размер капитальных вложений во 
внедрение инновационных технологий незначительно, но важно. На ос-
новании чистой прибыли можно принять решение об увеличении инве-
стиций, так как чистая прибыль является возможным внутренним источ-
ником финансирования инноваций. К этому можно добавить, что в усло-
виях ограниченных запасов нефти и газа и его высокой стоимости, инве-
стиции в цифровизацию нефтегазовых компаний могут быть оправданы.  

Полученные экономико-математические модели позволяют выявить 
для исследуемых компаний прогнозную динамику капитальных вложе-
ний во внедрение инновационных технологий в зависимости от возмож-
ного поведения основных факторов на ближайшие 3 года. Динамика ак-
тивов, выручки, объема добычи нефти и среднесписочной численности 
персонала каждой компаний представлены на рисунках 1-7. 

 

 
Рисунок 1. Прогноз динамики активы, выручки, объем добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«НК Роснефть» 

 

 
Рисунок 2. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«Лукойл» 
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Рисунок 3. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«Газпром нефть» 

 
 

 
Рисунок 4. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«Татнефть» 

 

 
Рисунок 5. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«АНК Башнефть» 

 

 
Рисунок 6. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«Сургутнефтегаз» 

 

 
Рисунок 7. Прогноз динамики активов, выручки, объема добычи 
нефти и среднесписочной численности персонала компании ПАО 
«НОВАТЭК» 

 
Судя по эмпирическим результатам, наибольший рост прогнозиру-

ется у компаний ПАО «Сургутнефтегаз» (164,2 %), ПАО «Лукойл» (53,9 
%), и ПАО «АНК Башнефть» (52,4 %), в то время в ПАО «Газпром 
нефть» и ПАО «НК Роснефть» ожидается меньший рост капитальных за-
трат на инновационные технологии (11,8 % и 23,9 %, соответственно). 
Исходя из этого, компаниям целесообразно обратить внимание на силь-
ные стороны, которые положительно влияют на процесс внедрение ин-
новационных технологий, и усилить их, принимая при этом меры для 
ликвидации своих слабых сторон.  

На основе анализа деятельности этих крупнейших нефтегазовых 
компаний России, текущих вызовов и перспектив развития, можно за-
ключить, что прогноз инвестиций во внедрение инновационных техно-
логий на ближайшее 3 года благоприятный, что является ключевым фак-
тором устойчивости и роста в условиях динамичных рыночных и внеш-
неэкономических изменений, позволяя компаниям повышать их конку-
рентоспособность на международных рынках. 
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The article examines the influence of various factors on the volume of investment in innovative 

technologies of leading Russian oil and gas companies. To achieve this goal, a correlation 
and regression analysis was carried out, regression models were developed for each of 
the companies under study. The following factors were considered: the level of net profit, 
the size of assets, the volume of revenue from the sale of oil and gas products, the volume 
of oil production, the average number of personnel and the key rate of the Bank of Russia 
at the end of 2023. As a result of the calculations, it was found that each company has at 
least one factor that negatively affects the performance indicator. 
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В современном мире инновационная деятельность становится ключевым 
фактором, определяющим конкурентоспособность экономики страны. В ста-
тье проводится анализ инновационной деятельности Центрального и При-
волжского федерального округа Российской Федерации. Рассматриваются 
разные подходы к исследованию инновационной деятельности и влияющих 
на нее факторов. Статистические данные, используемые для анализа, пред-
ставляют собой группу показателей, отражающих факторы инновационной 
деятельности двух федеральных округов Российской Федерации за период с 
2000 по 2022 год. В ходе исследования использовались методы сравнитель-
ного, структурного, факторного и динамического анализа. По результатам 
исследования был проведен анализ инновационной деятельности Централь-
ного и Приволжского федерального округа Российской Федерации, выяв-
лены их особенности и даны рекомендации по улучшению показателей ин-
новационной деятельности. Рассмотрены дальнейшие направления исследо-
вания инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный 
процесс, инновационное развитие 
 

Введение 
Каждая страна заинтересована в осуществлении инновационной де-

ятельности, которая обеспечит им экономическое и геополитическое 
первенство. Лидирующие позиции займут страны, которые наиболее ак-
тивно и эффективно организуют инновационную деятельность своей 
страны. Именно такой страной-лидером является Китай, активно инве-
стирующий в создание инноваций. Результатом вложений стало появле-
ние города Шэньчжэнь, некогда рыбацкой деревни ставшей столицей 
технологий и электроники [14]. Именно инновации, с начала имитацион-
ные и модернизирующие, позволили региону и стране добиться высоких 
результатов. В связи с вышесказанным становится очевидной актуаль-
ность осуществления эффективной инновационной деятельности. Высо-
кая эффективность инновационной деятельности, в свою очередь, при-
влечет инвестиции как внутренние, так и зарубежные, обеспечив высо-
кую интенсивность инновационной деятельности. 

Вопрос исследования инновационной деятельности федеральных 
округов рассматривается такими исследователями как: Шалаева Л. В. и 
Носонов А. М. [5,15]. В исследовании Шалаевой Л. В. проводится рей-
тинговая оценка федеральных округов по уровню инновационной актив-
ности. Носонов А. М. в свою очередь концентрируется на выявлении 
особенностей инновационного развития регионов РФ через исследова-
ние федеральных округов. Подход Шалаевой Л. В. сосредоточен на рей-
тинговой части и не затрагивает факторы, влияющие на инновационную 
деятельность [15]. Носонов А. М., в свою очередь, концентрируется на 
показателях, отражающих факторы инновационной деятельности, но не 
рассматривает почему именно выбранные показатели отражают иннова-
ционную деятельность [5]. Также, исследуемый временной период уста-
рел и требует обновления данных. 

Аналогичные исследования, но на уровне одного федерального 
округа проводят: Галушко М. В., Дедеева С. А., Иневатова О. А., Аве-
рина Л. М. и Сиротин Д. В. [3,2]. Перечисленные авторы концентриру-
ются на исследовании группы регионов одного федерального округа, в 
частности это либо Приволжский федеральный округ, либо Централь-
ный федеральный округ. Выбор именно этих округов обусловлен их вы-
сокой инновационной активностью и эффективной инновационной дея-
тельностью, что представляет повышенный интерес для исследователей. 
Аверина Л. М. и Сиротин Д. В. делают акцент на исследовании простран-
ственных эффектов инновационной активности регионов Приволжского 
федерального округа [2]. Галушко М. В., Дедеева С. А. и Иневатова О. 
А. аналогично Шалевой Л. В. в своем исследовании акцентируются на 
проведении рейтинговой оценки, выявлении отстающих и лидирующих 
регионов, не исследуя факторов инновационной деятельности [3]. 

В большинстве работ исследователи не уделяют внимания выделе-
нию факторов инновационной деятельности, а сосредотачиваются на со-
ставлении рейтингов или исследовании отдельных показателей. Уровень 
федеральных округов затрагивается редко, исследователи изучают реги-
оны одного, конкретного, федерального округа. В связи с этим можно 
сделать вывод, что исследование инновационной деятельности феде-
ральных округов РФ, с учетом факторов инновационной деятельности 
является актуальным. Для анализа были выбраны Центральный и При-
волжский федеральный округ. Выбор обусловлен высокими показате-
лями их инновационной деятельности относительно других федераль-
ных округов.  

Цель: Исследование инновационной деятельности федеральных 
округов Российской Федерации. 

Задачи:  
1) Определение сущности понятия инновационной деятельности; 
2) Выделение факторов инновационной деятельности и показателей, 

отражающих выделенные факторы; 
3) Анализ инновационной деятельности Центрального и Приволж-

ского федерального округа Российской Федерации. 
Методы и данные 
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В целях исследования инновационной деятельности региона пер-
вичной задачей стоит выбор подхода к определению инновационной де-
ятельности. Существует множество исследований, рассматривающих 
понятие и сущность инновационной деятельности. Одними из таких ис-
следователей является Маркова Т. И., Степаненко Д. М., Салимьянова И. 
Г. и Валиахметов И. Р. [4,12,9]. 

Исследователи тесно связывают инновационную деятельность и ин-
новационный процесс. Отличие подходов к инновационной деятельно-
сти заключается в разграничении инновационной деятельности и инно-
вационного процесса. Например, Степаненко Д. М., рассматривает опре-
деление сущности инновационной деятельности в странах СНГ, на ос-
нове которого можно выделить два основных подхода к определению 
сущности инновационной деятельности [12]. Первый подход ограничи-
вает сущность инновационной деятельности финальной стадией жизнен-
ного цикла – внедрением и коммерциализацией готовых разработок 
(новшеств), при этом исследования и разработки (НИОКР) рассматрива-
ются как часть инновационного процесса, но не как его самостоятельная 
фаза. Второй подход расширяет границы понятия, включая в инноваци-
онную деятельность весь цикл – от фундаментальных и прикладных ис-
следований до коммерциализации. 

В рамках исследования будет использоваться определение сущно-
сти инновационной деятельности Росстата: «Инновационная деятель-
ность – вся исследовательская (исследования и разработки), финансовая 
и коммерческая деятельность, которая в течение периода наблюдения 
направлена или приводит к созданию новых или усовершенствованных 
продуктов (товаров, услуг), значительно отличающихся от продуктов, 
производивших организацией ранее, предназначенных для внедрения на 
рынке, новых или усовершенствованных бизнес-процессов, значительно 
отличающихся от предыдущих соответствующих бизнес-процессов ор-
ганизации, предназначенных для использования в практической деятель-
ности» [13]. Такой выбор обусловлен тем, что исследование будет про-
водится по статистическим данным Росстата. 

На инновационную деятельность влияет множество различных фак-
торов. В связи с этим при подходе к задаче исследования инновационной 
деятельности субъектов РФ следует выделить наиболее значимые фак-
торы и отражающие их показатели. Анализ показателей, отражающих 
факторы инновационной деятельности, позволит оценить состояние ин-
новационной деятельности в РФ. 

В качестве показателя, отражающего инновационную деятельность, 
целесообразно использовать показатель: «отношение объема отгружен-
ных инновационных товаров на затраты на инновационную деятель-
ность организаций в процентах». Выбранный показатель на наш взгляд 
является отношением получаемого эффекта инновационной деятельно-
сти относительно затрат на проведение инновационной деятельности, 
что показывает эффективность деятельности, направленной на создание 
и реализацию инновации. 

 
Таблица 1  
Факторы инновационной деятельности и показатели, отражаю-
щие факторы* 

Факторы Описание фактора Показатели, отражающие 
фактор 

Человеческий капитал и 
исследовательский по-

тенциал 

Эффективность осу-
ществляемой деятельно-
сти в первую очередь за-
висит от исполнителей, 
их количества, квалифи-

каций и способностей 

Количество исследовате-
лей на одного человека 

населения, % 
Удельный вес исследова-
телей, имеющих ученую 
степень по отношению к 
численности персонала, 

занятого научными иссле-
дованиями и разработ-

ками (исследователи), %
Финансирование иннова-

ционной деятельности 
Отражает обеспечен-

ность инновационной де-
ятельности финансирова-

нием 

Доля затрат на инноваци-
онную деятельность в 

ВРП, % 

Патентная деятельность 
и интеллектуальная соб-

ственность 

Уровень патентной актив-
ности говорит о качестве 
человеческого потенци-

ала и обеспечении право-
вой защиты интеллекту-
альной собственности 

Количество поданных 
российскими заявите-

лями заявок на выдачу 
патентов (полезные мо-
дели и изобретения) на 
одного человека, заня-
того исследованиями и 
разработками, ед/чел 

Разработка и внедрение 
производственных техно-

логий 

Показывает научный ре-
зультат и его внедрение в 

производство 

Доля разработанных пе-
редовых производствен-
ных технологий в объеме 
используемых передовых 
производственных техно-

логий, % 
Эффективность иннова-

ций 
Показывает насколько ре-
зультативна инновацион-
ная деятельность относи-

тельно затрат 

Отношение объема отгру-
женных инновационных 

товаров и затрат на инно-
вационную деятельность, 

% 
*Разработано авторами 

 
Для анализа используются статистические данные Федеральных 

округов РФ за период с 2000 по 2022 год. Источники данных: Росстат, 
проект «Если быть точным» и авторская база данных [13,11,10].  

 
Таблица 2  
Показатели инновационной деятельности федеральных округов 
РФ с 2000 по 2022 год* 

Год  Федеральный округ  Федеральный округ 
Россия Цен-

траль-
ный 

Приволжский Россия Централь-
ный 

Приволжский

Количество исследователей на 
одного человека населения, % 

Удельный вес исследователей, 
имеющих ученую степень по отно-
шению к численности персонала, 
занятого научными исследовани-
ями и разработками (исследова-

тели), % 
2000 0,291 0,599 0,187 24,864 27,084 13,053 
2010 0,258 0,515 0,168 28,493 30,869 15,729 
2018 0,235 0,435 0,181 28,843 30,118 16,937 
2019 0,235 0,439 0,181 28,692 29,846 16,657 
2020 0,235 0,445 0,180 28,607 29,154 17,597 
2021 0,231 0,435 0,181 28,675 29,351 17,095 
2022 0,233 0,436 0,178 27,946 28,604 16,354 

2022 к 
2021, % 

100,518 100,091 98,415 97,458 97,454 95,669 

2022 к 
2000, % 

79,899 72,775 95,111 112,395 105,611 125,294 

Год Доля затрат на инновационную 
деятельность в ВВП, % 

Количество поданных российскими 
заявителями заявок на выдачу па-
тентов (полезные модели и изоб-

ретения) на одного человека заня-
того исследованиями и разработ-

ками, ед/чел 
2000 1,080 1,140 1,417 0,066 0,052 0,090 
2010 1,063 0,773 1,389 0,110 0,099 0,132 
2018 1,633 1,587 2,980 0,098 0,099 0,099 
2019 2,056 2,548 3,101 0,095 0,082 0,102 
2020 2,260 2,607 3,781 0,094 0,077 0,098 
2021 1,964 2,492 3,494 0,084 0,070 0,100 
2022 1,893 2,354 3,205 0,080 0,065 0,101 

2022 к 
2021, % 

96,386 94,474 91,731 0,960 0,927 1,005 

2022 к 
2000, % 

175,325 206,439 226,212 127,542 134,786 110,850 

2000 0,982 1,144 0,669 249,025 234,588 383,004 
2010 0,425 0,524 0,247 310,305 279,674 688,439 
2018 0,614 0,694 0,346 306,641 238,722 447,666 
2019 0,617 0,727 0,285 248,877 168,864 392,535 
2020 0,819 0,985 0,461 243,156 185,626 311,101 
2021 0,852 1,071 0,454 252,272 190,712 315,497 
2022 0,972 1,144 0,614 239,515 184,555 324,613 

2022 к 
2021, % 

114,135 106,843 135,214 94,943 96,771 102,889 

2022 к 
2000, % 

99,033 99,970 91,777 96,181 78,672 84,755 

 
Основываясь на данных, представленных в таблице 2, проведем ана-

лиз инновационной деятельности каждого федерального округа с выде-
лением ключевых особенностей. 

 
Результаты 
Центральный федеральный округ (далее ЦФО) несмотря на свои 

размеры (3,8% от территорий РФ) является самым густонаселенным 
(27,5% от РФ) и экономически развитым федеральным округом (35% 
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ВВП РФ) [1]. Ключевой агломерацией федерального округа являются 
два региона: г. Москва и Московская область, на них приходится около 
74,63% ВРП всего округа. Столь высокие показатели связаны с тем, что 
г. Москва является столицей страны и притягивает к себе как финансо-
вый (инвестиции и налоги), так и человеческий потенциал. Несмотря на 
это эффективность использования потенциала низкая. Динамика измене-
ния с 2000 года по 2022 год одна из наихудших в стране и сравнима с 
Сибирским федеральным округом. В 2022 году значение ниже среднего 
по РФ. Серьезный спад отмечается в период с 2018 по 2019, что обуслов-
лено началом пандемии COVID-19. Отметим, что в данный момент вер-
нуться к значениям, которые были до пандемии, удалось небольшому 
количеству федеральных округов. 

В этот же период времени наблюдается сильный рост доли затрат на 
инновационную деятельность в ВВП. В период пандемии государство 
усилило меры поддержки бизнеса и науки, а также трансферы бюджет-
ных средств в регионы, в связи с чем можно наблюдать увеличение за-
трат на инновационную деятельность почти в каждом федеральном 
округе и РФ в целом. Отметим, что ЦФО занимает второе место по по-
казателю затрат на инновационную деятельность относительно ВВП 
(2,354%), уступая лидерство Приволжскому федеральному округу 
(3,205%). Пиковые значения наблюдаются в 2020 году, после которого 
меры поддержки и бюджетные трансферы стали сокращаться. В 2022 
году наблюдается сокращение, которое можно связать с началом специ-
альной военной операции и новых санкций, которые привели к оттоку 
зарубежных инвестиций. По ЦФО снижение незначительное в пределах 
6%. 

Вторым немаловажным рассматриваемым фактором является иссле-
довательский потенциал, по которому ЦФО является, как абсолютным 
лидером по численности ученых, 51% исследовательского персонала 
проживает в ЦФО, так и относительно населения (0,436%). Одновре-
менно с этим наблюдается и одна из наихудших динамик этого показа-
теля с 2000 года. Схожая динамика наблюдается и у Северо-Западного 
федерального округа, в котором аналогично ЦФО присутствует сильный 
регион центр – Санкт-Петербург, считающийся культурной столицей 
РФ. Исходя из этого можно сделать предположение, что оба федераль-
ных округа подвержены оттоку исследователей и специалистов в другие 
страны. Стоит также отметить, что не наблюдается серьезных скачков в 
изменении количества исследователей относительно населения, не-
смотря на разные кризисы (2008, 2019) или введение санкций (2014, 
2022). Также не наблюдается высокой динамики показателя доли иссле-
дователей с ученой степенью. Подводя итоги следует выделить два пред-
полагаемых фактора влияющих на исследовательский потенциал ЦФО и 
РФ в целом – отток специалистов и устаревание кадров. 

Несмотря на сокращение исследовательского потенциала наблюда-
ется рост его эффективности, выраженный увеличением количества по-
данных российскими заявителями заявок на выдачу патентов (полезных 
моделей и изобретений на одного исследователя). Рост в ЦФО с 2000 
года по 2022 год составил почти 35%, что превышает среднероссийский 
уровень в 27,5%. Стоит отметить, что пиковое значение, достигнутое в 
2015 году (0,110 заявки на человека), достичь не удалось. По динамике 
показателя доля разработки передовых технологий относительно внед-
ренных передовых технологий наблюдается застой. Показатель начинает 
свой спад после 2000 года как в ЦФО, так и в среднем по РФ с постепен-
ным переходом к росту в 2011 году. Вплоть до 2018 года динамика не-
стабильная и наблюдаются как падение, так и рост значения. После 2018 
в ЦФО наблюдается стабильный рост показателя вплоть по настоящее 
время. Можно сделать предположение, что после 2000 года происходит 
переход от разработки собственных производственных технологий к их 
приобретению за рубежом. Влияние кризиса 2008 и валютных колебаний 
привело к удорожанию зарубежных производственных технологий, сде-
лав самостоятельную разработку более выгодной, что привело к росту 
показателя, дополнительным фактором влияния стали западные санк-
ции. 

ЦФО является лидером по РФ за счет эффекта центра – стягивает 
ресурсы с периферийных регионов всей страны, однако отмечается сни-
жение эффективности использования этих ресурсов, стагнация по пока-
зателям исследовательского потенциала и разработки передовых техно-
логий. Целесообразно стимулирование появления новых исследовате-
лей, дальнейшее мотивирование патентной активности и разработки 

производственных технологий, усиление коммерциализации разрабо-
танных новшеств и упрощения процедур регистрации интеллектуальной 
собственности. 

Приволжский федеральный округ обладает значительным потенци-
алом для развития инноваций и новых технологий. Природные и эконо-
мические ресурсы, развитая научно-исследовательская база, технологи-
ческие парки и кластеры, а также активное внедрение промышленных и 
социальных инноваций создают здесь благоприятные условия для устой-
чивого развития округа и страны в целом. Инновационные возможности 
ПФО не только способствуют экономическому росту, но и улучшают ка-
чество жизни населения, делая округ одним из лидеров в сфере высоких 
технологий и инноваций в России. 

Один из важных аспектов – удельный вес исследователей с ученой 
степенью. За 22 года активность аспирантуры возросла, поскольку доля 
ученых степеней повысилась на 25,3% с 13,053% до 16,354%. При этом, 
общий рост оказался значительно выше среднероссийского, за счет клю-
чевых объектов инфраструктуры в республике Татарстан таких, как осо-
бая экономическая зона «Иннополис» и «Алабуга», способствующим 
рост инновационных технологий в России, в целом, [7,8]. Иннополис, 
выступая в роли аналогии московского научно-ориентированного цен-
тра «Сколково», предназначен для стимулирования развития прогрес-
сивных цифровых технологий. Эти экономические зоны успешно функ-
ционируют и демонстрируют свою эффективность, привлекая квалифи-
цированные кадры и частные инвестиции, так как современные учебные 
заведения, находящиеся в рамках этих зон, играют важную роль во вза-
имодействии между образованием и бизнесом. Они становятся не только 
базами для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и 
центрами, где осуществляется активное сотрудничество с предприяти-
ями. Это обеспечивает синергию науки и бизнеса, позволяя снижать за-
траты на НИОКР.  

Также важно отметить и положительную динамику в области фи-
нансирования инноваций. Доля затрат на инновации в ВВП выросла на 
63,82% с 1,417% до 3,205%, затраты организаций на инновации также 
показывают рост, увеличившись на 96,89% с 1,608% до 3,149%, что зна-
чительно превышает общероссийский показатель. Это может свидетель-
ствовать о том, что предприятия округа активно развивают свои техно-
логии. даже несмотря на незначительное снижение в последнем году. 
Тем не менее, снижение показателя «Доля затрат на инновационную де-
ятельность в ВВП» с 2020 по 2022 года на 0,576 п. п., а также показателя 
«Затраты на инновационную деятельность организаций в процентах от 
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» на 
0,451 п. п. указывает на потенциальные последствия всемирной панде-
мии COVID-19, когда мир столкнулся с вызовами, и многие отрасли 
были вынуждены пересмотреть свои стратегии и приоритеты. Промыш-
ленность испытывала дефицит ресурсов, бизнесы сокращали расходы, а 
многие сферы, зависящие от инновационного финансирования, оказа-
лись под давлением. Тем не менее, несмотря на снижение последние 
года, необходимо поддерживать эту позитивную динамику и обеспечи-
вать долгосрочные инвестиции в инфраструктуру. 

Анализ данных за период с 2000 года по 2022 год показывает, что 
отношение объема инновационных товаров к затратам на инновации 
снизилось на 15,3% с 383,004% до 324,613%, в то время как среднерос-
сийский показатель показывает уменьшение всего на 3,8%. Несмотря на 
очевидное снижение эффективности инновационных затрат в Приволж-
ском федеральном округе, следует отметить, что данный показатель все 
еще остается на значительно высоком уровне по сравнению с другими 
округами России. Это означает, что, несмотря на существующие про-
блемы и ежегодное снижение, в округе сохраняется значительный потен-
циал для разработки и внедрения новых технологий. Высокий уровень 
инновационной деятельности относительно затрат указывает на то, что 
региональные научные учреждения и производственные предприятия 
все еще способны генерировать конкурентоспособные товары и услуги, 
соответствующие требованиям рынка. 

Таким образом, данное положение округа является основой для 
дальнейших реформ и инициатив, направленных на оптимизацию управ-
ления инновационными проектами и коммерциализацию разработок, что 
может создать уверенность в том, что, при условии дополнительных уси-
лий и фокуса на улучшении условий для инноваций, Приволжский фе-
деральный округ способен не только восстановить прежние показатели, 
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но и достичь новых высот в области научных разработок и технического 
прогресса. 

 
Заключение 
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что каждый 

из федеральных округов обладает уникальными особенностями, которые 
напрямую влияют на их инновационную деятельность. Отметим значи-
тельное влияние пространственного фактора, порождающего неравен-
ство как среди федеральных округов, так и регионов внутри них. По Рос-
сийской Федерации в целом наблюдаются следующие тенденции: сни-
жение числа исследователей, этот показатель упал на примерно 20%, 
увеличение затрат на инновации –рост на 75%, однако одновременно с 
этим снижается эффективность инновационной деятельности. Подводя 
итог по каждому федеральному округу, выделим следующую специ-
фику: Центральный федеральный округ – лидер по числу исследователей 
и инновационным затратам в абсолютном значении. Округ является не 
только научным, но и социально-экономическим центром страны благо-
даря столице – г. Москва, однако при этом демонстрирует низкую эф-
фективность инновационной деятельности. В целях раскрытия имеюще-
гося потенциала необходима диверсификация ресурсов в периферийные 
регионы, стимулирование молодых кадров, упрощение процедур ком-
мерциализации и патентования с целью повышения общей эффективно-
сти. 

Приволжский федеральный округ, в свою очередь, не обладая стату-
сом столицы, демонстрирует устойчиво высокие показатели инноваци-
онной деятельности, включая ее эффективность, что выделяет его на 
фоне других округов. Для дальнейшего укрепления потенциала ПФО це-
лесообразно реализовать следующие меры: сохранение и диверсифика-
ция инвестиций в инфраструктуру; углубление кооперации между ву-
зами, НИИ и бизнесом; поддержка малых инновационных предприятий 
и стимулирование межрегиональной и международной коллаборации. 
При этом необходимо дальнейшее исследование округа с целью выявле-
ния ключевых особенностей и факторов, позволивших достигнуть высо-
ких показателей инновационной деятельности. 

В ходе дальнейших исследований следует провести анализ остав-
шихся федеральных округов и более подробный анализ рассмотренных 
округов, изучая инновационную деятельность регионов. Еще одним 
направлением является исследование особенностей влияния факторов 
инновационной деятельности на ее эффективность. 
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In the modern world, innovation activity becomes a key factor determining the competitiveness 

of the economy. The article analyzes innovation activities of the Central and Volga 
Federal District of the Russian Federation. Different approaches to the investigation of 
innovation activities and factors influencing it are considered. The statistics used for 
analysis are a group of indicators reflecting the factors of innovation activity in two 
federal districts of the Russian Federation from 2000 to 2022. The study used methods of 
comparative, structural, factor and dynamic analysis. Based on the results of the study, 
an analysis of innovation activities of the Central and Volga Federal Districts of the 
Russian Federation was carried out, their features were identified and recommendations 
for improving innovation performance were made. Further research areas of innovation 
activity are considered. 
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Влияние цифровых технологий на устойчивое развитие 
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студент Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции 
 
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием цифро-
вых технологий, которые оказали трансформационное влияние на различные 
сектора экономики и общества в целом. Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК), является одним из ключевых сегментов глобальной экономической 
системы, обеспечивает энергобезопасность и устойчивое развитие как на ло-
кальном, так и на международном уровнях. 
Цель исследования заключается в анализе воздействия цифровых технологий 
на устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса в условиях 
санкционного давления. В статье проведен анализ возможностей, которые 
цифровизация предоставляет для внедрения инновационных практик и моде-
лей управления, а также повышения операционной эффективности и конку-
рентоспособности энергетических компаний в условиях ограниченного до-
ступа к традиционным ресурсам.  
Ключевые слова: цифровые технологии, инновационные практики, санкци-
онные условия, модели управления, конкурентоспособности энергетических 
компаний, традиционные ресуры. 
 

Введение 
В условиях глобальных изменений климата, интенсивного роста по-

требления энергии и ограниченности природных ресурсов, устойчивое 
развитие ТЭК стало важнейшей задачей не только для отдельных стран, 
но и для мировой экономики в целом. Однако в последние годы эта за-
дача заметно усложняется в результате введения экономических санк-
ций, выдвигающих новые вызовы для энергетических компании и госу-
дарственных структур. Санкционные меры, как правило, приводят к 
ограничению доступа к иностранным инвестициям, передовым техноло-
гиям и международным рынкам, что особенно ощутимо в капиталоемких 
отраслях, таких как ТЭК. В то же время цифровизация, охватывающая 
сферы управления, мониторинга и распределения природных ресурсов, 
предоставляет новые возможности для смягчения последствий этих вы-
зовов. Цифровые технологии, включая искусственный интеллект, блок-
чейн, Интернет вещей (IoT) и анализ больших данных, обладают значи-
тельным потенциалом для повышения эффективности и устойчивости 
энергетических систем, особенно в условиях нестабильности. Они от-
крывают пути для оптимизации производственных процессов, снижения 
операционных затрат, повышения прозрачности и улучшения качества 
принимаемых решений на всех уровнях управления. 

 
Методы и материалы исследования 
В основе исследования лежат принципы системного и комплексного 

подходов.  
Применены методы системного анализа для выявления современ-

ных трендов, выполнен анализ теоретических источников. Теоретиче-
ской основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж-
ных ученых и практиков в сфере экономики и государственного управ-
ления народным хозяйством, экономической системой, посвященные 
проблематике управления ростом и развитием, инновационным разви-
тием национальной экономики, в т.ч. в стратегической перспективе [1-
6]. 

В данной работе мы предлагаем междисциплинарный подход к ана-
лизу влияния цифровых технологий на устойчивое развитие ТЭК в усло-
виях санкций. Исследование будет опираться на системный анализ взаи-
мосвязей между цифровой трансформацией, энергетической устойчиво-
стью и экономической адаптивностью. Особое внимание будет уделено 
изучению способов, которыми цифровые технологии могут улучшить 
резилентность и восстановляемость ТЭК, его способность к адаптации и 
инновациям, а также способствовать снижению углеродного следа в 
условиях ограниченных ресурсов и нарастающих экономических огра-
ничений [7-10]. 

 
Результаты и обсуждение 
Современный энергетический сектор сталкивается с множеством 

вызовов, которые требуют радикальной трансформации традиционных 
подходов. Ограниченность природных ресурсов, рост глобального энер-
гопотребления, необходимость снижения углеродного следа и повыше-
ние надежности энергосистем — все эти факторы требуют инновацион-
ных решений. Одним из наиболее эффективных инструментов в этом 
контексте является цифровизация. Цифровые технологии позволяют не 
только автоматизировать и оптимизировать процессы производства 
энергии, но и сделать их более устойчивыми, экологичными и экономи-
чески эффективными. Подробно рассмотрим, почему цифровизация ста-
новится важнейшим инструментом модернизации энергетики и какие 
возможности она открывает для отрасли. В условиях роста глобального 
энергопотребления и урбанизации традиционные методы управления 
энергетикой становятся неэффективными [11-16]. 

Важность цифровизации для энергетической отрасли 
Цифровизация — это процесс внедрения информационных техноло-

гий, направленных на сбор, обработку и анализ данных для управления 
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энергетическими системами. Цифровизация в энергетике позволяет сни-
зить потери энергии за счет прогнозирования спроса и оптимизации гра-
фиков выработки с использованием алгоритмов ИИ. Цифровизация 
также способствует снижению выбросов за счет оптимизации работы 
традиционных источников энергии и минимизации избыточного потреб-
ления ресурсов [17-19]. 

Для понимания ее важности необходимо рассмотреть ключевые 
направления, в которых цифровые технологии приносят наибольшую 
пользу. На рис. 1 иллюстративно представлены ключевые направления.  

1. Повышение операционной эффективности. В традиционных си-
стемах производства энергии значительная часть ресурсов теряется из-
за износа оборудования, ошибок в управлении или несогласованности 
работы отдельных элементов системы. Использование цифровых техно-
логий, таких как сенсоры, облачные вычисления и искусственный интел-
лект, позволяет осуществлять точный контроль за работой оборудования 
и предупреждать аварии.  

2. Энергоэффективность и управление ресурсами. Современные 
цифровые системы оптимизации процессов производства энергии де-
лают возможным точное управление всеми этапами выработки. 

3. Экологическая устойчивость. Глобальная климатическая повестка 
требует от энергетического сектора перехода к возобновляемым источ-
никам энергии (ВИЭ) и сокращения выбросов углерода. Одной из про-
блем ВИЭ является их непостоянная природа — солнечные станции за-
висят от времени суток, а ветровые установки от погодных условий.  

 

 
Рисунок 1. Направления цифровой трансформации в энергетиче-
ском секторе  
Источник: составлено авторами по результатам исседования 

 
Цикл цифровой оптимизации в энергетических системах, представ-

ленный на рисунке 2, отражает комплексный процесс повышения эффек-
тивности энергоснабжения за счет внедрения современных цифровых 
технологий. Данный подход включает пять ключевых этапов, каждый из 
которых способствует повышению надежности, устойчивости и эконо-
мической эффективности энергетической инфраструктуры. 

 
Рисунок 2. Цикл цифровой оптимизации в энергетических системах 
Источник: составлено авторами по результатам исседования 

 
Роль цифровизации в оптимизации процессов производства 

энергии 
Оптимизация энергетических процессов включает в себя широкий 

спектр задач — от повышения КПД оборудования до минимизации за-
трат и управления потреблением.  

Основные ключевые технологии: сенсоры и IoT для мониторинга 
оборудования, облачные вычисления и ИИ для анализа данных, цифро-
вые двойники для моделирования процессов. 

Рассмотрим, какие технологии и подходы используются для реше-
ния этих задач. 

1. Цифровые двойники обеспечивают как высокий уровень автома-
тизации, так и значительную эффективность использования ресурсов, 
что делает их перспективным направлением развития энергетической от-
расли.  

2. Интернет вещей (IoT) IoT-технологии внедряются для подключе-
ния устройств и датчиков к единой сети, что обеспечивает сбор данных 
в режиме реального времени.  

3. Анализ больших данных. Энергетика производит огромные объ-
емы данных, которые традиционные системы управления не способны 
эффективно обрабатывать. 

4. Автоматизация и роботизация позволяют значительно повысить 
уровень автоматизации процессов, однако при этом эффективность ис-
пользования ресурсов остается ограниченной.  

На рис. 3 представлена классификация ключевых технологий, при-
меняемых в энергетическом секторе, и их влияние на уровень автомати-
зации и эффективность использования ресурсов. Можно предположить, 
что из этих четырех основных технологических категорий, наиболее оп-
тимальной стратегией для повышения эффективности и автоматизации 
в энергетическом секторе является интеграция цифровых двойников и 
IoT-устройств, поскольку они обеспечивают баланс между цифровиза-
цией, автоматизацией и рациональным использованием ресурсов. Внед-
рение подобных технологий способствует повышению устойчивости, 
снижению затрат и оптимизации операционных процессов в энергетиче-
ской промышленности. 

 

 
Рисунок 3. Классификация ключевых технологий, применяемых в 
энергетическом сектор 
Источник: составлено авторами по результатам исседования 

 
Промышленные комплексы, будучи важным компонентом нацио-

нальных и региональных экономик, имеют стойкую зависимость от тех-
нологического прогресса и инноваций. В условиях введения экономиче-
ских санкций, которые ограничивают доступ к международным рынкам, 
технологиям и капиталу, традиционные методы управления и модерни-
зации становятся менее эффективными. 

В ответ на текущее состояние, цифровизация представляет собой 
стратегический вариант развития, позволяющий промышленным пред-
приятиям не только сохранить свою конкурентоспособность, но и повы-
сить уровень устойчивости к внешним шокам. 

Если говорить о добыче угля в целом по России, то добыча угля в 
России в 2023 году составила 438 млн т, экспорт - 213 млн тонн. По ито-
гам 2022 г. добыча оценивалась в 443,6 млн т, экспорт - в 210,9 млн т. 
Таким образом, в 2023 г. добыча угля снизилась на 1,26%, при этом экс-
порт вырос на 1%. 

 
Обзор угольной добычи на Урале 
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Объектом исследования был выбран Уральский регион. В современ-
ных условиях глобальной экономики, где внимание к устойчивому раз-
витию и экологическим аспектам приобретает все большее значение, 
угольная добыча в Урале накладывает свою печать на стратегическое 
развитие региона и страны в целом.  

Урал, как один из ключевых угледобывающих регионов России, об-
ладает значительными запасами антрацита и бурого угля, что делает его 
важным компонентом не только энергетической безопасности страны, 
но и мировой добычи угля. Однако, введенные экономические санкции 
оказывают существенное влияние на производственные процессы и 
стратегические решения в этой отрасли.  

Цифровизация угольной добычи представляет собой мощный ин-
струмент, способствующий оптимизации производственных процессов 
и повышению их эффективности. В условиях санкционного давления, 
комплексная цифровая трансформация угольного сектора становится 
особенно актуальной.  

Цифровизация в угольной промышленности представляет собой 
важный фактор, способствующий повышению её устойчивости и конку-
рентоспособности в условиях изменяющейся экономики и нарастающей 
необходимости перехода к более устойчивым методам работы. Оценка 
влияния цифровых технологий на устойчивое развитие добычи угля 
охватывает несколько аспектов: экономическое, социальное, экологиче-
ское и управленческое измерения. Кроме того, цифровизация позволяет 
оптимизировать процесс рекультивации земель, использованных при до-
быче угля. Данные о состоянии почвы и экосистемы могут быть собраны 
и проанализированы для разработки эффективных стратегий восстанов-
ления территорий. 

 
Проблемы и вызовы в условиях санкций 
Несмотря на очевидные преимущества, процесс цифровизации 

угольной отрасли в Урале встречает ряд серьезных препятствий, связан-
ных с условиями санкционного давления. К числу важных факторов, 
способных ограничить развитие сектора, относятся: отсутствие доступа 
к передовым технологиям; проблемы с квалификацией кадров; устарев-
шая инфраструктура; 

Под санкциями Россия столкнулась с трудностями в доступе к плат-
формам, насосам и программному обеспечению для геологоразведки. 
Многие российские НПЗ модернизировались с использованием зарубеж-
ных технологий. Санкции ограничили доступ к оборудованию для повы-
шения глубины переработки и уменьшения вредных выбросов. Большая 
часть оборудования для добычи угля, включая комбайны, конвейеры и 
системы мониторинга, импортировалась из США, Германии и других 
стран. Санкции затруднили доступ к этим технологиям. 

Энергетический переход в условиях глобального курса на декарбо-
низацию, в России необходимостью развивать "зеленую" энергетику, со-
храняя конкурентоспособность на мировых рынках. 

Исследование текущего положения и перспектив ТЭК позволит оце-
нить возможности адаптации России к новым экономическим реалиям и 
определить направления для повышения эффективности и устойчивости 
отрасли. 

Урал традиционно является одним из важнейших угледобывающих 
регионов России, обеспечивающим топливом промышленность, энерге-
тику и внутренние нужды. На фоне современных вызовов актуальность 
исследования угольной промышленности в этом регионе обусловлена 
следующими факторами: 

 Урал обладает значительными запасами угля, которые играют 
важную роль в обеспечении топливной безопасности региона. Однако 
износ оборудования и недостаточная глубина переработки требуют мо-
дернизации отрасли; 

 Энергетическая значимость: уголь остается важным источником 
энергии для промышленного сектора Урала, где сосредоточены метал-
лургические и машиностроительные предприятия. Стабильное энерго-
снабжение этих отраслей напрямую связано с развитием угольной про-
мышленности. 

 Экологические вызовы: рост требований к экологичности произ-
водства и переход на низкоуглеродную энергетику требуют поиска спо-
собов снижения углеродного следа угольной отрасли, включая развитие 
технологий улавливания и хранения углекислого газа. 

 Экономическая устойчивость: санкции и снижение экспортного 
спроса на уголь требуют диверсификации рынка, внедрения инноваций 
и разработки новых технологий, которые позволят поддерживать конку-
рентоспособность уральской угольной промышленности. 

 
Влияние цифровизации на устойчивое развитие угольной до-

бычи на Урале 
Оценка влияния цифровых технологий на устойчивое развитие до-

бычи угля охватывает несколько аспектов: экономическое, социальное, 
экологическое и управленческое измерения  

Экономическое измерение 
Цифровые технологии, такие как системы MES (Manufacturing 

Executive System), позволяют оптимизировать производственные про-
цессы за счет анализа данных в реальном времени. Это снижает затраты 
на обслуживание оборудования и минимизирует простои, что особенно 
важно в условиях санкционного давления, ограничивающего доступ к 
иностранным технологиям.  

Экологическое измерение 
Цифровизация способствует снижению воздействия на окружаю-

щую среду. Сенсоры и IoT-решения позволяют контролировать выбросы 
и загрязнение, а данные о состоянии почвы и экосистем используются 
для разработки стратегий рекультивации земель 

Управленческое измерение 
Кибербезопасность становится ключевым аспектом устойчивости 

отрасли. В условиях санкций компании фокусируются на защите крити-
ческой инфраструктуры, что требует внедрения современных ИТ-реше-
ний для предотвращения атак и минимизации рисков остановки произ-
водства.  

Социальное измерение 
Хотя прямые данные о социальных последствиях цифровизации в 

угольной отрасли отсутствуют, автоматизация рутинных задач (напри-
мер, мониторинг безопасности) снижает риски для работников. Кроме 
того, цифровизация может способствовать созданию новых квалифици-
рованных рабочих мест, особенно в сфере обслуживания ИТ-систем. 

Региональный контекст 
Урал, как ключевой угледобывающий регион, демонстрирует актив-

ность в цифровизации. Например, на выставке ИННОПРОМ-2025 будут 
представлены инновации в автоматизации и кибербезопасности, что от-
ражает стратегию региона на интеграцию технологий для укрепления 
экономического суверенитета. Однако прогнозируемое снижение экс-
порта угля на 7% в 2025 году подчеркивает необходимость ускорения 
цифровой трансформации для поиска новых рынков и повышения эф-
фективности. 

Ключевые технологии: 
• MES-системы для управления производством. 
• Кибербезопасность для защиты инфраструктуры. 
• Анализ Big Data для оптимизации процессов. 
• Цифровые двойники для моделирования сценариев. 
Таким образом, цифровизация становится инструментом не только 

повышения эффективности, но и адаптации угольной отрасли Урала к 
вызовам глобальной экономики, включая санкционное давление и эко-
логические требования. 

Исследование угольной отрасли на Урале позволит выработать стра-
тегию ее адаптации к современным вызовам, повысить экологическую 
эффективность и сохранить значение угля как одного из ключевых ис-
точников энергии для региона. В ближайшие годы экспорт угля из РФ 
будет поддерживаться на уровне 220 млн т в год за счет увеличивающе-
гося мирового спроса. Основными импортерами российского угля оста-
нутся Китай, Индия, Турция. Основные угледобывающие регионы — 
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) в Западной Сибири, Хакасия, 
Красноярский край, Якутия, Забайкальский край и другие. Кузбасс обес-
печивает около 60% всей угольной продукции страны. В 2019 году по-
требление угля в России составило 202,4 млн. тонн, из которых 52% ис-
пользовались на тепловых электростанциях, а 16% — на коксохимиче-
ских заводах. Прогнозируется, что к 2035 году внутреннее потребление 
угля снизится до 170 млн. тонн, из которых 87 млн тонн будут направ-
лены на электростанции, а 40 млн. тонн — на коксование. 

 
Перспективы развития 
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Правительство России утвердило план развития угольной промыш-
ленности до 2035 года, предусматривающий увеличение добычи до 485–
668 млн. тонн и экспорт до 259–392 млн тонн. Однако после начала во-
енных действий на Украине конъюнктура мирового рынка изменилась, 
и некоторые страны приостановили поставки российских энергоносите-
лей. В связи с этим планы по наращиванию экспорта могут быть скор-
ректированы. 

 
Заключение 
Таким образом, работа предполагает не только теоретическое обос-

нование важности цифровых технологий для устойчивого развития ТЭК 
в условиях санкционного давления, но и выработку практических реко-
мендаций для государственных структур и представителей бизнеса. В 
конечном итоге, данное исследование направлено на создание более глу-
бокого понимания взаимосвязей между цифровизацией, устойчивым 
развитием и экономической устойчивостью, что может послужить осно-
вой для дальнейших исследований и внедрения эффективных стратегий 
управления в топливно-энергетическом секторе.  

В целом, подтверждаются выводы других исследователей о том, что 
повышение операционной эффективности и конкурентоспособности 
энергетических компаний в условиях ограниченного доступа к традици-
онным ресурсам, высокие технологии могут способствовать достиже-
нию устойчивого развития в условиях экономической изоляции. 
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The relevance of the research is due to the rapid development of digital technologies, which 

have had a transformational impact on various sectors of the economy and society. The 
fuel and energy complex (fuel and energy complex) is one of the key segments of the 
global economic system, ensuring energy security and sustainable development both 
locally and internationally. 

The purpose of the study is to analyze the impact of digital technologies on the sustainable 
development of the fuel and energy complex in the context of sanctions pressure. The 
article analyzes the opportunities that digitalization provides for the introduction of 
innovative management practices and models, as well as improving the operational 
efficiency and competitiveness of energy companies in conditions of limited access to 
traditional resources.  

Keywords: digital technologies, innovative practices, sanctions conditions, management 
models, competitiveness of energy companies, traditional resources. 

References 
1. Skvortsova, S. P. Modern trends in the development of the fuel and energy complex in 

Russia and the world. The problem of labor migration and information technologies in 
the production of high-tech goods of the fuel and energy complex / S. P. Skvortsova, M. 
K. Trut, A. A. Shabalina. — Text: direct // Young scientist. — 2023. — № 48 (495). — 
Pp. 111-114. — URL: https://moluch.ru/archive/495/108337/ 

2. Ulyankina, I. V. The role of the global fuel and energy complex in climate change / I. V. 
Ulyankina. — Text : direct // Young scientist. — 2024. — № 20 (519). — Pp. 533-535. 
— URL: https://moluch.ru/archive/519/114264/  

3. Makovetskiy M.Y. Small and medium-sized entrepreneurship as a key element of the 
economic development of the Russian Federation // Bulletin of the Witte Moscow 
University. Series 1: Economics and Management. – 2020. – № 4 (35). – Pp. 66-74. doi: 
10.21777/2587–554X–2020–4–66–74 

4. Yarovenko S.E., Niyazbekova S.U. Comparative analysis of global financial crises, their 
causes and consequences // Bulletin of the S.Y. Witte Moscow University. Series 1: 
Economics and Management. – 2021. – № 4 (39). – Pp. 48-57. doi: 10.21777/2587-554X-
2021-4-48-57 

5. Niyazbekova Sh.U., Nazarenko O.V. Current state and prospects of development of the 
oil and gas sector of the Republic of Kazakhstan // Bulletin of the S.Y. Witte Moscow 



 

 599

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

University. Series 1: Economics and Management. – 2018. – № 4 (27). – Pp. 7-14. doi: 
10.21777/2587-554X-2018-4-7-14 

6. Imangozhina Z.A., Niyazbekova Sh.U. International economic cooperation of the Persian 
Gulf countries in the gas sector // Bulletin of the Witte Moscow University. Series 1: 
Economics and Management. – 2019. – № 1 (28). – Pp. 15-20. doi: 10.21777/2587-554X-
2019-1-15-20 

7. 9. Gamayunova, O. Thermotechnical calculation of enclosing structures of a standard 
type residential building / O. Gamayunova, M. Petrichenko, A. Mottaeva // Journal of 
Physics: Conference Series, Voronezh, December 10-13, 2019. – Voronezh, 2020. – P. 
012066. – DOI 10.1088/1742-6596/1614/1/012066. – EDN PCBORQ. 

8. 10. Mottaeva, A. B. The innovative potential of the region and the conditions for 
providing economic entities of the region with conditions for reducing entrepreneurial 
risks / A. B. Mottaeva // The legal framework of the modern economy. – 2011. – No. 3. 
– pp. 72-74. – EDN SVJTYN. 

9. 11. Mottaeva, A. B. Basic theoretical approaches to the definition of entrepreneurship 
and the entrepreneurial sphere / A. B. Mottaeva // Oil, gas and business. – 2011. – № 5. 
– pp. 22-28. – EDN OHGCIR. 

10. 12. Poloskov, S. S. Methodological foundations of monitoring the innovative potential of 
high-tech knowledge-intensive enterprises / S. S. Poloskov, A.V. Zheltenkov, A. B. 
Mottaeva // Economics and entrepreneurship. – 2018. – № 4(93). – Pp. 576-580. – EDN 
YXKQVY. 

11. 13. Green economy: Waste management and recycling methods / N. Tulebayeva, D. 
Yergobek, Z. Sapakova [et al.] // E3S Web of Conferences : 1st International Conference 
on Business Technology for a Sustainable Environmental System, BTSES 2020, Almaty, 
March 19-20, 2020. Vol. 159. – Almaty: EDP Sciences, 2020. – P. 01012. – DOI 
10.1051/e3sconf/202015901012. – EDN QCMPPX. 

12. 14. Bataev, A.V. Digital transformation of the financial sector in Russia and the world / 
A.V. Bataev, A. A. Gorovoy, A. Mottayeva // Proceedings of the 32nd International 
Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: 
Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from 
Regional expansion to Global Growth : 32, Vision 2020: Sustainable Economic 
Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to 
Global Growth, Seville, November 15-16 

13. 15. Mottaeva, A. Formation of the priority directions of innovative strategic energy 
management / A. Mottaeva, A. Minnullina // IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, Khabarovsk, April 10-13, 2017. Vol. 90. – Khabarovsk: Institute 
of Physics Publishing, 2017. – P. 012123. – DOI 10.1088/1755-1315/90/1/012123. – 
EDN UXQFFZ. 

14. Vasilyeva, E. Implementation of ecological audit in the enterprises activities for the 
benefit of the environment / E. Vasilyeva, A. Mottaeva // E3S Web of Conferences : 2018 
Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, 
TPACEE 2018, Moscow, December 03-05, 2018. Vol. 91. – Moscow: EDP Sciences, 
2019. – P. 08051. – DOI 10.1051/e3sconf/20199108051. – EDN HDMGPT. 

15. Nikolova, L. V. Securitization of Bank Assets as a Source of Fi-nancing the Innovation 
Activity / L. V. Nikolova, D. G. Rodionov, A. B. Mottaeva // International Journal of 
Economics and Financial Issues. – 2016. – Vol. 6, No. S3. – P. 1-7. – EDN WXUJMN. 

16. Koshman, A.V. The impact of innovations on the capitalization of oil and gas industry 
enterprises / A.V. Koshman, A. B. Mottayeva, A. A. Gorovoy // Bulletin of the Altai 
Academy of Economics and Law. – 2020. – No. 3-2. – pp. 210-219. – DOI 
10.17513/vaael.1035. – EDN UFXMGJ. 

 
 

  



 

 600

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Проблемы и перспективы развития отрасли металлообработки в 
Российской Федерации в условиях экономической 
турбулентности 
 
 
Разинкина Ирина Владимировна 
к.э.н., доцент Кафедры общего и проектного менеджмента, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, irina-
razinkina@yandex.ru 
 
Кулагина Варвара Александровна 
студент факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 238342@edu.fa.ru 
 
Доля Ксения Сергеевна 
студент факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 236373@edu.fa.ru 
 
Петренко Анастасия Денисовна 
студент факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 238285@edu.fa.ru 
 
В статье исследуются проблемы и перспективы развития отрасли металлооб-
работки в Российской Федерации в условиях экономической турбулентности. 
Анализируются состояние отрасли и основные факторы, которые влияют на 
рынок металлообработки. Рассмотрены основные виды продукции металло-
обработки и сферы её использования. 
Ключевые слова: металлообработка, промышленное производство, маши-
ностроение, обработка металлов, спрос, тенденции развития. 
 
 

В наше время отрасль металлообработки играет одну из ключевых ролей 
в экономике. Данная отрасль промышленности обеспечивает нас сы-
рьём, материалами и всем необходимым для строительства, машино-
строения, авиации, оборудования и так далее. Исследование проблем и 
перспектив металлообработки является актуальной темой, ведь развитие 
отрасли влияет на наши технологии и экономику в целом. Металлообра-
ботка остается важнейшей областью промышленности, обеспечивающей 
развитие современных технологий и создание инновационных продук-
тов.  

Данными для проведения анализа стала свободно распространяемая 
информация, предоставляемая Федеральной налоговой службой РФ 
(ФНС РФ) [1] и Федеральной службой государственной статистики (ГКС 
РФ) [2]. 

Рассмотрим основные виды продукции металлообработки и сферы 
её использования. 

Металлообработка – это процесс, направленный на изменение 
формы, размеров и свойств металлических материалов для получения 
необходимых изделий. Этот процесс включает в себя различные методы 
обработки металлов [4], которые могут быть как механическими, так и 
термическими.  

Металлообработка играет ключевую роль в современных отраслях 
промышленности, таких как: машиностроение, авиационная промыш-
ленность, автомобильная промышленность, производство инструментов 
и оборудования. В основные виды продукции металлообработки входят: 
детали машин и механизмов, металлоконструкции, запасные части, бы-
товые изделия, строительный металлопрокат, инструментальная продук-
ция, специальные изделия (медицинские инструменты; ювелирные изде-
лия; оптическое оборудование; часовые механизмы; точное машино-
строение), транспортные компоненты, энергетическое оборудование, су-
достроительная продукция.  

Металлообработка находит применение в различных отраслях про-
мышленности. [8]. К основным сферам использования можно отнести:  

1. Военно-промышленный комплекс;  
2. Нефтегазовая отрасль;  
3. Строительство;  
4. Транспортная сфера;  
5. Судостроение; 
6. Пищевая и торговая сфера;  
7. Дополнительные отрасли.  
Современные тенденции показывают рост спроса на отечественную 

металлообработку в связи с необходимостью замещения импортных 
комплектующих и развитием внутреннего производства. 

 

 
Рисунок 3. Современные тенденции в производстве 
Источник: составлено авторами на основе [8] 

 
Основными потребителями услуг металлообработки являются: во-

енно-промышленный комплекс, который включает оборонные предпри-
ятия и производителей военной техники. Нефтегазовая отрасль пред-
ставлена компаниями по добыче углеводородов и производителями спе-
циализированного оборудования. В строительной сфере основными по-
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требителями выступают строительные компании и производители ме-
таллоконструкций. Транспортная отрасль включает автомобильных про-
изводителей, железнодорожные предприятия и производителей грузо-
вой техники. Судостроительная отрасль объединяет верфи и производи-
телей судового оборудования. К дополнительным крупным потребите-
лям относится пищевая и торговая сфера, включающая производителей 
торгового оборудования, предприятия пищевой промышленности и ме-
бельные фабрики. 

Все эти потребители имеют различные требования к продукции, раз-
ную масштабность заказов и специфические условия эксплуатации изде-
лий. Многие из них нуждаются в обязательной сертификации продук-
ции. В последние годы наблюдается тенденция роста доли отечествен-
ных потребителей в связи с переориентацией на внутреннее производ-
ство. 

В сфере металлообработки можно выделить следующие основные 
отрасли:  

 Токарная обработка;  
 Фрезерная обработка;  
 Шлифовальная обработка;  
 Лазерная обработка;  
 Гибка металла;  
 Сварочное производство;  
 Термическая обработка;  
 Поверхностная обработка;  
 Литьевое производство;  
 Кузнечное производство. 
Каждая из этих отраслей может быть представлена как отдельным 

производством, так и входить в состав комплексных металлообрабаты-
вающих предприятий. Современные тенденции показывают рост авто-
матизации и внедрения цифровых технологий в каждую из этих отрас-
лей. Особое внимание уделяется развитию высокоточных методов обра-
ботки. В последние годы наблюдается интеграция различных видов об-
работки на одном предприятии, что позволяет создавать комплексные 
решения для заказчиков и повышать эффективность производства. 

Металлообработка остается важнейшей областью промышленности, 
обеспечивающей развитие современных технологий и создание иннова-
ционных продуктов. С развитием технологий появляются новые матери-
алы и методы обработки, что открывает дополнительные возможности 
для повышения качества и эффективности производства. 

Далее стоит проанализировать состояние отрасли и основные фак-
торы, которые влияют на рынок металлообработки  

Металлообработка в России — это основа машиностроения, строи-
тельства, производства оборудования и множества других сфер. Без неё 
не будет ни автомобилей, ни станков, ни мостов. Сегодня отрасль пере-
живает сложный, но интересный период: с одной стороны, есть про-
блемы с оборудованием, кадрами и санкциями, с другой — государ-
ственная поддержка, развитие технологий и рост внутреннего спроса 
дают новые возможности. 

Что происходит в отрасли сейчас? 
 Объёмы производства и финансовые показатели По данным Рос-

стата и аналитических отчетов, общий объём выручки отрасли по 
ОКВЭД 25 в 2023 году составил примерно 1,5 трлн рублей. Однако рен-
табельность остаётся на уровне 10–12% [3], что ниже, чем в некоторых 
смежных отраслях, например, в металлургии. При этом уровень износа 
оборудования превышает 38%, что создаёт сложности для роста произ-
водительности. 

 Импорт и зависимость от зарубежного оборудования Несмотря на 
курс на импортозамещение, около 45% станков и инструментов всё ещё 
завозится из-за рубежа. До 2022 года большая часть оборудования при-
ходилась на поставки из Европы, но теперь предприятия вынуждены пе-
реходить на китайские и отечественные аналоги. Пока что они уступают 
по качеству, но ситуация постепенно улучшается. 

 Спрос и ключевые заказчики Основные потребители металлооб-
рабатывающей продукции – машиностроение, строительство, оборонная 
промышленность, нефтегазовая сфера. Особенно вырос спрос в обо-
ронно-промышленном комплексе и инфраструктурных проектах, так как 
государство активно финансирует эти направления. Однако в граждан-
ском секторе дела обстоят сложнее: часть заказов ушла из-за общего эко-
номического спада. 

 Кадровый дефицит Одна из главных проблем – нехватка специа-
листов. Мастеров, операторов станков с ЧПУ, инженеров в отрасли не 
хватает, а молодёжь не слишком охотно идёт в производство. Сейчас 
предприятия стараются привлекать кадры за счёт высоких зарплат, обу-
чения на месте и сотрудничества с учебными заведениями, но проблема 
остаётся острой. 

 Государственная поддержка и инвестиции Правительство активно 
поддерживает отрасль – предоставляются субсидии, гранты на модерни-
зацию, налоговые льготы. Введены программы по поддержке машино-
строения, которые помогают предприятиям закупать отечественное обо-
рудование с частичной компенсацией стоимости. Однако не все компа-
нии могут получить такую помощь из-за бюрократических сложностей. 

 Технологические тренды Автоматизация и цифровизация [10] 
производственных процессов в промышленности, включая металлообра-
ботку, являются основными драйверами повышения эффективности, со-
кращения затрат и обеспечения высокого уровня качества выпускаемой 
продукции. Внедрение роботизированных линий, систем управления 
производством (ERP, MES), станков с числовым программным управле-
нием (ЧПУ) позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, 
снизить потери, связанные с ошибками оператора, и обеспечить воспро-
изводимость технологических процессов. 

Одним из ключевых направлений цифровизации является автомати-
зация менеджмента качества, реализуемая с помощью специализирован-
ных QMS-систем (CAQ). Эти системы обеспечивают комплексное 
управление качеством продукции на всех этапах жизненного цикла – от 
разработки и постановки на производство (APQP) до серийного выпуска 
и контроля готовой продукции. Интеграция QMS с ERP- и MES-систе-
мами позволяет создать единую информационную среду, обеспечиваю-
щую прослеживаемость продукции, мониторинг производственных па-
раметров в режиме реального времени и оперативное реагирование на 
выявленные несоответствия. 

Современные QMS-решения включают в себя модули для анализа 
рисков (FMEA), оценки и управления измерительными системами 
(MSA), статистического контроля процессов (SPC) и управления несоот-
ветствиями и рекламациями. Использование методик FMEA позволяет 
проводить систематическую идентификацию возможных отказов и их 
последствий, что снижает вероятность дефектов и повышает надежность 
продукции. Анализ измерительных систем на основе статистических ме-
тодов (включая дисперсионный анализ ANOVA и расчет GRR) обеспе-
чивает высокую точность контроля, исключая субъективные ошибки при 
обработке результатов измерений. 

Дополнительно, автоматизированные системы контроля качества 
позволяют осуществлять динамический входной контроль (skip-lot 
sampling), при котором объем выборки может изменяться в зависимости 
от уровня качества поставляемых материалов. Это способствует сниже-
нию затрат на контрольные операции без ухудшения качества входного 
сырья и комплектующих. Интеграция цифровых средств измерения с 
QMS-системами исключает необходимость ручного ввода данных, что 
не только ускоряет процесс, но и минимизирует вероятность ошибок. 

Цифровизация производственного контроля также охватывает про-
цессы мониторинга стабильности технологических операций. Инстру-
менты статистического контроля (SPC) позволяют анализировать дан-
ные в режиме реального времени, выявлять тренды, нестабильности и 
потенциальные отклонения еще до появления дефектов. В случае обна-
ружения несоответствий система автоматически инициирует корректи-
рующие и предупреждающие действия, что сокращает количество брака 
и предотвращает распространение дефектов на последующие этапы про-
изводства. 

Таким образом, внедрение цифровых решений в области менедж-
мента качества формирует основу для комплексного управления произ-
водственными рисками, оптимизации затрат на контрольные мероприя-
тия и повышения общей конкурентоспособности предприятия. Совре-
менные металлообрабатывающие заводы, интегрируя QMS-системы с 
ERP- и MES-платформами, не только совершенствуют процессы кон-
троля качества, но и получают возможность гибко адаптироваться к ме-
няющимся требованиям рынка и нормативным стандартам, что является 
важнейшим фактором устойчивого развития в условиях цифровой транс-
формации промышленности. 
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 Аддитивные технологии (3D-печать металлов) – позволяют делать 
сложные детали быстрее и дешевле. Пока что такие технологии распро-
странены в аэрокосмической отрасли, но их начинают применять и в дру-
гих сферах. 

 Развитие новых сплавов и материалов – используются композит-
ные материалы, порошковые металлы, что делает продукцию прочнее и 
легче. 

Что мешает отрасли развиваться? 
- Высокая зависимость от колебаний цен на сырьё – если металл до-

рожает, себестоимость продукции тоже растёт. 
- Санкции и ограничения на поставку зарубежного оборудования – 

предприятия вынуждены искать альтернативы, что не всегда просто. 
- Конкуренция с китайскими производителями – они предлагают бо-

лее дешёвую продукцию, что затрудняет экспорт российской металлооб-
работки. 

Что дальше? 
Металлообрабатывающая отрасль в России сейчас на переломном 

этапе. Проблем много, но есть и точки роста: государственные заказы, 
импортозамещение, развитие технологий. Те компании, которые смогут 
быстро адаптироваться, внедрять новые технологии и работать с кад-
рами, окажутся в выигрыше. 

Рассмотрим, какие есть факторы влияния. 
-Экономические факторы 
Один из ключевых факторов — это стоимость сырья. Металл, как 

основа отрасли, постоянно дорожает, особенно в условиях колебаний ва-
лютных курсов и инфляции. Если рубль ослабляется, импортные мате-
риалы и оборудование становятся дороже, что увеличивает себестои-
мость производства. С другой стороны, ослабление национальной ва-
люты делает российскую продукцию более конкурентоспособной на 
внешних рынках. 

Инвестиции в отрасль тоже играют большую роль. Если предприя-
тия вкладывают деньги в модернизацию оборудования, автоматизацию 
и новые технологии, они могут сокращать издержки и повышать каче-
ство продукции. Однако если инвестиционная активность падает, это 
тормозит развитие отрасли, снижает её конкурентоспособность. 

-Технологические факторы 
Современные производства переходят на цифровые технологии и 

автоматизацию. Всё больше предприятий внедряют роботизированные 
линии, программируемые станки с ЧПУ и аддитивные технологии 
(например, 3D-печать металлов). Это позволяет снижать затраты на пер-
сонал, повышать точность обработки и ускорять производство. 

Импортозамещение тоже становится важным направлением. Санк-
ции и ограниченный доступ к зарубежным технологиям заставляют 
предприятия искать отечественные аналоги. Например, в последние 
годы активно развиваются российские программные решения для проек-
тирования и управления производством, что снижает зависимость от 
иностранных поставщиков. 

-Политические факторы 
Государство активно поддерживает отрасль, поскольку металлооб-

работка имеет стратегическое значение для промышленности. Предпри-
ятия могут получать субсидии, налоговые льготы и гранты на модерни-
зацию. Однако вместе с поддержкой идут и новые требования, например, 
по экологическим стандартам и технике безопасности, что требует до-
полнительных затрат. 

Санкции тоже не обходят стороной металлообрабатывающую от-
расль. Запрет на поставки западного оборудования и технологий застав-
ляет предприятия искать альтернативные решения, чаще всего в Китае 
[11]. Это не всегда удобно, но даёт толчок развитию отечественного про-
изводства. 

- Экологические факторы  
Экологический аспект становится все более значимым фактором, 

влияющим на развитие металлообрабатывающей отрасли в России. Уже-
сточение природоохранного законодательства, необходимость сокраще-
ния выбросов и отходов, а также растущий спрос на экологически чи-
стую продукцию требуют от предприятий модернизации производствен-
ных процессов и внедрения более устойчивых технологий. 

Одним из ключевых вызовов для отрасли является сокращение нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Металлообрабатывающие 

производства традиционно потребляют большое количество энергоре-
сурсов, воды и химических реагентов, а также образуют значительные 
объемы отходов – стружки, шлама, масел и эмульсий. В этой связи акту-
альными направлениями становятся внедрение энергоэффективных тех-
нологий, замкнутых систем водоснабжения, использование экологиче-
ски безопасных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и технологий 
безотходного производства [5]. 

Особое внимание уделяется снижению углеродного следа предпри-
ятий. Введение системы квотирования выбросов CO₂ и постепенный пе-
реход к углеродно-нейтральному производству требуют использования 
возобновляемых источников энергии, оптимизации технологических 
процессов и сокращения энергопотребления. Для металлообрабатываю-
щих предприятий это может означать переход на высокоэффективные 
электродвигатели, модернизацию станочного парка, внедрение автома-
тизированных систем управления энергопотреблением (Энергоменедж-
мент, ISO 50001). 

Также важную роль играет переработка и повторное использование 
металлоотходов. Современные технологии позволяют перерабатывать 
стружку и другие отходы металлообработки, снижая потребность в пер-
вичных ресурсах. Внедрение замкнутых производственных циклов 
(circular economy) становится стратегической задачей для крупных пред-
приятий, особенно в условиях импортозамещения и ограничения им-
порта сырья [5]. 

На уровне государственного регулирования вводятся новые эколо-
гические стандарты и требования, включая технологические нормативы 
по выбросам и утилизации отходов. Программы государственной под-
держки, направленные на стимулирование экологически чистого произ-
водства, предоставляют дополнительные возможности для модерниза-
ции предприятий, но требуют значительных инвестиций в технологии 
очистки выбросов, фильтрацию и утилизацию промышленных отходов. 

- Социальные факторы 
Главная проблема — нехватка квалифицированных кадров. Инже-

неров и высококвалифицированных рабочих не хватает, а молодёжь не 
всегда хочет идти в производство. Чтобы решить эту проблему, компа-
нии сотрудничают с учебными заведениями, предлагают стажировки и 
повышают зарплаты. 

Кроме того, в отрасли важен и престиж профессии. Если раньше ин-
женер и мастер металлообработки были уважаемыми специальностями, 
то сегодня IT-сфера вытесняет их в глазах молодёжи. Тем не менее, вы-
сокие зарплаты и возможность работать на современном оборудовании 
постепенно возвращают интерес к этой сфере. 

Металлообработка в России развивается в сложных условиях: с од-
ной стороны, есть вызовы в виде роста цен на сырьё, санкций и нехватки 
кадров, с другой — появляются новые возможности благодаря господ-
держке, цифровизации и импортозамещению. Те предприятия, которые 
смогут адаптироваться к этим условиям, будут оставаться конкуренто-
способными и в будущем. 

Далее проведем SWOT-анализ. Проведение SWOT-анализа россий-
ской отрасли металлообработки позволяет выявить её сильные и слабые 
стороны, а также определить возможности и угрозы, влияющие на её раз-
витие. Ниже представлен подробный анализ с соответствующими табли-
цами и расчётами. 

Сильные стороны (Strengths) 
1. Государственная поддержка: Металлообрабатывающая отрасль 

признана стратегически важной для экономики России. В 2024 году был 
подписан указ о признании рынка металлообработки приоритетным для 
достижения национальных целей развития до 2030 года. Это обеспечи-
вает отрасли доступ к различным формам государственной поддержки, 
включая субсидии и налоговые льготы. 

2. Богатые природные ресурсы: Россия обладает значительными за-
пасами редкоземельных металлов, что способствует развитию металло-
обрабатывающей промышленности и снижению зависимости от им-
порта. 

3. Развитие аддитивных технологий: Внедрение 3D-печати и других 
современных технологий позволяет предприятиям повышать производи-
тельность и снижать издержки, что укрепляет их конкурентоспособ-
ность. 

Слабые стороны (Weaknesses) 
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1. Нехватка квалифицированных кадров: Недостаток специалистов в 
области металлообработки ограничивает возможности для внедрения 
инноваций и модернизации производства. 

2. Зависимость от импорта оборудования: несмотря на усилия по им-
портозамещению, значительная часть оборудования и технологий всё 
ещё приобретается за рубежом, что делает отрасль уязвимой к внешне-
экономическим факторам. 

3. Низкая инвестиционная активность: Ограниченные инвестиции в 
модернизацию и развитие производственных мощностей могут привести 
к технологическому отставанию и снижению конкурентоспособности. 

Возможности (Opportunities) 
1. Импортозамещение: Санкционные ограничения стимулируют разви-

тие отечественного производства оборудования и технологий, что может 
снизить зависимость от импорта и укрепить экономическую безопасность. 

2. Расширение на внешние рынки: Ослабление рубля повышает це-
новую конкурентоспособность российской продукции на международ-
ных рынках, открывая новые экспортные возможности. 

3. Государственные инвестиции в инфраструктуру: Реализация 
национальных проектов и программ по развитию инфраструктуры со-
здаёт дополнительный спрос на продукцию металлообработки. 

Угрозы (Threats) 
1. Международные санкции: Ограничения на поставки технологий и 

оборудования могут замедлить модернизацию отрасли и снизить её кон-
курентоспособность. 

2. Конкуренция со стороны зарубежных производителей: Низкая 
стоимость производства в некоторых странах создаёт ценовое давление 
на российские компании, особенно в сегменте массовой продукции. 

3. Зависимость российских производителей от импортного оборудо-
вания. Ситуация усугубляется тем, что 2/3 импортируемых металлооб-
рабатывающих станков завозятся в нашу страну из Китая [6]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика импорта металлообрабатывающих станков в 
Россию (2019-2022 гг.) 
Источник: составлено автором на основе [6] 

 
Изображен график, отражающий динамику импорта металлообраба-

тывающих станков в Россию с 2019 по 2022 годы. Видно, что в 2022 году 
наблюдался резкий рост импорта. 

На представленной диаграмме (рис. 3) отражена структура импорта 
металлообрабатывающих станков в Россию в 2022 году.  

 

 
Рисунок 3. Структура импорта металлообрабатывающих станков 
Росии в 2022 году 
Источник: составлено автором на основе [6] 

Основным поставщиком является Китай, на долю которого прихо-
дится 66,7% всего объема поставок. Остальные 33,3% распределяются 
между Турцией, Тайванем и Южной Кореей. Данная зависимость от ки-
тайских поставок подчеркивает уязвимость российских производителей 
в условиях геополитической нестабильности и возможных изменений в 
международной торговле. 

4. Колебания цен на сырьё: Нестабильность цен на металлургиче-
ское сырьё может негативно сказаться на себестоимости продукции и 
финансовых показателях предприятий. 

Для более глубокого понимания текущего состояния отрасли рас-
смотрим некоторые ключевые финансовые показатели (таблица 1, рису-
нок 4). 

 
Таблица 1 
Финансовые показатели отрасли металлообработки (ОКВЭД 25) 
за 2019– 2023 год  

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Общий объём вы-
ручки, трлн руб. 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Средняя рентабель-
ность, % 

10 11 12 13 12 

Доля импорта в обо-
рудовании, % 

50 48 46 44 45 

Уровень износа ос-
новных средств, % 

40 39 38 37 38 

Источник: составлено автором на основе [9] 
 
 

 
Рисунок 4. Финансовые показатели отрасли металлообработки 
(ОКВЭД 25) за 2019– 2023 год  
Источник: составлено автором на основе [9] 

 
Графики наглядно демонстрируют: 
1. Рост общего объёма выручки – постепенное увеличение с 1,1 до 

1,5 трлн рублей. 
2. Изменение средней рентабельности – рост до 13% в 2022 году с 

последующим небольшим снижением в 2023 году. 
3. Снижение доли импортного оборудования – положительный 

тренд в рамках политики импортозамещения. 
4. Динамику износа основных средств – снижение износа до 37% в 

2022 году, но в 2023 году показатель снова вырос. 
Результаты анализа рынка металлобработки представлены в таблице 1. 
Проанализировав представленную таблицу, можно сделать вывод о 

высокой значимости металлообрабатывающей отрасли для экономики, 
однако она сталкивается с рядом структурных и системных проблем. 
Среди ключевых факторов, ограничивающих её развитие, выделяются 
дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень инвести-
ций в модернизацию производственных мощностей, а также ограничен-
ное внедрение передовых технологий. В условиях глобальной техноло-
гической трансформации данные проблемы становятся критичными и 
требуют стратегических решений. 

Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособ-
ности отрасли является цифровизация бизнес-процессов. Интеграция со-
временных информационных систем, таких как автоматизированные си-



 

 604

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

стемы проектирования (CAD) и системы управления ресурсами пред-
приятия (ERP), позволяет значительно повысить эффективность произ-
водственных процессов, минимизировать издержки и улучшить кон-
троль над ресурсами. Так, применение CAD-технологий обеспечивает 
высокую точность разработки конструкций, что особенно важно в кон-
тексте производства сложных металлических изделий [7]. Внедрение 
ERP-систем способствует оптимизации цепочек поставок, рациональ-
ному использованию производственных мощностей и повышению опе-
ративности управления. 

 
Таблица 2 
Состояние отрасли на рынке металлообработки  

Параметр Данные и показатели Комментарий 
Объём рынка ~1,5 трлн руб. (2023) [9] Выручка по ОКВЭД 25, но 

рентабельность 10–12%.
Износ оборудования >38% Высокий уровень износа 

снижает производитель-
ность. 

Импорт оборудования 45% Основные поставщики – 
Китай и отечественные 

производители. 
Ключевые потребители ОПК, машиностроение, 

строительство, нефтегаз 
Рост спроса в оборонке и 
инфраструктурных проек-

тах. 
Кадровая ситуация Дефицит специалистов Высокие зарплаты и обу-

чение помогают, но про-
блемы остаются. 

Господдержка Субсидии, льготы, про-
граммы модернизации 

Не все компании могут 
воспользоваться из-за 

бюрократии. 
Технологические тренды Автоматизация, 3D-пе-

чать, новые материалы 
Внедрение идёт, но тре-
бует инвестиций и кад-

ров. 
Основные проблемы Санкции, сырьё, конку-

ренция с Китаем 
Зависимость от импорта, 
рост себестоимости, дав-

ление конкурентов. 
Перспективы Импортозамещение, циф-

ровизация 
Рост господдержки, но 
критичны инвестиции в 

технологии и кадры. 
Источник: составлено автором на основе [9] 

 
Также можно сказать, что развитие цифровых технологий, напри-

мер, таких как системы мониторинга в реальном времени, искусствен-
ный интеллект для предиктивного анализа, может существенно повы-
сить уровень автоматизации отрасли. Это особенно актуально в условиях 
кадрового дефицита и необходимости повышения производительности 
труда. Современные интеллектуальные системы позволяют проводить 
прогнозирование износа оборудования, снижая риски простоев и увели-
чивая срок службы основных средств. 

Следовательно, цифровизация бизнес-процессов является необходи-
мым условием для дальнейшего развития металлообрабатывающей от-
расли.  

Таким образом, подводя итоги, можно прийти к выводу, что металлооб-
работка является стремительно развивающейся отраслью. У неё множество 
перспектив во многих сферах, например, таких, как: машиностроение, авиа-
ция, создание оборудования для множества компаний и так далее. Перспек-
тивы, даже в период экономической турбулентности, присутствуют. Однако, 
стоит учесть, что существует и ряд проблем, которые могут значительно тор-
мозить рост данной отрасти. Стоит применить меры: больше инвестировать, 
улучшать оборудование, решать проблему с дефицитом кадров. Ведь метал-
лообработка важна. Развитие отрасли влияет на наши технологии и эконо-
мику в целом. Металлообработка остается важнейшей областью промыш-
ленности, обеспечивающей развитие современных технологий и создание 
инновационных продуктов.  
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Влияние ESG-рейтингов на финансовую привлекательность МСП 
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к.э.н., доцент, кафедры стратегического и инновационного развития, Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Рос-
сийская Федерация, nnshchepkina@fa.ru 
 
Федоренко Владислав Олегович 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции 
 
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием тенден-
ций исследования влияния ESG-рейтингов и отчетности на финансовую при-
влекательность МСП приобретает особую значимость. Оно не только помо-
гает выявить ключевые закономерности, но и демонстрирует роль устойчи-
вого развития в создании долгосрочной ценности для бизнеса. Кроме того, 
изучение опыта успешных компаний предоставляет важные практические ре-
комендации, позволяющие МСП адаптироваться к новым требованиям рынка 
и ожиданиям стейкхолдеров. Работа направлена на формирование практиче-
ских решений, которые помогут улучшить интеграцию ESG-подходов в дея-
тельность малых и средних предприятий. 
Особое внимание будет уделено практическим примерам внедрения ESG-
стандартов и выявления значительных преимуществ для компаний, ориенти-
рованных на устойчивое развитие, включая повышение финансовой привле-
кательности, улучшение репутации и укрепление конкурентных позиций на 
рынке. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG-рейтинг, финансовая привлека-
тельность, ESG-подходы, ESG-стандарты, деятельность малых и средних 
предприятий  
 

Введение 
В условиях современной экономики вопросы устойчивого развития 

и социально-экологической ответственности занимают центральное ме-
сто в деятельности организаций. ESG (Environmental, Social, Governance) 
рейтинги и отчетность представляют собой эффективные инструменты 
для оценки компаний в контексте их экологической, социальной и управ-
ленческой политики. Эти аспекты становятся неотъемлемой частью при-
нятия решений инвесторами, партнерами и другими стейкхолдерами, 
что особенно актуально для малого и среднего предпринимательства 
(МСП) [1-3] .  

В последние годы интерес к ESG-практикам значительно вырос. Од-
нако для МСП процесс внедрения ESG-стандартов связан с определен-
ными вызовами, такими как ограниченные ресурсы, отсутствие необхо-
димых знаний и сложность подготовки ESG-отчетности. Несмотря на 
это, компании, ориентированные на устойчивое развитие, получают зна-
чительные преимущества, включая повышение финансовой привлека-
тельности, улучшение репутации и укрепление конкурентных позиций 
на рынке [2, 4] . 

Дополнительно стоит отметить, что растущий спрос на ESG-иници-
ативы стимулируется не только нормативными требованиями, но и из-
менением предпочтений потребителей. Покупатели все чаще выбирают 
бренды, которые демонстрируют ответственность перед обществом и 
окружающей средой. Таким образом, ESG становится стратегическим 
инструментом для обеспечения лояльности клиентов и повышения ры-
ночной стоимости компании [5-7].  

Для МСП, которые составляют основу экономики, внедрение ESG-
стандартов может стать важным шагом на пути к укреплению их пози-
ций на рынке [4,6,8] . Важно учитывать, что развитие ESG-инициатив 
требует комплексного подхода, включающего обучение сотрудников, 
привлечение экспертов и интеграцию устойчивых практик во все бизнес-
процессы. Исследование также выявит барьеры, с которыми сталкива-
ются МСП, и предложит пути их преодоления. 

 
Методы и материалы исследования.  
В основе исследования лежат принципы системного и комплексного 

подходов. Применены методы системного анализа для выявления совре-
менных трендов, выполнен анализ теоретических источников. Теорети-
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зару-
бежных ученых и практиков в сфере ESG-стандартов и ESG-отчетности.  

 
Результаты и обсуждение 
В современных условиях важность устойчивого развития стано-

вится одной из ключевых тем мировой экономики. ESG-практики охва-
тывают три важнейших аспекта: экологию, социальную ответственность 
и корпоративное управление, которые формируют представление о ком-
пании как устойчивой и надежной для инвесторов и других стейкхолде-
ров. Несмотря на то, что ESG широко используется крупными корпора-
циями, малый и средний бизнес (МСП) сталкивается с рядом вызовов 
при внедрении этих подходов. 

Для МСП интеграция ESG-подходов становится не просто выбором, 
а необходимостью. Повышение прозрачности и ответственности бизнеса 
играет решающую роль в формировании доверия потребителей, партне-
ров и инвесторов. Кроме того, внедрение ESG-стандартов открывает до-
ступ к новым источникам финансирования, включая "зеленые" кредиты 
и инвестиционные фонды, ориентированные на устойчивое развитие. Та-
ким образом, ESG становится инструментом не только для повышения 
репутации, но и для укрепления финансовой устойчивости. 

Актуальность работы, посвященной изучению влияния ESG-рей-
тингов и ESG-отчетности на финансовую привлекательность МСП и их 
рыночные позиции, обусловлена рядом факторов: 
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Роль ESG в повышении инвестиционной привлекательности: Иссле-
дования подтверждают, что наличие ESG-рейтинга способствует улуч-
шению рыночных позиций компаний и их способности привлекать дол-
госрочные инвестиции. Внедрение ESG-подходов в МСП способствует 
снижению рисков и улучшению показателей финансовой устойчивости. 

Динамика сектора МСП в России: за последние 10 лет наблюдается 
устойчивый рост количества субъектов МСП. Согласно данным, в 2022 
году количество МСП составило 5,99 млн, что превысило уровень 2019 
года на 74,44 тыс. единиц. Численность занятых в сфере МСП увеличи-
лась на 24,1% по сравнению с 2019 годом, достигнув 28,17 млн человек. 
Общий доход субъектов МСП за этот период вырос на 49,4%, что демон-
стрирует значительный экономический вклад сектора в развитие страны 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма «Количество МСП и доход сектора в трлн. 
рублей, 2013-2022 гг. [10] 

 
Основные вызовы и возможности для МСП: Главной проблемой для 

МСП остается недостаточная осведомленность о преимуществах ESG и 
высокие издержки внедрения. Тем не менее, субъекты МСП, выступаю-
щие подрядчиками крупного бизнеса, демонстрируют более позитивное 
отношение к ESG-практикам, видя их как возможность укрепить рыноч-
ные позиции и получить доступ к новым контрактам. 

Потенциальные эффекты интеграции ESG-принципов выражаются в 
улучшении условий труда, снижении негативного влияния на окружаю-
щую среду и повышении общей управленческой эффективности. Эти ас-
пекты активно выделяются как представителями делового сообщества, 
так и органами власти.  

 
Анализ МСП в России  
В 2024 году малый и средний бизнес (МСП) продолжает активно 

развиваться, что подтверждается устойчивым ростом ключевых показа-
телей. На май 2024 года общее количество зарегистрированных предпри-
ятий превысило 6,56 млн, что стало рекордным значением за весь период 
учета. Одновременно с этим число самозанятых увеличилось до 10,2 млн 
человек, демонстрируя высокий интерес к индивидуальной предприни-
мательской деятельности (табл.1). 

Примечательным является рост вовлеченности молодых предприни-
мателей. Количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых 
в возрасте до 25 лет возросло до 2,7 млн человек, что в шесть раз больше 
по сравнению с 2019 годом, когда был запущен национальный проект по 
поддержке МСП. Эти показатели свидетельствуют о растущей популяр-
ности предпринимательства среди молодежи [10,11]. 

Финансовая поддержка также достигла новых высот. В октябре 2024 
года общий объем кредитов, выданных юридическим лицам и предпри-
нимателям, составил 8,8 трлн рублей, что на 10,7% больше, чем месяцем 
ранее. Значительная часть средств, 6,5 трлн рублей, была предоставлена 
предприятиям, работающим вне финансового сектора. В рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за первое по-
лугодие текущего года бизнес получил почти 700 млрд рублей через 
льготные программы кредитования, лизинга и гарантий. Это позволило 
увеличить число средних предприятий до 20,8 тыс., что стало максималь-
ным значением с 2016 года. 

Сферы деятельности новых субъектов МСП в 2024 году сосредото-
чены на торговле, строительстве и услугах доставки, что отражает теку-
щие экономические реалии и рыночный спрос. 

 
 

Таблица 1  
Динамика количества МСП 2022–2024 гг. [12] 

Показатель На 10 июля 
2024 г. 

На 10 января 
2023 г 

На 10 июля 
2023 г. 

На 10 января 
2022 г. 

Число МСП 6 178 737 5 991 349 5 924 293 5 866 703 
Микропредприятия 5 930 775 5 761 069 5 689 869 5 636 297 
Малые предприя-

тия 
227 298 212 271 215 823 212 429 

Сред. предприятия 20 664 18 009 18 601 17 977 
 

 
Рисунок 2. Динамика количества МСП 2022г – 2024г [12] 

 
Таким образом, в 2024 году сектор МСП демонстрирует не только 

количественный рост, но и качественные изменения, обеспечиваемые за 
счет активной государственной поддержки, финансовых инструментов и 
вовлечения новых участников, включая молодежь. Это подчеркивает 
значимость сектора для экономической устойчивости России. Важным 
направлением остается развитие инновационной активности, внедрение 
цифровых технологий и адаптация к ESG-принципам, которые стано-
вятся неотъемлемой частью современной бизнес-среды. Эти изменения 
способствуют не только повышению конкурентоспособности МСП, но и 
их вкладу в достижение стратегических целей страны, включая переход 
к устойчивому развитию и модернизации экономики (рис.2). 

 

 
Рисунок 3. Динамика МСП по разделам ОКВЭД [13] 

 
На диаграмме видно, что в 2023 году большинство сфер демонстри-

руют положительную динамику по сравнению с 2022 годом. Лидерами 
являются отрасли "Торговля оптовая и розничная" и "Транспортировка 
и хранение", отражая их ключевую роль в экономике. В то же время в 
таких сферах, как "Административная деятельность", прирост минима-
лен, что указывает на стабильное развитие. Сектора "Наука и техника", 
"Гостиницы и общественное питание" остаются относительно слабыми 
и требуют дополнительных мер поддержки. В целом наблюдается рост, 
однако ряд отраслей нуждается в дальнейшей стимуляции (рис.3). 

 
Анализ текущего состояния финансовой привлекательности и 

рыночных позиций МСП 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России играет важ-

ную роль в экономике, обеспечивая значительную долю занятости и спо-
собствуя развитию ключевых отраслей. Однако, несмотря на позитивные 
тенденции, связанные с увеличением числа субъектов и объемов креди-
тования, сектор сталкивается с рядом вызовов, влияющих на его финан-
совую привлекательность и рыночные позиции [13]. В 2022 году, по 
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сравнению с 2019 годом, наблюдается рост как общего числа субъектов 
МСП, так и их совокупного дохода, включая увеличение дохода на од-
ного субъекта МСП. В начале этого года Минэкономразвития России 
представило статистические данные, согласно которым в 2023 году в 
секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) было занято бо-
лее 31 миллиона человек, что составляет почти 40% от общего числа эко-
номически активного населения страны. Налоговые поступления от 
МСП в федеральный бюджет России за тот же год превысили 9 трилли-
онов рублей, что эквивалентно примерно одной пятой части всех дохо-
дов бюджета. Хотя оценка вклада МСП в ВВП России за 2023 год пока 
отсутствует, можно предположить его дальнейший рост, ориентируясь 
на показатель за 2022 год, который составлял 21% и был опубликован 
ранее Минэкономразвития России. 

Количество зарегистрированных субъектов МСП продолжает уве-
личиваться и в 2024 году превысило 6,56 млн, что подтверждает высокий 
интерес к предпринимательству. Однако большинство из них представ-
ляют микропредприятия, которые имеют ограниченные возможности 
для конкуренции с крупным бизнесом. В условиях глобальной цифрови-
зации МСП стремятся к внедрению современных технологий. Многие 
компании переходят на онлайн-платформы, что укрепляет их конкурент-
ные позиции. Однако уровень цифровизации остается низким у значи-
тельной части предприятий, особенно в регионах. Основные рыночные 
ниши для новых субъектов МСП в 2024 году — торговля, строительство 
и доставка. Эти сферы характеризуются высоким спросом, но также вы-
сокой конкуренцией, что ограничивает возможности для быстрого роста. 
Представленные таблицы содержат ключевые показатели, отражающие 
деятельность малых и средних предприятий (МСП) в России за 2019 и 
2021 годы. Они позволяют оценить изменения в структуре и экономиче-
ской активности субъектов малого и среднего бизнеса, а также их вклад 
в экономику страны. В первой таблице представлены абсолютные значе-
ния основных экономических показателей, таких как средняя числен-
ность работников, оборот предприятий, капитал и резервы.  

 
Таблица 2 
Основные экономические показатели деятельности предприятий 
[14] 

Показатель Малые пред-
приятия 
(2019) 

Малые пред-
приятия 
(2021) 

Средние 
предприя-
тия (2019) 

Средние 
предприя-
тия (2021)

Средняя численность ра-
ботников, тыс. человек 

11 340,50 10 652,40 1 388,60 1 599,70 

Среднемесячная начис-
ленная зарплата, руб. 

30 922 37 743 42 356 54 627 

Оборот предприятий, 
млрд руб. 

52 963,90 57 497,20 7 886,60 9 142,50 

Внеоборотные активы, 
млрд руб. 

53 510,80 55 008,00 24 722,30 23 931,90

Оборотные активы, млрд 
руб. 

47 889,80 44 581,80 8 217,80 9 189,60 

Капитал и резервы, млрд 
руб. 

49 460,10 81 810,40 1 982,00 3 557,20 

 
Во второй таблице содержатся данные об удельном весе малых, мик-

ропредприятий и средних предприятий в общем объеме показателей, что 
демонстрирует их сравнительное значение и динамику за анализируе-
мый период. Эти данные помогают выявить тренды развития МСП и по-
нять, какие направления требуют дополнительной поддержки. В то же 
время увеличение числа субъектов МСП сопровождается ростом их 
вклада в ВВП и создание рабочих мест. Для дальнейшего развития тре-
буется совершенствование мер государственной поддержки, особенно в 
области цифровизации и регионального развития. Кроме того, необхо-
димо упростить доступ МСП к финансированию и создать благоприят-
ную регуляторную среду. Эти меры позволят повысить устойчивость и 
конкурентоспособность сектора в долгосрочной перспективе (табл.2). 

 
Финансовая привлекательность ESG для МСП 
Для анализа восприятия и уровня вовлеченности различных участ-

ников в процесс интеграции ESG-принципов в бизнес-деятельность, экс-
перты НИФИ Минфина России совместно с Институтом развития пред-
принимательства и экономики провели исследование, в рамках которого 
опрошено свыше 1000 респондентов из 71 региона РФ. Более половины 
участников опроса представляют малый и средний бизнес (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Опрошенные субъекты МСП по отраслям [13,14] 

 
Основной сложностью для МСП в реализации ESG-принципов оста-

ется недостаток информации. Представители региональных властей и 
малого бизнеса также отмечают низкий интерес к ESG и отсутствие по-
нимания последствий внедрения таких практик. Региональные инсти-
туты развития указывают на нехватку стандартов ESG-финансирования 
и значительные издержки, связанные с этим процессом.  

Среди наиболее популярных ESG-практик — организация социаль-
ных инициатив и повышение экологической ответственности. Однако 
только немногие МСП внедряют более сложные меры, такие как подго-
товка нефинансовой отчетности, вовлечение большого числа сотрудни-
ков в реализацию ESG-принципов или применение инклюзивных подхо-
дов в HR-политике. В то же время улучшение экологичности бизнеса и 
справедливое распределение вознаграждений остаются труднодостижи-
мыми задачами. Респонденты связывают положительные результаты 
внедрения ESG, в первую очередь, с уменьшением загрязнения окружа-
ющей среды и улучшением качества жизни. Среди возможных рисков 
отмечают вероятность ухода с рынка части МСП и недостаточную эф-
фективность применения ESG-принципов. Для стимулирования внедре-
ния ESG критериев полезными могут стать налоговые льготы и финан-
совая поддержка государства (рис.5) [14]. 

 

 
Рисунок 5. Что может стать для вас мотивационным фактором 
для внедрения ESG-принципов в свои бизнес-процессы [15] 

 
Трудности интеграции ESG в деятельность МСП 
Основной проблемой является недостаточная информированность 

МСП о принципах ESG. В числе трех главных сложностей, отмеченных 
представителями МСП и региональных органов власти, выделяются от-
сутствие ясного понимания последствий внедрения ESG и низкий уро-
вень интереса со стороны хозяйствующих субъектов к этим стандартам. 
Институты развития, в свою очередь, подчеркивают нехватку единых 
стандартов ESG, необходимых для организации и привлечения устойчи-
вого финансирования, а также значительные затраты, связанные с инте-
грацией ESG-принципов в бизнес-процессы (табл.3) 

Институты развития акцентируют внимание на ряде ключевых про-
блем, препятствующих эффективному внедрению ESG-принципов. 
Среди них выделяется отсутствие унифицированных стандартов ESG, 
что осложняет привлечение устойчивого финансирования. Также отме-
чаются значительные издержки, сопровождающие реализацию ESG-
инициатив, что становится дополнительным барьером для малого и сред-
него бизнеса (МСП). 
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Таблица 3  
ТОП трудностей интеграции ESG в деятельность МСП [15] 

Проблема МСП РОИВ Институты разви-
тия 

Низкая осведомленность 
представителей МСП об 

ESG 

51% 61% 62% 

Отсутствие четкого пред-
ставления о последствиях 

внедрения стандартов 

37% 42% - 

Незаинтересованность хо-
зяйствующих субъектов во 

внедрении стандартов 

32% 42% - 

Отсутствие единых стан-
дартов ESG для организа-
ции и привлечения устой-
чивого финансирования 

- - 38% 

Высокие издержки при 
внедрении ESG в бизнес-

процессы 

- - 36% 

 
Несмотря на растущий интерес к ESG-повестке, сложившиеся труд-

ности требуют разработки комплексной системы поддержки. Она 
должна включать меры по информированию о выгодах ESG через обу-
чающие программы, предоставление консультационной помощи, разра-
ботку стандартизированных подходов для бизнеса, а также внедрение 
льготных условий для предприятий, ориентированных на устойчивые 
практики. 

Для достижения значимых результатов важно наладить тесное взаи-
модействие между МСП, региональными органами власти, институтами 
развития и крупными компаниями. Такое сотрудничество позволит об-
мениваться опытом, вырабатывать эффективные подходы и снижать су-
ществующие барьеры. В результате повысится уровень доверия к ESG-
стандартам, что будет способствовать их широкому применению и 
устойчивому развитию бизнеса в долгосрочной перспективе. 

 
Заключение 
Проведённое исследование позволило подробно изучить влияние 

ESG-принципов на финансовую привлекательность и рыночные позиции 
субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в России. В современных 
реалиях устойчивое развитие играет центральную роль в обеспечении 
конкурентоспособности, а внедрение ESG-стандартов становится одним 
из ключевых факторов повышения эффективности бизнеса. 

Проведенный анализ демонстрирует, что принципы ESG способ-
ствуют значительному улучшению репутации компаний, повышению 
уровня доверия со стороны инвесторов и деловых партнеров. Кроме 
того, интеграция ESG открывает новые финансовые возможности, вклю-
чая доступ к льготным "зеленым" кредитам и специализированным ин-
вестиционным фондам. Однако выявлены значительные вызовы, такие 
как ограниченные ресурсы, низкая осведомленность, отсутствие стан-
дартов ESG и высокая стоимость их внедрения. Особое внимание необ-
ходимо уделить проблеме цифрового неравенства и недостаточной циф-
ровизации МСП в регионах, что ограничивает их потенциал для роста и 
интеграции ESG-практик. 

Несмотря на сложности, рост числа субъектов МСП и увеличение их 
вклада в экономику свидетельствуют о значительном потенциале сек-
тора. Торговля, строительство и услуги доставки остаются наиболее пер-
спективными нишами, но требуют стратегического подхода для преодо-
ления высокой конкуренции. Внедрение ESG-стандартов также сопро-
вождается трудностями, но компании, ориентирующиеся на устойчивое 
развитие, получают конкурентные преимущества, включая улучшение 
качества корпоративного управления, снижение рисков и повышение 
операционной эффективности. 

Для успешной интеграции ESG-принципов в секторе МСП необхо-
димы комплексные меры государственной поддержки, включающие 
упрощение доступа к финансированию, налоговые льготы и создание 
благоприятной регуляторной среды. Важно усилить образовательные и 
информационные программы, направленные на повышение осведомлён-
ности и готовности предприятий к внедрению устойчивых практик. 
Укрепление взаимодействия между государственными органами, круп-
ным бизнесом, региональными институтами развития и МСП также 

имеет критическое значение для создания единой экосистемы устойчи-
вого развития. 
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The relevance of the study is due to the rapid development of trends in the study of the impact 

of ESG ratings and reporting on the financial attractiveness of SMEs is becoming 
particularly important. It not only helps to identify key patterns but also demonstrates the 
role of sustainable development in creating long-term business value. In addition, 
studying the experience of successful companies provides important practical 
recommendations that enable SMEs to adapt to new market requirements and stakeholder 
expectations. The work is aimed at developing practical solutions that will help improve 
the integration of ESG approaches into the activities of small and medium-sized 
enterprises. 
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The purpose of the study is to analyze the impact of ESG ratings and ESG reporting on the 
financial attractiveness of SMEs and their market positions" and to develop 
recommendations for improving their rating positions. 

Special attention will be paid to practical examples of the implementation of ESG standards 
and the identification of significant advantages for companies focused on sustainable 
development, including increasing financial attractiveness, improving reputation and 
strengthening competitive positions in the market. 

Keywords: sustainable development, ESG rating, financial attractiveness, ESG approaches, 
ESG standards, activities of small and medium enterprises. 
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Экологические риски антропогенного воздействия: современные 
вызовы и направления устойчивого регулирования 
 
 
 
Галанина Ирина Александровна 
старший преподаватель высшей школы промышленной инженерии, Тихооке-
анский государственный университет, g-irin@mail.ru 
 
Экологические риски, порождаемые антропогенной деятельностью, приоб-
рели характер системной угрозы, которая выходит далеко за рамки отдель-
ных отраслей и территорий. Их латентная динамика, сочетание краткосроч-
ных и отложенных последствий, а также трансграничный эффект превра-
щают данную проблематику в одну из наиболее критичных в современных 
исследованиях касательно достижения и поддержания устойчивого развития. 
В результате проведённого анализа предложено рассматривать устойчивое 
регулирование как многослойную систему, включающую пространственные, 
правовые, технологические, культурные компоненты. На основе обобщения 
актуальных стратегий отражён комплексный подход к управлению экологи-
ческими рисками, при котором принимается во внимание их нелинейная и 
мультифакторная природа. Материал будет полезен специалистам в области 
управления, устойчивого развития, территориального планирования, а также 
разработчикам политики в сфере природопользования. 
Ключевые слова: антропогенное воздействие, биосфера, климатическая 
устойчивость, регулирование, устойчивое развитие, экологические риски, 
экология 
 

Введение 
Активизация хозяйственной деятельности человека на протяжении 

последних десятилетий сопровождается стремительным нарастанием 
экологических дисбалансов.  

Индустриализация, урбанистическое расширение, интенсификация 
аграрного сектора в сочетании с глобализацией логистических систем 
предопределили резкое увеличение нагрузки на экосистемы. Экологиче-
ский след человечества в настоящее время превышает биоемкость Земли 
примерно на 70% [10]. 

Основная проблема заключается в том, что существующие меха-
низмы экологического регулирования зачастую оказываются несостоя-
тельными перед лицом новых форм и масштабов антропогенного вмеша-
тельства. На фоне растущей уязвимости природных систем заметно уси-
ливается разрыв между темпами деградации окружающей среды и ско-
ростью адаптации институтов управления.  

В связи с отмеченным выше возникает потребность в комплексной 
переоценке парадигмы устойчивого регулирования — с обязательным 
учётом возрастающей сложности и трансграничности многообразных 
экологических рисков. 

 
Материалы и методы 
Анализ научных источников по обсуждаемой теме позволяет обо-

значить несколько концептуальных направлений в современной литера-
туре: философско-экологический подход к природе рисков, системные 
стратегии снижения их последствий, институциональные и простран-
ственные аспекты регулирования, а также акцент на социальные и куль-
турные механизмы экологизации. 

В частности, в исследовании М.С. Брылевой, У.Б. Ивановой подчёр-
кивается доминирующая роль антропогенного давления как ключевого 
фактора экологической нестабильности, что формирует необходимость 
пересмотра парадигм взаимодействия общества и биосферы [1]. Эту ли-
нию поддерживает Д.А. Гручин, акцентируя внимание на потребности в 
переосмыслении взаимоотношений между социумом и окружающей 
средой на базе системной оценки эффектов человеческого вмешатель-
ства [2]. Глобальный характер рассматриваемых рисков и их цивилиза-
ционную обусловленность раскрывают К. Даниелян, С. Косян, Л. Нер-
сисян [3]. 

И.А. Коровина описывает экологическую конверсию как процесс 
трансформации хозяйственных практик в направлении уменьшения 
нагрузки на природные системы, высвечивая особое значение адаптив-
ных моделей регулирования [4]. В.А. Москвичев предлагает методоло-
гию снижения риска негативного воздействия на биосферу через разра-
ботку механизмов прогнозирования и планирования [5]. В свою очередь, 
А.С. Яковлев и М.В. Евдокимова предлагают инструмент зонирования 
экологической ответственности как средство пространственной оптими-
зации нагрузки на почвенные системы, опираясь на данные о природно-
антропогенном фоне [8]. 

В исследовании И.Д. Симбиревой, В.М. Шматовой обосновывается 
высокая значимость экологической осознанности как нематериального 
ресурса, способного трансформировать индивидуальные и коллектив-
ные практики потребления в сторону рациональности [6]. В сходном 
ключе Т.А. Синявская рассматривает необходимость восстановления 
экосистем с учётом комплексного подхода, где учитываются не только 
биофизические, но и культурно-экономические детерминанты устойчи-
вости [7]. 

Иностранные источники в большей степени опираются на эмпири-
ческие обобщения и междисциплинарные синтезы. Доклад Всемирной 
организации здравоохранения акцентирует влияние климатических из-
менений на здоровье населения — указывается на потребность в инте-
грации характеризуемых рисков в систему глобального здравоохранения 
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[9]. Публикация на платформе Impact Day поднимает вопросы кумуля-
тивного воздействия человеческой деятельности на климат, биоразнооб-
разие, ресурсную базу; делается упор на необходимости политических 
трансформаций [10]. Работа F. Keck и коллег в журнале Nature отражает 
оценку потерь биологического разнообразия как критического маркера 
эко-равновесия [11]. 

Несмотря на разнообразие подходов, в современной научной дис-
куссии сохраняются определённые расхождения. Во-первых, отсут-
ствует единая концептуальная рамка, позволяющая интегрировать 
оценки рисков на глобальном, национальном, локальном уровнях. Во-
вторых, многие изыскания ориентированы либо на технологические, 
либо на гуманитарные аспекты проблемы, что затрудняет формирование 
целостной картины. Вдобавок, недостаточно проработан вопрос на пред-
мет влияния институциональной слабости и нормативных разрывов на 
воспроизводство экологических угроз, а также поверхностно представ-
лены модели поведения частного сектора в условиях нестабильности. 

При подготовке статьи автором использовались следующие методы: 
сравнение, экспертные оценки, системно-структурный подход, обра-
ботка статистической информации, междисциплинарный синтез биофи-
зических и социальных данных, обобщение. 

 
Результаты и обсуждение 
Экологические риски антропогенного воздействия представляют со-

бой вероятностные сценарии негативных изменений в состоянии окру-
жающей среды, которые обусловливаются прямыми или опосредован-
ными действиями человека, способными повлечь нарушение устойчиво-
сти экосистем, снижение биологического разнообразия, деградацию 
природных ресурсов, ухудшение качества жизни населения [1, 4, 6]. Всё 
это формируется в результате совокупного промышленного, сельскохо-
зяйственного, урбанистического, энергетического и иного техногенного 
давления на природную среду. 

Теоретическое осмысление рассматриваемых рисковых факторов, 
вызванных человеческой деятельностью, опирается на ряд ключевых по-
ложений (таблица 1): 

 
Таблица 1  
Концептуальная база экологических рисков антропогенного воз-
действия (составлено автором на основе [1-3, 5, 8]) 
Аспект Описание 
1. Системный характер при-
родной среды 

Экосистемы рассматриваются как самоорганизу-
ющиеся и взаимосвязанные комплексы, в кото-
рых любое нарушение одного элемента спо-
собно вызвать каскадные последствия в других. 
Антропогенное вмешательство нарушает си-
стемный баланс, что ведёт к возникновению 
рисков нелинейного и трудно прогнозируемого 
характера. 

2. Принцип неопределённо-
сти и вероятностной природы 
рисков 

В отличие от традиционного экологического 
ущерба, описываемые риски выделяются отсут-
ствием полной информации о масштабах, вре-
менных горизонтах, механизмах воздействия. 
Это требует использования вероятностных мо-
делей, сценарного анализа, а также инструмен-
тов предиктивной оценки. 

3. Кумулятивность, трансгра-
ничность 

Воздействие человека на окружающую среду 
накопительно и часто выходит за пределы тер-
риториальных границ. Загрязнение атмосферы, 
утрата лесных массивов, истощение водных ре-
сурсов — примеры процессов, последствия ко-
торых распространяются далеко за пределы ло-
кальных источников. 

4. Интегративная природа 
воздействия 

Антропогенные экологические риски не суще-
ствуют изолированно; они сопряжены с экономи-
ческими, социальными, политическими аспек-
тами. Это требует междисциплинарного подхода 
к их идентификации, управлению, учета синер-
гетического эффекта от взаимодействия различ-
ных факторов. 

5. Роль институционального 
и технологического посред-
ничества 

Масштабы и интенсивность обусловлены не 
только характером самой деятельности, но и 
степенью развития управленческих институтов, 
уровнем экологической культуры, качеством 
применяемых технологий. Слабость норматив-
ных механизмов или задействование устарев-
ших технологических решений многократно уси-
ливает потенциальные угрозы. 

Итак, экологические риски антропогенного характера предлагается 
рассматривать как многоуровневую, динамичную категорию, встроен-
ную в контекст глобальных изменений и зависящую от комплекса био-
физических, техносоциальных факторов. 

В целом, их сложно свести к какому-либо одному типу воздействия. 
Они формируются в результате перекрёстных процессов, представлен-
ных: 

- загрязнением атмосферы и гидросферы;  
- разрушением почвенного покрова;  
- биотической деградацией; 
- нарушением климатического баланса [3, 7].  
К примеру, выбросы метана и диоксида углерода, обусловленные 

как промышленным производством, так и аграрным сектором, катализи-
руют необратимые сдвиги в климате. По прогнозам, климатические из-
менения приведут к примерно 250 000 дополнительных смертей в год в 
период с 2030 по 2050 гг. из-за недоедания, малярии, диареи, теплового 
стресса [9]. Одновременно химическое загрязнение водных ресурсов тя-
жело поддаётся локализации, поскольку гидросфера обладает высокой 
мобильностью, что делает экологические угрозы международного мас-
штаба неизбежными. 

Особое внимание заслуживает урбанизация как кумулятивный ис-
точник анализируемых рисков. Рост мегаполисов сопровождается не 
только ухудшением качества воздуха и увеличением теплового загрязне-
ния, но и формированием так называемых «эко-ловушек» — про-
странств, где природные системы уже не способны к саморегуляции. В 
упоминаемых зонах происходит утрата биоразнообразия, изменение 
водного баланса, отмечается существенное усиление эрозионных про-
цессов. 

Глобальное исследование (проанализировано 3667 сравнений био-
разнообразия, на которое влияет деятельность человека) помогло вы-
явить значительное сокращение местного биологического разнообразия 
в наземных, пресноводных, морских экосистемах из-за изменения среды 
обитания, загрязнения, смены климата, эксплуатации ресурсов, инвазив-
ных видов [11]. 

Сложность регулирования рассматриваемых угроз усугубляется 
фрагментарностью нормативных рамок, ограниченной интеграцией 
научных данных в процесс принятия решений вкупе со слабой институ-
циональной связанностью между разными уровнями — от муниципаль-
ного до транснационального.  

Экологические системы функционируют нелинейно, и попытки 
управлять ими через механистические или монокритериальные модели 
оказываются неэффективными. 

Одной из ключевых проблем становится недостаточная междисци-
плинарность подходов. В решениях, принимаемых исключительно в 
рамках правового регулирования либо хозяйственного стимулирования, 
не учитывается сложная экодинамика. В частности, финансовые инстру-
менты компенсации вреда зачастую не коррелируют с действительными 
масштабами экологического ущерба, особенно в случаях отложенного 
воздействия. Возникает парадокс, весьма интересный в исследователь-
ском контексте — правовое признание урона не сопровождается его эко-
репарацией. 

Технологический прогресс, несмотря на потенциал для минимиза-
ции негативных последствий, сам по себе становится источником новых 
рисков. Применение наноматериалов, биоинженерии, а также автомати-
зированных логистических систем влечёт за собой неопределённости, 
масштабы и характер которых ещё не поддаются полному моделирова-
нию. Таким образом, управление изучаемыми рисковыми факторами 
должно опираться не только на фактический, но и на вероятностный ха-
рактер угроз. 

Современные направления устойчивого регулирования экологиче-
ских рисков требуют как пересмотра приоритетов, так и фундаменталь-
ного изменения принципов взаимодействия между обществом, бизне-
сом, природой. В увязке с этим обозначается множество стратегических 
направлений (рис. 1). 

Одним из перспективных векторов служит переход от реактивных 
моделей к превентивным — базирующимся на раннем выявлении рис-
ков, экосистемном мониторинге, адаптивном управлении. 
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Рис. 1. Стратегии устойчивого регулирования экологических рис-
ков: поиск сбалансированных решений (составлено автором на ос-
нове [2-5, 7, 8]) 

 
На макроуровне важным становится внедрение концепции эко-от-

ветственности в стратегическое планирование. С учётом этого предпо-
лагается институционализация механизмов оценки экологических по-
следствий на всех этапах принятия решений — от проектирования ин-
фраструктурных объектов до формирования торгово-экономической по-
литики. Инструментарием служат стресс-тесты, сценарное моделирова-
ние, индикаторы кумулятивного воздействия и т. п. 

В сфере корпоративного регулирования устойчивость приобретает 
форму экологической комплаентности и интеграции ESG-подходов. Од-
нако на практике устойчивое поведение бизнеса зависит от качества ре-
гуляторной среды и экономических стимулов. Без действенных механиз-
мов эко-контроля и санкций за игнорирование норм это остаётся лишь 
декларативным ориентиром. 

На локальном уровне значимым направлением видится развитие ин-
фраструктуры циркулярной экономики и территориального экопланиро-
вания. Примеры успешных практик включают децентрализованное 
управление отходами, зонирование, биоразнообразные урбанистические 
проекты. Важно, что именно на уровне сообществ реально апробировать 
экспериментальные форматы устойчивого взаимодействия с природной 
средой — от экосистемных контрактов до климатических коалиций. 

С авторской точки зрения, очевидным становится, что существую-
щие подходы к нормативному регулированию в значительной мере опи-
раются на иерархические и формализованные структуры, не способные 
оперативно реагировать на стремительно меняющиеся условия. На фоне 
глобальных экологических трансформаций требуется институциональ-
ный сдвиг в сторону более гибких, сетевых, инклюзивных управленче-
ских моделей. Это представлено как расширением участия заинтересо-
ванных сторон в процессе принятия решений, так и децентрализацией 
ответственности. 

Появление трансграничных экологических рисков требует коорди-
нированных ответов не только в рамках международного права, но и че-
рез создание новых форм межгосударственного взаимодействия — речь 
идёт об эко-партнерствах, климатических альянсах. При этом рекомен-
дуется обеспечить не формальное, а содержательное наполнение подоб-
ных инициатив, включая механизмы прозрачности, подотчётности, вза-
имной верификации действий. 

 

Выводы 
Антропогенные экологические риски представляют собой много-

слойное и динамичное явление, требующее отказа от линейных схем ре-
гулирования и однозначных интерпретаций.  

С учётом растущей сложности взаимодействия между социальными, 
технологическими, природными системами становится очевидной необ-
ходимость перехода к устойчивым формам управления, основанным на 
системной чувствительности и междисциплинарной интеграции.  

Как представляется, без выработки новых подходов к регулирова-
нию, в рамках которых учитывались бы как фактические, так и потенци-
альные риски, общество рискует столкнуться с системными сбоями, по-
следствия которых будут необратимыми.  

По мнению автора, стратегия устойчивости должна рассматриваться 
не как абстрактный ориентир, а в качестве конкретного механизма вы-
живания в условиях экологически неопределённого будущего. 
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Environmental Risks of Anthropogenic Impact: Contemporary Challenges and 

Sustainable Regulatory Strategies 
Galanina I.A. 
Pacific National University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Environmental risks generated by anthropogenic activity have acquired the character of a 

systemic threat that goes far beyond individual industries and territories. Their latent 
dynamics, a combination of short-term and delayed consequences, as well as the 
transboundary effect make this issue one of the most critical in modern research on 
achieving and maintaining sustainable development. As a result of the analysis, it is 
proposed to consider sustainable regulation as a multi-layered system that includes 
spatial, legal, technological, and cultural components. Based on a generalization of 
current strategies, an integrated approach to environmental risk management is reflected, 
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which takes into account their nonlinear and multifactorial nature. The material will be 
useful to specialists in the field of management, sustainable development, territorial 
planning, as well as policy developers in the field of nature management. 

Keywords: anthropogenic impact, biosphere, climate resilience, ecology, environmental risks, 
regulation, sustainable development 
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Данное исследование призвано выявить наметившиеся в результате введения 
международных санкций деформационные изменения в национальной эконо-
мике РФ, а также обнаружить устойчивые к санкционному воздействию меж-
рыночные соотношения. В процессе исследования были обнаружены не 
только ослабившие свои позиции взаимозависимости различных рыночных 
параметров, но и существенно упрочившиеся связи в национальной экономи-
ческой системе, выявленные уже после начала воздействия санкционного ме-
ханизма. В качестве основного инструмента анализа была применена систем-
ная многосекторная функциональная модель рыночной экономики с включе-
нием рынка инноваций и информационных технологий. Выявленные с ее по-
мощью взаимозависимости были описаны как графически, так и математиче-
ски. В исследовании показаны результаты анализа статистических данных до 
и в процессе влияния на национальную экономику международных санкций. 
Выявление подобных особенностей в функционировании экономической си-
стемы дает широкий круг возможностей для ее более точечного и эффектив-
ного регулирования в целях снижения отрицательных последствий расту-
щего санкционного давления.  
Ключевые слова: санкционное давление, экономическая политика, эконо-
мическое моделирование, модель экономики, государственное управление. 
 
 

Введение 
Практически с момента начала СВО Российская Федерация подверг-

лась санкционному воздействию в самых разных сферах своего функци-
онирования. Разумеется, подобное давление в первую очередь было 
направлено на искажение и деформацию развития национальной эконо-
мики. Как правило, введению экономических санкций предшествуют ди-
пломатические и экономические меры, «стимулирующие» желательные 
изменения в поведении страны- мишени (осуществление иностранных 
инвестиций в сферы, выгодные кредиторам, пропаганда управленческих 
моделей, отвечающих интересам страны- инициатора, др.). Если в опре-
деленных исторических условиях (значимых обстоятельства) инстру-
менты «мягкой» силы не срабатывают, страна- инициатор принимает на 
себя риски введения ЭС, полагая что выгоды от их применения перевесят 
возможные затраты (хотя соответствующие расчеты далеко не всегда мо-
гут основываться на достоверной информации; факторы сопротивления 
ЭС, стойкости страны- мишени по отношению к последним заранее 
предвидеть практически невозможно) [1]. Однако по результатам нашего 
исследования есть весомые аргументы в пользу того, что необходимо ис-
пользовать весь спектр аналитических и прогностических инструментов, 
чтобы, во-первых, дать оперативный анализ происходящих в экономике 
процессов, и во-вторых, суметь так же оперативно осуществить прогно-
зирование дальнейшего их протекания. Одним из таких инструментов 
нами была определена системная функциональная модель экономики с 
внедрением рынка инноваций и рынка информационных технологий. 
Преимуществом подхода является исследование каждого из рынков по-
средством определения степени взаимовлияния их количественных и ка-
чественных характеристик. В представленной работе определены и про-
анализированы важнейшие взаимозависимости так называемых класси-
ческих рынков (товарного рынка, рынка труда, рынка капитала) и рын-
ков инноваций и информационных технологий, принявших на себя пер-
вый и самый существенный санкционный удар. Введенные США и стра-
нами ЕС санкции против РФ нанесли нашей стране значительный урон в 
части замедления темпов модернизации экономики и технологического 
развития. Но еще больший ущерб страны Запада нанесли сами себе, что 
вызвало у них почти двухзначный рост инфляции и стоимости продо-
вольствия, повышение цен на топливо и др. [2] Первый пакет западных 
санкций был принят 21 февраля в ответ на признание Россией независи-
мости Донецкой и Луганской народных республик. США запретили 
своим гражданам и компаниям инвестировать в ДНР и ЛНР и осуществ-
лять торговые операции с республиками. Под санкции попали ВЭБ и 
Промсвязьбанк, их активы в США были заморожены, а сами компании 
отрезаны от долларовой системы. Минфин США запретил американским 
финансовым институтам любые сделки с российскими рублевыми обли-
гациями федерального займа. Санкции наложены на компанию «Nord 
Stream 2 AG» и ее руководство. Схожие меры ввели Великобритания, 
Канада, Австралия и Япония. ЕС запретил финансовым организациям 
предоставлять займы и инвестировать в Банк России и российское пра-
вительство. Германия остановила сертификацию газопровода «Север-
ный поток 2» [3]. 

Выводы и результаты проведенной работы будут интересны экс-
пертному научному сообществу, органам государственной власти на фе-
деральном и региональном уровнях, реализующим государственную по-
литику в сферах государственного планирования и прогнозирования.  

 
Условия, материалы и методы 
Современные теории и подходы к управлению и прогнозированию 

[4, 5, 6] основаны на методологии и подходах, разработанных Дж. М. 
Кейнсом, в дальнейшем же его модель экономики получила свое разви-
тие в модели доходов и расходов Дж. Хикса – А. Хансена [7, 8, 9]. Ис-
пользуемая в исследовании концепция определения взаимовлияния рын-
ков инноваций и информационных технологий и классических рынков 
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базируется и описывает взаимодействие таких факторов, как: капитало-
емкость IT-затрат; взаимовлияние индекса цен и затрат на IT; IT-воору-
женность труда; взаимозависимость мотивации и количества предприя-
тий, использующих IT; влияние стоимости капитала на количество пред-
приятий, использующих IT; влияние применения информационных тех-
нологий на объемы производства совокупного продукта [10]. Модель 
позволяет обнаружить и дать характеристику возникновения и распро-
странения возмущений в экономике под влиянием различных факторов.  

Важнейшим результатом применения системной функциональной 
многосекторной модели рыночной экономики с включением в нее сек-
тора информационных технологий и инноваций является выявление от-
клонений в развитии национальной экономической системы, вызванные 
санкционным давлением на национальную экономическую систему Рос-
сийской Федерации.  

Результаты построения этой модели позволили определить устойчи-
вые, малоустойчивые и слабые связи в национальной экономике периода 
2000-2020 гг. Кроме того посредством построения данной модели для 
санкционного периода (2000-2024 гг.) были выявлены устойчивые и не-
устойчивые межрыночные взаимозависимости [11].  

 
Результаты и обсуждение 
Рассмотрим результаты построения системной функциональной мо-

дели рыночной экономики в разрезе досанкционного периода (2000-
2020г.г.) и с введением санкций (2000-2024). Для удобства восприятия 
представим полученные результаты не в агрегированном виде, а в виде 
отдельных квадрантов модели. В первую очередь наше внимание будет 
сосредоточено на поведении так называемых классических рынков (рын-
ков труда, капитала, товарного рынка), а также рынков инноваций и ин-
формационных технологий. Рассмотрим, как изменились внутренние 
тенденции на товарном рынке с введение санкций (Рис. 1). 

 

 
Рис.1. Товарный рынок в системной функциональной модели эконо-
мики РФ в периоды 2000-2020 и 2000-2024 соответственно 

 
Как видно из рис. 1, теснота связи между уровнем заработной платы 

и индекса цен с введением и последующим ужесточением санкционного 
режима практически не изменилась и осталась на недостаточно высоком 
уровне, что подтверждает приведенный коэффициент аппроксимации. 
Более того, данная взаимозависимость несколько ослабла с введением 
санкций, однако в целом нельзя сказать, что санкционный механизм кри-
тическим образом повлиял на развитие товарного рынка Российской Фе-
дерации. 

Интересная картина наблюдается в ситуации с рынком труда (Рис. 
2). До введения санкций пропорции рынка труда характеризовались не-
достаточной теснотой связи, что само по себе могло свидетельствовать в 
том числе у существенном воздействии различных теневых и регулятив-
ных механизмов на функционирование рынка.  

 

 
Рис. 2. Рынок труда в системной функциональной модели эконо-
мики в периоды 2000-2020 и 2000-2024 соответственно  

 
Анализ результатов построения системной функциональной модели 

экономики позволил обнаружить, что санкционное давление упрочило 
связи на рынке труда, что само по себе является скорее позитивным след-
ствием для развития национальной экономики.  

Безусловно, особый интерес представляет поведение рынка капита-
лов под влиянием санкций. Общий вид состояния рынка капитала до/по-
сле введения санкций представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Рынок капиталов в системной функциональной модели эко-
номики в периоды 2000-2020 и 2000-2024 .  

 
Рынок капиталов в национальной экономике характеризовался низким 

уровнем взаимозависимости своих основных количественных и стоимост-
ных показателей. Косвенно мы связываем этот факт с существенным вмеша-
тельством государства в механизмы функционирования данного рынка. Од-
нако после введения санкций взаимозависимость основных показателей 
рынка капиталов существенно упрочилась, о чем свидетельствует возросший 
коэффициент аппроксимации. В определенном смысле можно утверждать, 
что санкционное давление привело к усилению работы и положительным 
сдвигам в ней рынка капиталов в экономике России.  

Кардинальные изменения произошли на рынке инноваций РФ с вве-
дением санкций (Рис. 4). До начала влияния санкционного механизма на 
национальную экономику взаимосвязь количественных и стоимостных 
показателей рынка инноваций была крайне неустойчивой, рынок демон-
стрировал неустойчивые тенденции и слабо выраженные движения. 

 

 
Рис. 4. Рынок инноваций в системной функциональной модели эко-
номики в периоды 2000-2020 и 2000-2024 .  

 
С начала введения санкций и с последующим их ужесточением су-

щественно упрочилась взаимозависимость количественных и стоимост-
ных показателей рынка инноваций: коэффициент аппроксимации в этот 
период возрос с 0,17 до 0,83, демонстрируя переход от категорически не-
устойчивой к прочной взаимосвязи. Такой переход свидетельствует о 
налаживании инновационного развития в стране и о быстрых темпах раз-
вития рынка инноваций. 

Рынок информационных технологий, напротив, чуть ослабил свои пози-
ции с введением санкций (Рис. 5). Как следует из рис. 5, увеличение количе-
ства предприятий, использующих информационные технологии, по-преж-
нему связано с ростом затрат на IT, однако если до введения санкций этот 
механизм носил достаточно устойчивый характер, то с введением санкцион-
ного механизма и его дальнейшего ужесточения взаимосвязь количествен-
ных и стоимостных показателей IT-рынка заметно ослабла. 

 
Рис. 5. Рынок информационных технологий в системной функцио-
нальной модели экономики в периоды 2000-2020 и 2000-2024  
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Детализируем полученные результаты по взаимовлиянию рынка ин-
формационных технологий и рынка инноваций. 

Первой точкой такой детализации будет анализ взаимозависимости 
количества предприятий, занимающихся инновационной деятельно-
стью, от уровня затрат в информационные технологии (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Взаимозависимость количества предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью, и затрат в IT в системной функцио-
нальной модели экономики в периоды 2000-2020 и 2000-2024 гг.  

 
Исходя из представленной модели можно отметить существенно 

возросшую тесноту связи количества организаций, занимающихся инно-
вационной деятельностью, и уровня затрат в информационные техноло-
гии. Однако наряду с положительными сдвигами во взаимозависимости 
функционирования рынков инноваций и IT наблюдается и существен-
ный отрицательный (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Взаимозависимость количества предприятий, использую-
щих информационные технологии, объема выпуска инновационной 
продукции в системной функциональной модели экономики в пери-
оды 2000-2020 и 2000-2024 гг.  

 
Из рис. 7 видно, что колоссально ослабла взаимозависимость коли-

чества предприятий, использующих IT и выпуском инновационной про-
дукции. Мы наблюдаем не только сбой в функционировании рынка ин-
формационных технологий, но и негативное влияние этого сбоя на ра-
боту многих аспектов во взаимозависимости «рынок инноваций – рынок 
информационных технологий».  

 
Результаты 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.  
Во-первых, несмотря на существенное санкционное давление часть 

рынков в составе национальной экономики Российской Федерации со-
хранила существующие тенденции. К таким рынкам в первую очередь 
можно отнести товарный рынок. 

Во-вторых, санкционное давление имело и негативные последствия, 
отразившиеся на снижении качества функционирования рынка инфор-
мационных технологий. 

В-третьих, санкционный механизм привел к существенным положи-
тельным сдвигам в работе рынка капиталов и (особенно) в функциони-
ровании рынка инноваций.  

При построении системной функциональной модели рыночной эко-
номики был выявлен ряд ключевых взаимозависимостей, позволяющих 
расширить и уточнить механизм формирования экономической поли-
тики республики. Полученные результаты построения системной функ-
циональной модели рыночной экономики открывают ряд инструментов 
для управления отдельными аспектами национальной экономики Рос-
сийской Федерации. 
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This study aims to identify the deformational changes in the national economy of the Russian 

Federation that have emerged as a result of the introduction of international sanctions, as 
well as to discover intermarket relationships that are resistant to the impact of sanctions. 
During the research, not only weakened interdependencies of various market parameters 
were discovered, but also significantly strengthened connections in the national economic 
system, which were identified after the impact of the sanctions mechanism began. The 
systemic multi-sector functional model of the market economy with the inclusion of the 
innovation and information technology market was used as the main analysis tool. The 
interdependencies identified with its help were described both graphically and 
mathematically. The study shows the results of the analysis of statistical data before and 
during the impact of international sanctions on the national economy. The identification 
of such features in the functioning of the economic system provides a wide range of 
opportunities for its more targeted and effective regulation in order to reduce the negative 
consequences of the growing sanctions pressure. 

Keywords: sanctions pressure, economic policy, economic modeling, economic model, public 
administration. 
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Региональные программы в сфере здравоохранения: подходы к 
формированию и финансированию 
 
 
Жигаленко Егор Владимирович 
аспирант Института прикладных экономических исследований Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, zhigalenko23@gmail.com 
 
Качество и продолжительность жизни населения является одним из ключе-
вых показателей социально-экономического развития Российской Федера-
ции и основой для обеспечения устойчивого развития страны на долгосроч-
ную перспективу. Региональные программы - важный инструмент, призван-
ный обеспечить стабильно высокий уровень общественного здоровья с уче-
том социально-экономических особенностей субъекта Российской Федера-
ции. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 
эффективности реализации государственных программ в сфере здравоохра-
нения на региональном уровне. В условиях модернизации системы государ-
ственного управления и реформирования здравоохранения особое значение 
приобретает разработка эффективных механизмов координации, монито-
ринга и оценки программно-целевого подхода. В статье рассмотрены под-
ходы к формированию таких программ, сопоставлен уровень процессных и 
проектных мероприятий, а также проведен анализ структуры их финансового 
обеспечения.  
Ключевые слова: программно-целевые методы; государственное управле-
ние; государственное планирование; национальные программы; националь-
ные проекты. 
 
 

В рамках государственной политики в сфере здравоохранения одним из 
ключевых инструментов реализации стратегических задач являются ре-
гиональные программы. Они позволяют учитывать специфические по-
требности субъектов и адаптировать государственные инициативы к ло-
кальным условиям [1]. При анализе подходов к разработке и реализации 
подобных программ в Южном федеральном округе (далее – ЮФО) при 
разработке и реализации наблюдается доминирование процессного под-
хода, тогда как проектное управление остается в меньшей степени вос-
требованным. 

Гипотеза о преобладании процессного подхода была сформулиро-
вана на основе анализа паспортов региональных программ субъектов 
ЮФО [2, 3, 4]. Для её подтверждения или опровержения требуется про-
ведение сравнительного анализа структуры программ, их содержания, а 
также доли сопоставимых и уникальных мероприятий. Помимо этого, 
важно рассмотреть финансовое обеспечение программных мероприятий, 
что позволит понять специфику распределения ресурсов между типич-
ными задачами здравоохранения и уникальными инициативами субъек-
тов. 

Процессный подход в управлении региональными программами 
здравоохранения направлен на поддержание текущей деятельности ме-
дицинских учреждений и реализацию основных целей и задач, таких как: 
содержание основных коечных фондов; текущее обслуживание меди-
цинской инфраструктуры; закупка лекарственных средств и расходных 
материалов; обеспечение уровня заработной платы медицинских работ-
ников. 

Этот подход фокусируется на поддержании стабильного функцио-
нирования системы здравоохранения и охватывает преимущественно 
циклические процессы, требующие регулярного финансирования. 

Проектное управление, напротив, предполагает разработку и реали-
зацию уникальных, ограниченных по времени и ресурсу мероприятий, 
направленных на достижение конкретных целей, таких как модерниза-
ция лечебных учреждений, внедрение новых технологий или реализация 
инновационных программ, например, развитие санитарной авиации или 
закупка передвижных медицинских комплексов. 

Анализ паспортов региональных программ здравоохранения субъ-
ектов ЮФО показал, что процессный подход занимает доминирующее 
место в планировании и реализации мероприятий. Большинство про-
грамм имеют значительное количество типичных мероприятий, нацелен-
ных на поддержание текущего функционирования системы, в то время 
как проектным инициативам уделяется значительно меньшее внимание. 

Для более глубокого понимания специфики региональных программ 
в сфере здравоохранения субъектов ЮФО был проведен сравнительный 
анализ их структуры с точки зрения содержания мероприятий. Про-
граммы анализировались по двум основным критериям: 

Доля сопоставимых мероприятий, характерных для всех субъектов 
(например, содержание коечного фонда, модернизация стационаров, за-
купка лекарственных средств). 

Доля уникальных мероприятий, учитывающих специфику отдель-
ных регионов (например, развитие санитарной авиации, закупка пере-
движных медицинских комплексов, внедрение телемедицинских техно-
логий). 

Ниже представлена таблица, которая структурирует основные ас-
пекты анализа региональных программ здравоохранения субъектов 
ЮФО. 

Таблица отражает ключевые различия и рекомендации для оптими-
зации программного управления в сфере здравоохранения ЮФО. 

Результаты анализа показали, что в среднем около 70–80% меропри-
ятий в региональных программах ЮФО носят типовой характер. Эти ме-
роприятия направлены на решение общефедеральных задач и мало отли-
чаются между регионами. Например, в Ростовской области, Краснодар-
ском крае и Астраханской области основной акцент сделан на поддержку 
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стационарной помощи, улучшение доступности первичной медико-са-
нитарной помощи и закупку лекарственных препаратов. Программы 
большинства субъектов включают мероприятия по текущей модерниза-
ции существующей инфраструктуры и закупке медицинского оборудо-
вания. 

 
Таблица 1  
Структуризация основных аспектов анализа региональных про-
грамм здравоохранения субъектов ЮФО [5] 

Категория анализа Процессный подход Проектный подход 
Основное содержание 

мероприятий 
- Содержание коечного 

фонда. - Текущий ремонт 
и модернизация учрежде-
ний. - Закупка лекарств. - 
Обеспечение заработной 

платы. 

- Развитие санитарной 
авиации. - Закупка пере-
движных медкомплексов. 
- Внедрение телемеди-
цины. - Специальные 

инициативы для удалён-
ных районов. 

Доля мероприятий в 
программе (%) 

70–80% 20–30% 

Финансирование меро-
приятий (%) 

До 75% 25% или менее 

Преимущества - Обеспечение стабиль-
ности. - Поддержание те-
кущей работы. - Прозрач-
ность и предсказуемость 

затрат. 

- Инновационное разви-
тие. - Повышение каче-
ства услуг. - Решение 
специфических регио-

нальных проблем. 
Недостатки - Ограничение внедрения 

инноваций. - Сложности в 
адаптации к новым вызо-
вам. - Риски устаревания 

подходов. 

- Недостаток финансиро-
вания. - Требуется высо-

кая компетентность в 
управлении. - Более вы-

сокая сложность реализа-
ции. 

Примеры мероприятий 
в ЮФО 

- Текущее содержание ко-
ечного фонда (все субъ-

екты). - Закупка стандарт-
ного оборудования (все 

субъекты). 

- Санавиация (Краснодар-
ский край). - Закупка мед-
комплексов (Калмыкия). -

Телемедицина (Волго-
градская область). 

Рекомендации для 
улучшения 

- Улучшение мониторинга 
текущих процессов. - По-
вышение прозрачности 
финансовых потоков. 

- Разработка методиче-
ских рекомендаций. - Уве-
личение финансирования

проектных инициатив. - 
Активное привлечение 

инвестиций. 
 
Уникальные мероприятия занимают меньшую долю (20–30%) в 

структуре региональных программ. Они отражают специфику соци-
ально-экономического положения, географических и демографических 
особенностей субъектов. В Краснодарском крае акцент сделан на разви-
тие санавиации для обеспечения медицинской помощи в труднодоступ-
ных районах, а также создание фельдшерско-акушерских пунктов в рай-
онах с недостаточным доступом к первичному звену медицинской по-
мощи. В Республике Калмыкия — на закупку передвижных медицин-
ских комплексов для работы в удалённых населённых пунктах. В Волго-
градской области реализуются инициативы по внедрению телемедицин-
ских технологий для повышения доступности высококвалифицирован-
ной помощи. 

Таким образом, несмотря на наличие уникальных мероприятий, их 
доля остаётся существенно ниже в сравнении с сопоставимыми зада-
чами, что подтверждает гипотезу о преобладании процессного подхода. 

Рассмотрение финансового обеспечения региональных программ 
ЮФО показало, что большая часть выделяемых ресурсов направляется 
на реализацию типовых мероприятий. Это связано с необходимостью ре-
гулярного финансирования текущих расходов системы здравоохранения 
[6]. 

В среднем, на содержание коечного фонда, закупку лекарств и обес-
печение заработной платы приходится до 75% общего объёма финанси-
рования. Уникальные мероприятия получают ограниченное финансиро-
вание, что отражает их меньший удельный вес в структуре программ. В 
Краснодарском крае на развитие санитарной авиации было выделено ме-
нее 5% общего бюджета программы здравоохранения. В Республике 
Адыгея на закупку передвижных медицинских комплексов — около 7%. 
В Астраханской области на внедрение телемедицинских технологий — 
порядка 3%.  

Преобладание процессного подхода в управлении региональными 
программами здравоохранения имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. 

Положительные аспекты включают: стабильное функционирование 
системы здравоохранения; снижение рисков сбоев в предоставлении ба-
зовой медицинской помощи; предсказуемость и прозрачность бюджет-
ного планирования. 

Однако недостаточное внимание к проектному управлению ограни-
чивает возможности регионов в таких направлениях, как внедрение ин-
новаций и новых технологий, улучшение качества медицинских услуг, 
повышение доступности медицинской помощи для удалённых и мало-
мобильных групп населения. 

Анализ региональных программ здравоохранения субъектов ЮФО 
подтверждает гипотезу о преобладании процессного подхода над про-
ектным управлением. Несмотря на наличие уникальных мероприятий, 
их доля и финансирование остаются ограниченными. Для обеспечения 
устойчивого развития здравоохранения в ЮФО необходимо активное 
внедрение проектного подхода, что позволит эффективно решать регио-
нальные задачи и достигать стратегических целей на федеральном 
уровне. 

В контексте особенностей структуры затрат на реализацию регио-
нальных программ приведены данные для субъектов ЮФО, для упроще-
ния анализа выделены 6 основных категорий расходов, по которым 
можно сопоставить финансовое обеспечение отдельных мероприятий и 
проектов для всех субъектов. В таблице ниже указаны затраты в милли-
онах рублей на подобные виды затрат, причем в категорию прочих отне-
сены либо уникальные для субъекта, либо не поддающиеся однозначной 
идентификации: 

 
Таблица 1  
Анализ плановых затрат субъектов ЮФО на различные направле-
ния деятельности в рамках реализации региональных программ, 
млн. рублей 

Регион Вид затрат 
Оказание 
медицин-
ской по-
мощи, в 

том числе 
ВМП 

Развитие и 
модерниза-

ция си-
стемы 

здраво-
охранения

Затраты 
на про-
ектную 

деятель-
ность 

Затраты 
на лекар-

ства и 
медицин-
ские из-
делия 

Затраты 
на мате-
риально-
техниче-

скую 
часть 

Прочие 
затраты

Краснодар-
ский край 

37 214,20 28 278,90 9 422,40 15 222,50 1 910,50 3 882,30

Ростовская 
область 

- 97 326,50 7 151,90 8 390,86 - 16 
347,75 

Волгоград-
ская об-

ласть 

- 10 516,37 2 429,05 4 261,67 1 979,90 78,77 

Республика 
Адыгея 

- 1 418,30 - - - 2 729,16

Астрахан-
ская об-

ласть 

23 857,56 7 681,55 - 2 675,96 - 392,276

Республика 
Калмыкия 

3 854,75 2 304,65 - - - 169,484

Севасто-
поль 

15 057,27 356,715 6 610,01 1 639,42 - 468,55 

Республика 
Крым 

20 248,62 1 596,09 - 4 618,79 - 1 026,87

 
Структура плановых затрат на реализацию государственных про-

грамм развития здравоохранения субъектов ЮФО имеет неоднородную 
структуру. В первую очередь выделяется преобладание затрат на оказа-
ние услуг по программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи. Исключением является Ростовская область, в 
паспорте программы развития здравоохранения которой расходы терри-
ториального фонда ОМС в размере 87 592 млн. рублей указаны в каче-
стве комплекса процессных мероприятий «Развитие специализирован-
ной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной», что поз-
волило отнести их именно к данной категории. В структуре затрат про-
грамм Республики Адыгея и Волгоградской области подобные расходы 
не фигурируют вовсе.  
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В категорию затрат на проектную деятельность выделялись средства 
на финансовое обеспечение региональных проектов, при этом явно иден-
тифицировать проектный подход сложно. Например, финансирование 
материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения в 
Ростовской области вынесено в региональный проект, хотя для прочих 
субъектов ЮФО эти затраты зачастую отнесены к категории модерниза-
ции первичного звена или выделены в отдельные мероприятия с указа-
нием конкретных организаций здравоохранения, в отношении которых 
они реализуются. В программе развития здравоохранения Севастополя, 
6 516,09 млн. рублей выделено на модернизацию системы здравоохране-
ния в рамках отдельного проекта, при этом, оставшиеся 93,92 млн. руб-
лей отнесены к расходам в рамках организации медицинской реабилита-
ции. Как видно из анализа, типовые по сути мероприятия по содержанию 
объектов недвижимого и отдельных категорий движимого имущества 
выделяются отдельно, переходя из процессных в проектные. 

Для категории прочих затрат характерны расходы на формирование 
кадрового потенциала, экспертно-аналитические работы в области здра-
воохранения, а также информатизацию и внедрение единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения. При этом, 
доля подобных затрат в структуре региональных программ невелика – от 
1 до 13%, исключением является только республика Адыгея, у которой 
мероприятие по обеспечение реализации региональной программы раз-
вития здравоохранения субъекта составляет 66% [7]. 

Отношение затрат на различные направления деятельности к об-
щему финансированию выглядит следующим образом: 

 
Таблица 2  
Процентное соотношение плановых затрат субъектов ЮФО на 
различные направления деятельности в рамках реализации регио-
нальных программ к общей сумме затрат 

Регион Вид затрат 
Оказание 
медицин-
ской по-
мощи, в 

том числе 
ВМП 

Развитие и 
модерниза-

ция си-
стемы 

здраво-
охранения 

Затраты 
на про-
ектную 

деятель-
ность 

Затраты 
на лекар-

ства и 
медицин-
ские из-
делия 

Затраты 
на мате-
риально-
техниче-

скую 
часть 

Прочие 
затраты

Краснодар-
ский край 

39% 29% 10% 16% 2% 4% 

Ростовская 
область 

- 75% 6% 6% - 13% 

Волгоград-
ская об-

ласть 

- 55% 13% 22% 10% 0% 

Республика 
Адыгея 

- 34% - - - 66% 

Астрахан-
ская об-

ласть 

69% 22% - 8% - 1% 

Республика 
Калмыкия 

61% 36% - - - 3% 

Севасто-
поль 

62% 1% 27% 7% - 2% 

Республика 
Крым 

74% 6% - 17% - 4% 

 
Подобное распределение все еще можно представить иначе, ведь за-

частую подход к формированию региональных программ не имеет еди-
ного образа, что ведет к большому количеству схожих, но не сравнимых 
напрямую данных. Как показал проведенный анализ, каждый субъект со-
здает структуру программы по-своему, это позволяет более четко отра-
зить необходимость тех или иных действий и учесть социально-эконо-
мические особенности региона, однако, это, так же приводит к сложно-
стям в оценке эффективности подобных программ. 

Для повышения роли проектного подхода в региональных програм-
мах здравоохранения субъектов ЮФО целесообразно разработать еди-
ные методические подходы, которые должны включать принципы фор-
мирования проектных мероприятий и критерии их оценки. Также необ-
ходимо увеличить финансирование уникальных инициатив, что воз-
можно через федеральные гранты и целевые субсидии; внедрить си-
стемы мониторинга и оценки проектных мероприятий, что позволит кон-

тролировать их реализацию и оценивать эффективность, создать меха-
низмы горизонтального взаимодействия, когда обмен опытом между ре-
гионами позволит внедрять лучшие практики и повышать качество про-
грамм, активнее привлекать частные инвестиции, например, через госу-
дарственно-частное партнёрство для реализации инновационных проек-
тов. 
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Стремительное техническое развитие и быстрые темпы мировой индустриа-
лизации привели к дестабилизации экологических систем, что сказалось на 
состоянии нашей планеты, подвергающейся ежедневному разрушению. Эко-
логические проблемы, которые и в прошлом сопровождали развитие челове-
ческой цивилизации, в настоящее время переросли из локальных явлений в 
серьезную экологическую проблему и становятся ключевым фактором, ока-
зывающим негативное воздействие на состояние окружающей среды, на ка-
чество жизни населения. В данной статье проводится анализ, дается оценка 
динамики наиболее важных экологических проблем глобального характера и 
рассматриваются методы исправления экологического состояния окружаю-
щей среды. Особое внимание в статье уделяется такой проблеме, как загряз-
нение атмосферы. В данном исследовании также рассматриваются масштабы 
влияния на человечество глобального потепления, выбросов парниковых га-
зов, истощения озонового слоя и рассматриваются пути преодоления эколо-
гического кризиса, связанного с данными явлениями.  
Ключевые слова: экологический кризис, загрязнение атмосферы, парнико-
вый эффект, глобальное потепление, истощение озонового слоя. 
 

В настоящее время во всем мире происходят глобальные изменения при-
родной среды. Человечество ежедневно сталкивается с вызовами, для ко-
торых характерно ухудшение экологического состояния планеты и раз-
витие такого негативного явления, как экологический кризис, ставящего 
под угрозу дальнейшее развитие человеческой цивилизации.  

Как мы полагаем, именно в условиях глобализации и постоянного 
увеличения промышленного производства, вопросы обеспечения эколо-
гической безопасности приобретают особую значимость. Одной из 
наиболее острых проблем является антропогенное воздействие на при-
родные системы, которое приводит к «деградации экосистем», утрате 
биоразнообразия, к нарушению экологического баланса, ухудшению ка-
чества жизни человека [8]. 

Нынешняя экологическая ситуация планеты - это результат негатив-
ных процессов и изменений в природных, территориальных или ланд-
шафтных, комплексах, которые происходят в соответствии с природ-
ными динамическими тенденциями и под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. Она является синтезом конкретных экологических 
проблем, которые имеют свои причины и закономерности.  

«То, что человек сотворил с окружающей природой, по своим мас-
штабам катастрофично. Загрязнена атмосфера, гидросфера, уничтожены 
миллионы гектаров плодородных почв, ядохимикатами и радиоактив-
ными отходами загрязнена почва, огромных размеров достигло обезле-
сение и опустынивание, разрушается биосфера. В таких условиях велик 
риск самоуничтожения человечества, которое уже сейчас страдает от 
собственной деятельности. Конечно, экологические проблемы в той или 
иной степени всегда сопровождали становление и развитие цивилиза-
ции. Однако, то, что было в прошлом, не может идти ни в какое сравне-
ние с противоречиями, возникающими при взаимодействии общества и 
природы в современную эпоху. Неограниченное использование природ-
ных ресурсов и свободный выброс отходов в окружающую среду при-
вело к тому, что во многих странах практически не осталось ненарушен-
ных природных экосистем, способных в полной мере выполнять свои 
функции сохранения на должном уровне окружающей среды» [7]. 

Согласно докладу немецкого Консультативного Совета по глобаль-
ным изменениям (WBGU), устранить грозящие апокалипсисом ошибки 
человечества, которые всего за несколько десятилетий привели к изме-
нениям в атмосфере, океанах и на суше, нарушив водные и наземные 
экосистемы, поможет международное сотрудничество. К примеру, 
только в рамках обязательных международных соглашений можно ре-
шить вопросы, связанные с дестабилизацией глобальной климатической 
системы из-за антропогенного парникового эффекта. И в то же время по-
всеместно распространенные экологические проблемы могут носить ло-
кальный характер и решаться на региональном уровне. К таковым, 
например, относится постоянно растущий дефицит пресной воды, кото-
рый, хоть и требует скоординированных стратегий на международном 
уровне, в большей степени требует локального подхода к проблеме, по-
скольку решение обозначенного вопроса во многом зависит от особен-
ностей климата, географического ландшафта, плотности населения реги-
она и др. 

Важной проблемой, которая в буквальном смысле отравляет жизнь 
человечеству, является загрязнение атмосферы. Степень загрязнения ат-
мосферы определяется уровнем содержания в атмосферном воздухе од-
ного или нескольких веществ, превышающих предельно допустимую 
норму в десять и более раз. Источники атмосферного загрязнения де-
лятся на техногенные (все виды транспорта, обрабатывающие производ-
ства, особенно металлургические предприятия и предприятия, занимаю-
щиеся выпуском стройматериалов) и природные (вулканические извер-
жения, природные пожары, пыльные бури и т.п.).  

«Техногенные источники загрязнения стали одной из причин гло-
бального потепления. Изменение климата является чрезвычайно акту-
альной проблемой и для Российской Федерации. В последние десятиле-
тия, как свидетельствуют экологи, в России повышение температуры 
происходит быстрее и масштабнее, чем в среднем по Земному шару, и на 
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этом фоне увеличиваются частота и интенсивность опасных гидрометео-
рологических явлений (шквалы, смерчи, ураганы, сильные ливни с гро-
зами, градом и шквалистым ветром, сильные засухи, наводнения, лесные 
пожары, волны жары и т.д.)» [3]. Подобного рода природные ката-
клизмы, которые также тесным образом связаны с деятельностью чело-
века, существенно влияют на многие сферы экономики (транспорт, энер-
гетику, сельское хозяйство, лесное хозяйство и др.) и на природоохран-
ную деятельность. 

Количество случаев загрязнения атмосферы увеличивается год от 
года. На сегодняшний день в 44 городах Российской Федерации «высо-
кий» и «очень высокий» уровень загрязнения воздуха, что не может ска-
заться на здоровье населения. Так, в 2024 году Россия побила мировой 
рекорд по сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям.  

По данным на 2023 год, наиболее загрязненными российскими реги-
онами признаны республика Бурятия, Самарская область, а также Крас-
ноярский край. Не лучше обстоят дела и во многих других регионах Рос-
сии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение случаев загрязнения атмосферы в наиболее 
«проблемных» регионах России  

 
Если говорить о динамике загрязнений воздуха в целом по России, 

то пик выброса в атмосферу вредных веществ приходится на 2020-2021 
гг. (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Количество высоких и экстремально высоких загрязнений ат-
мосферы в России в период с 2005 по 2023 гг.  

 
В целях улучшения экологической обстановки и снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в октябре 2018 года в РФ 
стартовал федеральный проект «Чистый воздух», программа и меропри-
ятия которого затрагивают, прежде всего, крупные промышленные цен-
тры России (такие как Норильск, Магнитогорск, Омск, Липецк, Чита, Че-
лябинск, Нижний Тагил и др.).  

В рамках проекта «Чистый воздух» не только проводится монито-
ринг негативного влияния работы промышленных предприятий на «ат-
мосферу, направленный на автоматизацию процесса сбора и обработки 
данных и позволяющий получать информацию о состоянии атмосфер-
ного воздуха в реальном времени, чтобы оперативно реагировать на слу-
чаи превышения концентраций загрязняющих веществ, но и разрабаты-
ваются инвестиционные программы, требующие внедрения новых тех-
нологий, связанных, прежде всего, с созданием современных пылегазо-
вых очистных сооружений» [4]. Эти технологии, в первую очередь, ка-
саются снижения вредных выбросов от предприятий теплоэнергетики, а 
также частного сектора. Мероприятия, проводимые в рамках проекта 
«затрагивают два ключевых направления: модернизацию производств и 
капитальный ремонт действующих мощностей теплоэнергетического 
комплекса и перевод частных домовладений с угольного или печного 
отопления на более экологичное - газовое, электрическое или комбини-
рованное» [4].  

Федеральный проект «Чистый воздух», как считают российские эко-
логи, должен помочь промышленным центрам России сократить объем 
выбросов в атмосферу на 20%. 

Следует отметить, что проблема загрязнения атмосферы носит все-
ленский масштаб. В развитых странах Европы и в США главным источ-
ником вредных выбросов считаются автомобильные двигатели. Поэтому 
правительства западных стран ускоряют реализацию программ по огра-
ничению использования личных автомобилей и снижению экологиче-
ской нагрузки от сжигания моторного топлива. Это достигается «путем 
введения современных экологических стандартов по выбросам и каче-
ству топлива, таких как стандарты Евро-6 (Euro-6), а также путем огра-
ничения спроса населения на использование частных автомобилей с по-
мощью механизмов налогообложения и квотирования» [2, с. 1994]. Во 
всем мире все большее и большее распространение получают автомо-
били, использующие экологически нейтральные источники энергии. 
Например, в развивающихся странах Азии и Ближнего Востока наблю-
дается тенденция к использованию автобусов и муниципальных автомо-
билей, оснащенных газовыми двигателями, а а в европейских странах 
популярным видом общественного транспорта постепенно становится 
электробус, что оказывает позитивное влияние на качество воздуха в го-
родской черте.  

Зарубежные экологи подчеркивают, что в результате принятых мер 
в городах Западной Европы значительно снизилась концентрация в ат-
мосфере оксида азота, твердых частиц и углекислого газа, хотя наличие 
последнего в атмосфере вызывает серьезные опасения. Американская га-
зета «The Washington Post» сообщает, что средняя концентрация CO2 в 
атмосфере Земли выросла с 315 ppmv в 1958 году до более 420 ppmv в 
2023-м и продолжает стремительно расти. По словам аналитика Лабора-
тории глобального мониторинга Национального управления океаниче-
ских и атмосферных исследований США (NOAA) А. Эндрюс, чтобы 
остановить ежегодный рост концентрации углекислого газа, даже если 
все выбросы начнут сокращаться уже сейчас, потребуется еще много де-
сятилетий, поскольку «круговорот углерода на Земле находится далеко 
за пределами своего естественного равновесия» [6]. По мысли зарубеж-
ным аналитиков, этот процесс невозможно остановить (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ожидаемое увеличение концентрации С02, в ppmv  

 
«Если люди не найдут способ удалить углекислый газ из атмосферы, 

рано или поздно это приведет к серьезным последствиям», - заявил жур-
налистам Мартин Зигерт, профессор Имперского колледжа Лондона. По 
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его словам, исходя из текущей концентрации углекислого газа, гляцио-
логи прогнозируют повышение уровня моря в этом веке на величину от 
50 сантиметров до 1 метра [7].  

Проблема глобального потепления является для человечества 
«стержневой». Обеспокоенное угрозой парникового эффекта, мировое 
сообщество еще в 90-х годах прошлого столетия пыталось ввести ряд 
мер, чтобы не допустить повышения температуры «тела» Земли. Еще в 
1992 году на конференции ООН по вопросам окружающей среды и раз-
вития в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвенция об измене-
нии климата, главной целью которой стал поиск путей стабилизации 
концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который 
не допускал бы вредного антропогенного влияния на климатическую си-
стему. Конвенцию подписали почти все государства - члены ООН; она 
вступила в силу в 1994 г. 

В октябре 2018 года, обсуждая проблемы глобального потепления, 
Организация Объединенных Наций пришла к выводу: чтобы не допу-
стить достижения критической точки в 1,5°C, «в следующие 12 лет вы-
бросы парниковых газов должны быть сокращены примерно вдвое. Од-
нако, несмотря на все предупреждения, выбросы углекислого газа от ис-
копаемого топлива, строительства, авиации и агробизнеса продолжают 
расти, и к концу XXI века планете грозит повышение температуры на 
4°C» [7]. 

Для практической реализации задачи резкого сокращения выбросов 
в атмосферу и секвестрации углекислого газа зарубежные специалисты 
предлагают следующие меры: 

● сокращение потребления ископаемого топлива путем повышения 
энергоэффективности в области транспортной энергии, электроэнергии 
и тепловой энергии; 

● установка новых, эффективных технологий производства энергии, 
таких как комбинированные теплоэлектростанции (ТЭЦ), централизо-
ванное отопление и кондиционирование воздуха, газовые турбины; 

● замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками энер-
гии, такими как биомасса, ветровая энергия, фотогальваника, водород-
ная энергетика;  

● расширение поглотителей углекислого газа - в частности, путем 
прекращения уничтожения тропических дождевых лесов и содействия 
широкомасштабному лесовосстановлению через реализацию определен-
ных экологических программ. 

Эти меры, по мнению германских экологов, помогут решить многие 
вопросы устойчивого развития. Они будут способствовать дальнейшему 
экономическому росту, улучшая качественные показатели мировой эко-
номики, и приведут к стабильности глобальных экосистем [7].  

Хозяйственная деятельность человека в современных социально-
экономических реалиях развития общества привела к истощению озоно-
вого слоя атмосферы, что негативно сказывается на здоровье населения 
планеты (прежде всего, в области развития онкологических заболева-
ний).  

Еще в 1975 году Всемирная метеорологическая организация впер-
вые выступила с заявлением о влиянии на озоновый слой деятельности 
человека и возможных последствиях человеческой деятельности на этот 
процесс и приняла проект глобального изучения и мониторинга озона в 
атмосфере. А в 1977 г. по инициативе ЮНЕП было проведено специаль-
ное совещание экспертов в данной сфере, на котором был принят план 
действий.  

«Первым международным договором, регулирующим этот вопрос, 
стала Венская конвенция об охране озонового слоя, которая была подпи-
сана в 1985 году и вступила в действие 22 сентября 1988 г. Этот между-
народно-правовой документ обязывает государства-участники прово-
дить исследования и систематические наблюдения за химическими и фи-
зическими процессами, которые могут влиять на озоновый слой, за вли-
янием изменений состояния озонового слоя на здоровье человека, изме-
нениями климата и др. 16 сентября 1987 года в Монреале было подпи-
сано международное соглашение об уменьшении и дальнейшем отказе 
от производства веществ, разрушающих озоновый слой. Монреальский 
протокол был подписан в то время, когда концентрация разрушающего 
озон хлора в стратосфере достигла своего пика и появились первые до-
казательства существования озоновой дыры над Антарктикой. С тех пор, 
благодаря усилиям и действиям международного сообщества количе-
ство вносимого в атмосферу хлора снижается, и стратосферный озон 

медленно восстанавливается. Ожидают, что к 2050 году он будет полно-
стью восстановлен» [5, с. 2].  В 
настоящее время довольно быстрыми темпами идет процесс полного 
прекращения производства озоноразрушающих веществ, поскольку су-
ществует много как заменяющих их альтернатив, так и новых техноло-
гий, позволяющих модернизировать производство с учетом отказа от та-
ких химических соединений, как хлорфторуглероды (ХФУ), галоны и др. 
Так, еще в начале нового тысячелетия галоны, которые повсеместно ра-
нее использовались для тушения пожаров «стали заменяться другими со-
единениями, такими как вода, углекислый газ или пена, а для тушения 
нефтяных и бензиновых пожаров были разработаны новые высоконапор-
ные водяные средства тушения» [1, с. 30]. 

Основными причинами глобальных экологических проблем явля-
ется, прежде всего, именно человеческая деятельность. Стремительное 
техническое развитие, быстрые темпы мировой индустриализации при-
вели к тому, что наша планета стоит на пороге серьезного экологиче-
ского кризиса. Нынешние экологические проблемы делают нас уязви-
мыми перед катастрофами и трагедиями, как сейчас, так и в будущем. 
Мы находимся в состоянии чрезвычайной планетарной ситуации, когда 
экологические проблемы нагромождаются вокруг нас. Если мы не будем 
взвешенно и серьезно подходить к решению вопросов экологии и приро-
допользования, то, несомненно, обречены на катастрофу. Современные 
экологические проблемы требуют неотложного внимания. В их число 
входит не только такие «ключевые» проблемы, как загрязнение окружа-
ющей среды, истощение озонового слоя, изменение климата, парнико-
вый эффект, но и истощение природных ресурсов, утрата биоразнообра-
зия, обезлесение, закисление океана, вызванное попаданием в воду угле-
кислого газа, содержащегося в атмосфере, кислотные дожди, деградация 
почвы, утилизация промышленных и химических отходов, которые 
«пропитаны» все оболочки нашей планеты.  

Для решения всех этих проблем необходимо не только упорядочить 
международное законодательство, но и содействовать развитию регио-
нального (локального) законодательства, которое обеспечит создание 
благоприятной для жизни населения экологической среды на уровне 
штата, области, населенного пункта (города, поселка, деревни). Каждому 
государству необходимо также принимать меры по проверке заводов, 
фабрик на выполнение ими экологических норм, в том числе и в плане 
закупок более безопасной для экологии техники. Но не стоит забывать и 
о том, что решение определенных экологических проблем лежит не 
только на плечах мировых организаций, союзов стран, отдельных госу-
дарств, но и на каждом из нас. Чтобы жить в безопасном мире и оставить 
этот мир в наследство своим потомкам, человечество уже сейчас должно 
воспитывать в себе экологическую культуру.  
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Rapid technical development and the fast pace of global industrialization have led to the 

destabilization of ecological systems, which has affected the state of our planet, which is 
subjected to daily destruction. Environmental problems, which in the past accompanied 
the development of human civilization, have now grown from local phenomena into a 
serious environmental problem and become a key factor that has a negative impact on the 
environment and the quality of life of the population. This article analyzes and evaluates 
the dynamics of the most important environmental problems of global nature and 
considers methods of correcting the ecological state of the environment. Special attention 
in the article is paid to such a problem as atmospheric pollution. On the example of 
industrial centers of the Russian Federation the peculiarities of combating this 
phenomenon are shown. The article also raises the problem of urban pollution and 
describes the methods of combating harmful substances in the countries of Europe and 
Asia. This study also considers the scale of the impact on humanity of global warming, 
greenhouse gas emissions, ozone layer depletion and considers ways to overcome the 
environmental crisis associated with these phenomena.  

Keywords: environmental crisis, atmospheric pollution, greenhouse effect, global warming, 
ozone layer depletion. 
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Интеграция институциональной теории и эконометрического 
моделирования в рамках транспортной отрасли 
 
 
Тимачков Александр Михайлович 
аспирант, Российский университет транспорта РУТ (МИИТ), 
atimachkovam@mail.ru 
 
В статье рассматривается проблема количественной оценки влияния инсти-
туциональной среды на экономические показатели крупных транспортных 
компаний. В качестве теоретической основы использована интеграция нео-
институционального подхода, теории трансакционных издержек и элементов 
регуляторной теории. На этой базе разработана оригинальная модель МАКО 
(Модель Агрегированных Композитных Оценок), позволяющая формализо-
вать совокупное воздействие правового, экологического, тарифного и цифро-
вого давления. Методология исследования опирается на эконометрическое 
моделирование, включая построение агрегированных индексов, учет взаимо-
действующих и нелинейных эффектов, а также полноценную процедуру те-
стирования модели (валидация, мультиколлинеарность, автокорреляция и 
др.). Эмпирическая проверка проведена на примере ОАО «РЖД» за период 
2014–2023 гг. Показана прикладная применимость модели в стратегическом 
планировании и анализе чувствительности экономических показателей к ин-
ституциональным условиям транспортной отрасли. 
Ключевые слова: институциональная экономика, транспортная отрасль, ре-
грессионный анализ, агрегированные индексы, цифровизация, МАКО, тран-
сакционные издержки, неоинституционализм. 
 

Развитие институциональной экономики как направления экономиче-
ской науки открыло новые возможности для объяснения и анализа хо-
зяйственного поведения субъектов в условиях формальных и нефор-
мальных ограничений. Особенно ярко потребность в интеграции инсти-
туциональной и количественной экономической мысли проявляется в 
отраслях, подверженных высокому уровню регулирования – например, 
в сфере железнодорожного транспорта. 

ОАО «Российские железные дороги» представляет собой уникаль-
ный объект анализа: компания функционирует на стыке рыночных и ад-
министративных механизмов, демонстрирует значительную подвержен-
ность институциональным колебаниям, а также активно участвует в про-
цессах цифровой трансформации. В этой связи возникает потребность в 
инструменте, способном количественно оценить влияние различных 
форм институционального давления на экономические результаты ком-
пании. 

Цель настоящей статьи – представить и обосновать интеграцию ин-
ституциональных теоретических подходов с современными методами 
эконометрического анализа на примере модели МАКО, разработанной 
для оценки институциональной среды в транспортной отрасли. 

 
Теоретическая база: институциональная триада 
Неоинституциональная теория и роль ограничений 
В соответствии с подходом Д. Норта институты определяются как 

«правила игры в обществе» [1]. Они формируют мотивационные струк-
туры для хозяйствующих субъектов, задают границы допустимого пове-
дения и определяют уровень предсказуемости взаимодействий. В рамках 
транспортной отрасли ключевыми институциональными элементами 
выступают правовое регулирование, тарифная политика, экологические 
нормы и цифровые стандарты, задаваемые государством. 

Теория трансакционных издержек 
О. Уильямсон подчеркивал, что издержки координации и контроля, 

возникающие из-за несовершенства информации и оппортунизма, явля-
ются основой организационного выбора [2]. В условиях транспортной 
отрасли трансакционные издержки возрастают вследствие высокой нор-
мативной нагрузки и сложной системы отчетности. Воздействие этих из-
держек может быть количественно выражено через дополнительные опе-
рационные и инвестиционные затраты. 

Регуляторная теория 
В рамках регуляторной теории, институциональная среда трактуется 

как совокупность предписаний, ограничений и требований, инициируе-
мых извне [4]. С этой позиции транспортная компания рассматривается 
как объект регуляторного давления, адаптация к которому требует осо-
бых стратегий и механизмов. 

 
Методология модели МАКО 
Концепция модели 
Модель МАКО (Модель Агрегированных Композитных Оценок) 

была разработана для оценки влияния четырех ключевых типов инсти-
туционального давления на эффективность деятельности транспортной 
компании: 

 правовое давление (Iₚ); 
 экологическое давление (Iₑ); 
 тарифное давление (Iₜ); 
 цифровизация (Ic). 
Кроме того, в модель включены квадратичные и синергетические 

эффекты, что позволяет уловить как убывающую отдачу от цифровиза-
ции, так и усиление (или компенсацию) влияния при взаимодействии 
различных факторов. 

Спецификация модели 
Pₜ = α₀ + α₁·Iₚₜ + α₂·Iₑₜ + α₃·Iₜₜ + α₄·Icₜ + β₁·(Iₚₜ×Iₑₜ) + + β2·Icₜ⊥ − γ·Cₐₜ + λₜ + 

εₜ 
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Где: 
Pₜ – Итоговый экономический показатель (чистая прибыль, ROS, 

ROI и т. п.); 
Iₚₜ – Индекс правовой среды (штрафы, судебные издержки и т. д.); 
Iₑₜ – Индекс экологических норм (CAPEX, платежи за выбросы); 
Iₜₜ – Индекс тарифной среды (интенсивность грузооборота, тарифы); 
Iсₜ – Индекс цифровизации (инвестиции в ИТ, зрелость, эффектив-

ность); 
Iсₜ⊥ – Нелинейный ортогонализированный эффект цифровизации 

(убывающая отдача); 
Iₚₜ×Iₑₜ – Синергия правового и экологического воздейсвия; 
Cₐₜ – Затраты на адаптацию к нормативным требованиям; 
α, β, γ, – эмпирически определяемые коэффициенты;  
λₜ – Фиксированные годовые эффекты (макроэкономические шоки и 

т. д.); 
εₜ – Случайная ошибка модели. 
Переменная Pt трактуется как формализованное выражение агреги-

рованного экономического результата компании, зависящего от ком-
плекса институциональных факторов. При этом важно подчеркнуть, что 
модель разрабатывается не как инструмент точного прогнозирования 
прибыли, а как аналитический инструмент для оценки направлений и 
масштабов влияния внешней институциональной среды. 

Модель оценивалась по данным ОАО «РЖД» за 2014–2023 годы с 
использованием метода наименьших квадратов и тестировалась на нали-
чие мультиколлинеарности, автокорреляции и гетероскедастичности. 

 
Формирование агрегированных индексов 
Каждый индекс формировался по следующей методике: 
1. Сбор исходных показателей из годовой отчетности и аналити-

ческих документов. 
2. Z-нормализация: 𝒛 ൌ 𝒙ା 𝒙

𝝈
 

3. Применение метода главных компонент (PCA). 
4. Построение индекса на основе первой компоненты (доля объяс-

ненной дисперсии > 60%). 
Пример: индекс цифровизации включал такие переменные, как IT-

CAPEX, операционные ИТ-расходы, цифровая зрелость и доход от циф-
ровых решений. 

Это позволяет сравнивать и агрегировать переменные, выраженные 
в разных единицах. 

 
Результаты эмпирической оценки 
Основные коэффициенты модели 

Переменная Коэффициент Ст. ошибка 
I₂ 0.017 0.002 
Iₑ 0.011 0.002 
I₂ 0.015 0.002 
Ic 0.008 0.002 
Ic⊥  -0.004 0.001 

I₂ × Iₑ 0.002 0.001 
Ca -0.010 0.002 

 
Интерпретация результатов и пояснения 
Индекс правового давления (Iₚ): формируется на основе совокупно-

сти юридических расходов, штрафов, провизий по судебным искам. 
Умеренные юридические издержки могут коррелировать с проактивной 
позицией компании, готовностью к адаптации и юридическому сопро-
вождению трансформационных проектов, что в отдельных случаях свя-
зано с ростом устойчивости и прибыли. 

Индекс экологического давления (Iₑ): включает затраты на природо-
охранные мероприятия, экологический CAPEX, платежи за выбросы. 
Подобные инвестиции могут двойственную направленность: с одной 
стороны, они являются издержками, но с другой – обеспечивают соот-
ветствие требованиям ESG-повестки, способствуют снижению регуля-
торных рисков, улучшают доступ к устойчивому финансированию, что 
в долгосрочной перспективе может способствовать росту прибыли. 

Индекс тарифного давления (Iₜ): отражает регуляторные ограниче-
ния через прокси-показатели, такие как изменение структуры тарифов 
или рост тарифной нагрузки. Несмотря на отсутствие прямых расходов, 
индекс отражает влияние внешней экономической среды, способной из-
менять структуру выручки и предсказуемость доходов. 

Индекс цифровизации (Iс): агрегирует инвестиции в ИТ-инфра-
структуру, автоматизацию, зрелость цифровых систем. Несмотря на пер-
воначальные расходы, данные вложения, как правило, способствуют ро-
сту операционной эффективности, снижению транзакционных издер-
жек, повышению прозрачности процессов и масштабируемости бизнеса. 
Именно эти эффекты могут быть зафиксированы положительным коэф-
фициентом при данном индексе в уравнении модели. 

Затраты на адаптацию (Cₐ): отражают принудительные расходы на 
соблюдение новых нормативных требований (compliance-затраты, 
аудит, модернизация систем отчетности). Отличие данной переменной 
от остальных состоит в ее преимущественно пассивном и вынужденном 
характере, в силу чего она демонстрирует, как правило, негативное вли-
яние на итоговую эффективность. Эта логика подтверждается результа-
тами оценки модели: коэффициент при Cₐ статистически отрицателен. 

 
Валидизация модели 
Проведены следующие тесты: 
 Тест на мультиколлинеарность: VIF < 5 для всех переменных. 
 Тест Дарбина-Уотсона: отсутствие автокорреляции (DW = 

1.93). 
 Тест Бройша-Пагана: отсутствие гетероскедастичности (p = 

0.41). 
 RESET тест: форма спецификации признана адекватной (p = 

0.12). 
Таким образом, модель прошла валидационные процедуры и при-

знана устойчивой. 
 
Преимущества модели МАКО 
 Учет взаимодействий и нелинейных эффектов. 
 Применение агрегированных индексов вместо простых пере-

менных. 
 Возможность сценарного анализа и оценки отдачи от изменений 

в институциональной среде. 
Ограничения 
 Ограниченная длина временного ряда. 
 Ограниченность по масштабу (одна компания). 
 Возможные искажения при построении индексов на основе от-

четной информации. 
Перспективы развития 
 Расширение модели на панель компаний. 
 Включение временных лагов. 
 Интеграция ESG-показателей и социальных индексов. 
 Применение модели для сценарного планирования и поддержки 

стратегических решений. 
 
Заключение 
Интеграция институциональной теории и эконометрического моде-

лирования представляет собой продуктивное направление прикладных 
исследований, особенно в отраслях с высокой степенью регулирования. 
Разработанная модель МАКО позволяет количественно оценить влияние 
институциональных факторов на экономическую эффективность компа-
нии и выявить скрытые эффекты цифровой трансформации. Проведен-
ная валидация модели и анализ полученных коэффициентов демонстри-
руют устойчивость конструкции и достаточный уровень интерпретируе-
мости. Модель может быть использована в управленческой практике, в 
стратегическом планировании, а также как основа для дальнейших науч-
ных исследований. 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article addresses the problem of quantitatively assessing the impact of the institutional 

environment on the economic performance of large transport companies. The theoretical 
foundation combines elements of the new institutional economics, transaction cost 
theory, and regulatory theory. Based on this framework, the author proposes an original 
MACE model (Model of Aggregated Composite Estimates), which formalizes the 
combined influence of legal, environmental, tariff, and digital pressures. The 
methodology is grounded in econometric modeling, involving the construction of 
aggregated indices, consideration of interactive and nonlinear effects, and a 
comprehensive model validation process (including tests for multicollinearity, 
autocorrelation, etc.). The model is empirically tested using data from JSC «Russian 
Railways» for the period 2014–2023. The study demonstrates the model’s practical 
applicability for strategic planning and sensitivity analysis of economic indicators under 
institutional constraints. 

Keywords: institutional economics, transport industry, regression analysis, aggregated indexes, 
digitalization, MACE, transaction costs, neo-institutionalism. 
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Искусственный интеллект как ключевой компонент 
технологической трансформации обрабатывающего сектора 
российской экономики 
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Романова Анастасия Алексеевна 
к.э.н., доцент, Российский государственный гуманитарный университет 
 
В представленной статье нашли отражения результаты исследования приме-
нения искусственного интеллекта как ключевого компонента технологиче-
ской трансформации обрабатывающего сектора российской экономики. 
Были рассмотрены наиболее значимые факторы, препятствующие инноваци-
онной деятельности современных организаций, ограничения для использова-
ния искусственного интеллекта российскими организациями, глобальные 
технологические тренды применения искусственного интеллекта в обрабаты-
вающей промышленности, а также примеры из мировой и российской прак-
тик использования технологий искусственного интеллекта в практической 
деятельности. Кроме этого, проведено исследование объем мирового рынка 
технологий искусственного интеллекта в ретроспективе 2019-2027 гг, пред-
ставлены ведущие мировые страны – лидеры роботизации промышленности, 
рассмотрен объем мирового рынка беспилотных транспортных средств и 
уровень использования основных групп технологий искусственного интел-
лекта, в % от числа организаций – пользователей искусственным интеллек-
том. В заключении был представлен прогноз роста мирового ВВП до 2030 
года и вклада в него технологий метавселенной, а также доля организаций, 
использующих технологии, которые обеспечивают развитие промышленной 
метавселенной в России. 
Ключевые слова: экономика, цифровизация, искусственный интеллект, про-
мышленность, технологическая трансформация 
 

Введение 
Современная Россия вступила в активную фазу трансформации 

национальной экономики в цифровой формат. Развиваются процессы 
цифровизации её ключевых сегментов и механизмы национального ре-
гулирования [8]. 

С 2021 года в России осуществляется реализация федерального про-
екта «Искусственный интеллект» (национальный проект «Цифровая эко-
номика») [7], в рамках которого предусмотрено государственное субси-
дирование научных исследований в области искусственного интеллекта, 
формирование кадрового потенциала, финансовая поддержка разра-
ботки новых технологических решений и внедрения существующих. С 
2019-2023 гг. на финансирование направления «Искусственный интел-
лект» выделено 19,4 млрд. руб.  

Искусственный интеллект сегодня – это глобальный технологиче-
ский тренд, формирующий высокий уровень конкурентоспособности 
произведённой продукции и окупаемости инвестиций. Внедрение искус-
ственного интеллекта в производственные процессы позволяет совре-
менным предприятиям сформировать новые инструменты: 

– повышения эффективности деятельности (рост качества готовой 
продукции, скорости и безопасности её изготовления); 

– сокращения издержек и увеличения рентабельности производства; 
– достижения целей в области устойчивого инновационного разви-

тия и формирования технологического суверенитета. 
Огромный потенциал технологий искусственного интеллекта в про-

мышленном производстве (от контроля качества изготовляемой продук-
ции до мониторинга безопасности) приносит весомый экономический 
эффект как собственникам предприятий, так и государству [9]. По оцен-
кам экспертов внедрение искусственного интеллекта в производствен-
ные процессы в краткосрочном периоде ведёт к росту рентабельности 
предприятий на 5% и более [10]. В мире согласно опросам более 50% 
компаний организуют свои бизнес-процессы с применением искусствен-
ного интеллекта [2]. 

 
Основная часть 
Российская промышленность сегодня пока еще вступает на путь 

цифровой трансформации, постепенно встраивая высокие технологии в 
практику своей деятельности. В 2021 году 16% российских предприятий 
обрабатывающей отрасли использовали искусственный интеллект в про-
изводстве [5]. Данный показатель в три раза ниже среднемирового 
уровня. Размер совокупного экономического эффекта от использования 
искусственного интеллекта российскими промышленниками достиг в 
2021 году 26 млрд. руб. Общий вклад российских компаний, использую-
щих технологии искусственного интеллекта, в валовой внутренний про-
дукт (ВВП) страны в 2021 году составил 22 трлн. руб. [11]. 

Ведущие консалтинговые компании (Gartner, McKinsey & Company 
и др.) выделяя «искусственные интеллект» как глобальный технологиче-
ский тренд, подчёркивают высокую отдачу на вложенные средства при 
инвестировании [14,15]. 

Несмотря на видимый эффект от применения высоких технологий в 
производстве и всестороннюю государственную поддержку исследова-
ний и разработок в области искусственного интеллекта, трансформация 
обрабатывающего сектора российской экономики в цифровой формат 
осуществляется крайне медленно. 

Среди основных и наиболее значимых факторов, препятствующих 
инновационной деятельности организаций, выступают: высокая стои-
мость новаторства, риски, высокая конкуренция, недостаток квалифици-
рованных кадров и др.. 

Ключевой фактор, препятствующий внедрению решений на основе 
искусственного интеллекта в России – высокая стоимость разработок. 
При этом в 2023 году этот показатель вырос на 30-40%. Стоимость 
аренды одного чипа NVIDIA A100 для целей искусственного интеллекта 
в 2023 году в России составила 540 руб. в час, тогда как в США этот 
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показатель в три раза ниже - 180 руб. в час, в Китае – 270 руб. в час [1]. 
Недостаток квалифицированного персонала также является весо-

мым фактором ограничения рынка искусственного интеллекта в России. 
Согласно исследованию «Предприниматели России: исследовательский 
мониторинг» 83% компаний обозначают дефицит специалистов как ос-
новной барьер, препятствующий внедрению технологий искусственного 
интеллекта в России. В обрабатывающем секторе российской промыш-
ленности в 2023 году 39,2% от всех разработок в области искусственного 
интеллекта приходилось на собственные разработки, 62,2% – это разра-
ботки внешних подрядчиков, а 21,6% – разработки, поставленные внеш-
ними подрядчиками и доработанные самостоятельно. В целом по стране 
более 40% организаций, использующих искусственный интеллект, раз-
рабатывают технологические решения самостоятельно [1].  

Низкую осведомлённость о возможностях искусственного интел-
лекта также следует считать важным сдерживающим фактором цифро-
визации промышленного производства. По результатам исследований 
Аналитического центра при Правительстве РФ (Индекс готовности к 
внедрению искусственного интеллекта), ключевой преградой на пути 
внедрения технологий искусственного интеллекта в производство слу-
жит недостаточная информированность менеджеров предприятий обра-
батывающей промышленности об его эффектах [5]. 

Исследования подтверждают, что финансовые ограничения, недо-
статок специалистов и недостаточная осведомлённость о возможностях 
ИТ-технологий выступают основными препятствиями для использова-
ния искусственного интеллекта российскими организациями. Помимо 
этого, недостаток имеющихся технологических решений на рынке, от-
сутствие необходимой цифровой инфраструктуры и стратегии развития 
искусственного интеллекта, а также недостаток данных – сопутствую-
щие сдерживающие факторы развития технологий искусственного ин-
теллекта в отраслевой российской экономике (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Ограничения для использования искусственного 
интеллекта российскими организациями в 2021, 2023 гг. [10] 

 
Несмотря на видимые технологические ограничения, интерес рос-

сийских промышленников в отношении успешных ИИ-решений возрас-
тает. Предприятия предъявляют повышенный спрос на сервисы по внед-
рению информационных технологий и искусственного интеллекта в про-
изводственные процессы. При этом искусственный интеллект в про-
мышленности – одно из самых перспективных направлений цифровиза-
ции отраслевой экономики. 

В мировой практике развития обрабатывающей промышленности 
выделяют 7 основных глобальных трендов. 

Первый глобальный тренд «Переход на прямой контакт производи-
теля с потребителем и индивидуализированное мелкосерийное произ-
водство» [6]. 

Способность производителя быстро реагировать на меняющиеся 
спросы покупателей с возможностью перестройки производственных 
линий для изготовления востребованной продукции, а также с возмож-
ностью производства персонализированных товаров, в настоящее время 
становится одним из основных конкурентных преимуществ промышлен-
ных предприятий. 

Технологии искусственного интеллекта обрабатывают огромные 
массивы данных о потребительском спросе для формирования производ-
ственного потенциала с востребованными характеристиками. Свою про-
дуктовую линейку предприятия могут индивидуализировать под потреб-
ности покупателя, быстро адаптировав производство под необходимые 
запросы. Анализ большого количества информации о предпочтениях 
различных категорий потребителей с использованием искусственного 

интеллекта позволяет производителю своевременно перестроить произ-
водство под меняющийся рыночный спрос с минимальными рисками.  

С помощью технологий искусственного интеллекта можно повы-
шать гибкость производственных процессов, путём организации мелко-
серийного производства на одной поточной линии. 

Второй глобальный тренд «Использование цифровых двойников, 
цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, 
объектов, изделий на всем жизненном цикле» [15]. 

Использование цифровых двойников в процессах моделирования 
физических объектов (как правило, это новый продукт) позволяет с 
наибольшей точностью просчитать их технические характеристики, про-
вести виртуальное тестирование, спрогнозировать возможные отказы ра-
боты, причины поломок и др.  

С использованием искусственного интеллекта, имеется возмож-
ность проводить алгоритмическое тестирование объектов с включением 
в расчёт кратно большего количества условий и факторов, в отличие от 
бумажного проектирования.  

Третий глобальный тренд «Развитие генеративного дизайна, в том 
числе в области 3D-принтинга». 

Генеративный дизайн в промышленности позволяет проектировать 
и моделировать различные объекты в цифровом формате. С использова-
нием программы, управляемой искусственным интеллектом, создаются 
проектные решения, отвечающие заданным ограничениям.  

Множество необходимых производственных процессов по проекти-
рованию объектов осуществляются без активного участия человека. Ге-
неративный дизайн и 3D печать увеличивают производственный потен-
циал предприятия, делая его более гибким и адаптивным.  

Четвертый глобальный тренд «Массовое внедрение интеллектуаль-
ных датчиков в оборудование и производственные линии (технологии 
промышленного интернета вещей (IoT))» [17]. 

Синергия искусственного интеллекта и IoT устройств формируют на 
производстве интеллектуально связанные системы, способные анализи-
ровать, структурировать и обрабатывать информацию, поступающую из 
различных цифровых устройств. Полученные результаты используются 
в процессе принятия управленческих решений структурными подразде-
лениями промышленных предприятий.  

Высокая скорость обработки искусственным интеллектом множе-
ственных данных позволяет менеджерам в режиме реального времени 
скоординировать производственные процессы и эффективно распреде-
лить имеющиеся ресурсы.  

В 2023 году количество подключённых IoT – устройств в мире оце-
нивалось в 16,7 млрд. долл. США, что выше предыдущего года на 16%. 
Объем мирового рынка технологий IoT в 2022 году составил 201 млрд. 
долл. США с темпом прироста 19% (прирост 2021 года 22%) [1]. 

Российский рынок «Интернета вещей» в 2023 году составил 34,4 
млрд. руб., с общим количеством подключенных устройств – 59,6 млн. 
единиц.  

Пятый глобальный тренд «Использование рекомендательных си-
стем на базе искусственного интеллекта для производства» [18]. 

Технологии искусственного интеллекта осуществляют анализ про-
изводственного цикла предприятия, на основе которого формируют 
практические рекомендации. Он предлагает различные варианты улуч-
шения производственных процессов. Полученная менеджерами реко-
мендательная информация может быть использована для принятия обос-
нованных и взвешенных управленческих решений.  

Используя систему прогнозной аналитики с искусственным интел-
лектом, появляется возможность устанавливать степень износа оборудо-
вания для проведения своевременного технического обслуживания, ка-
питального ремонта изношенных фондов, заметы различных узлов, де-
талей и т.д. Своевременная цифровая диагностика оборудования позво-
ляет вовремя провести необходимые профилактические мероприятия, 
благодаря чему увеличивается срок эксплуатации основных фондов. 

Согласно «Мониторингу развития и распространения искусствен-
ного интеллекта», проведённого в конце 2022г. начале 2023 года (НИУ 
ВШЭ) 40,7% от числа опрошенных организаций (респонденты – круп-
ные (67,5%) и средние (24,9%) организации из 8 федеральных округов и 
36 субъектов РФ) – пользователей искусственным интеллектом в России 
применяют технологию «рекомендательные системы» в организацион-
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ных процессах [3]. Распознавательные системы на основе прединдика-
тивной аналитики и больших данных используются, как правило, с це-
лью прогнозирования развития ситуаций и поведения объектов (облужи-
вание оборудования, транспортных средств). 

Шестой глобальный тренд «Развитие роботизированных техноло-
гий». 

Использование роботизированных машин для замены рутинных 
операций – это действенный способ повышения эффективности про-
мышленного производства. Роботизация производственного цикла поз-
воляет существенно сократить издержки и повысить качество продукции 
за счёт снижения человеческого фактора.  

По всему миру в настоящее время функционирует более 3-х милли-
онов промышленных роботов. Согласно рейтингу Международной фе-
дерации робототехники (IFR) в 2020 году самой роботизированной стра-
ной стала Южная Корея (932 роботизированных машин на 10 000 работ-
ников), далее следует Сингапур, затем Япония и Германия [12].  

В 2021 году в мировой промышленности средняя плотность роботи-
зации отмечена на уровне 141 робот на 10 000 сотрудников [1]. 

Китай в 2022 году – абсолютный мировой лидер роботизации про-
мышленности с ресурсом 290,3 тыс. роботов, на втором месте Япония 
(50,4 тыс. роботов), на третьем – США (39,5 тыс. роботов), на четвертом 
– Южная Корея (31,7 тыс. роботов), на пятом – Германия (25,6 тыс. ро-
ботов). Около 79% роботов в мире поставляются в пять стран. Объёмы 
поставки промышленных роботов неуклонно растут. Так если в 2012 
году этот показатель оценивался в 159 тыс. шт., то к 2022 году он вырос 
в 3,5 раза до 553 тыс. шт. (рисунок 2) [1].  

 

 
Рисунок 2 - Объемы поставки промышленных роботов в мире, 
2012-2022 гг., тыс. шт. [1] 

 
В 2022 году объем мирового рынка промышленной робототехники 

оценивался в 18,31 млрд. долл. США, планируется, что к 2032 году этот 
показатель составит 65,23 млрд. долл. США [1]. 

Растёт и объём мирового рынка промышленной робототехники. 
Каждые шесть лет количество промышленных роботов удваивается [1]. 

Помимо производственных процессов, роботизация активно разви-
вается в складской логистике и сервисном обслуживании. На складах ро-
боты оптимизируют рабочее пространство, ускоряют сортировочные, 
фасовочные, сборочные и другие складские операции. Значительный по-
тенциал сегодня в сервисной робототехнике, поскольку сервисная мо-
дель – основа глобальной экономики.  

Седьмой глобальный тренд «Применение беспилотных летательных 
аппаратов в промышленном производстве». 

Беспилотные летательные аппараты и беспилотные грузовики в про-
мышленности активно используются в процессах транспортировки сы-
рья и готовой продукции по территории заводов. Дронами может произ-
водиться мониторинг производственных запасов, оценка состояния ра-
боты механических устройств, сканирование заводской инфраструк-
туры. 

Функции, реализуемые беспилотными летательными аппаратами на 
производстве, зависят от типа их полезной нагрузки. Они могут быть 
оснащены: оборудованием для визуализации, системой захвата и сброса 
груза, датчиками радиационного излучения, датчиками химического об-
наружения, камерами ночного видения и датчиками низкой освещённо-
сти, ультрафиолетовыми камерами, тепловизорами и инфракрасными 
датчиками, магнитометрами, системами лазерного сканирования. 
Спектр выполняемых промышленными дронами задач многочисленный 
и при рациональном целевом использовании беспилотные летательные 
аппараты способны существенно увеличить скорость выполнения техно-
логических операций. 

Благодаря значительному спектру преимуществ использования бес-
пилотных транспортных средств в различных отраслях экономики, экс-
перты высоко оценивают перспективы развития данного рынка в миро-
вых масштабах. 

В 2022 году фактический объем мирового рынка беспилотных 
транспортных средств оценивался в 121,8 млрд. долл. США, планиру-
ется, что к 2030 году данный показатель вырастет в 19,3 раза (+2232,1 
млрд. долл. США) (рисунок 3).  

Восьмой глобальный тренд «Применение компьютерного зрения 
для контроля качества на производстве и обеспечения промышленной 
безопасности». 

Обеспечить надлежащую функциональность, безопасность, надёж-
ность и качество производимой продукции помогает современным про-
мышленным предприятиям компьютерное зрение.  

 

 
*- прогнозные значения  
Рисунок 3 - Объем мирового рынка беспилотных транспорт-
ных средств, 2022-2032 гг., млрд. долл. США [1] 

 
Компьютерное зрение – это технология для сбора и анализа данных, 

считываемых искусственным интеллектом с цифровых устройств (ка-
меры, датчики).  

На производстве «компьютерное зрение» позволяет: отслеживать 
регламент соблюдения технологических процессов; выявлять и миними-
зировать производственные дефекты; контролировать качество про-
мышленных товаров; распознавать бракованную продукцию; считывать 
штрих-коды и другие маркировки для ведения учета готовой продукции, 
загрузки складов, управления логистикой. 

Компьютерное зрение является одной из наиболее востребованных 
технологий искусственного интеллекта. Согласно «Мониторингу разви-
тия и распространения искусственного интеллекта» (НИУ ВШЭ) 78,7% 
от числа опрошенных организаций – пользователей искусственным ин-
теллектом в России применяют технологию компьютерного зрения [3]. 

Девятый, ключевой глобальный тренд «Создание промышленных 
метавселенных» [4]. 

Метавселенную можно характеризовать как виртуальное простран-
ство, в котором человек через свою цифровую копию может свободно 
перемещаться и взаимодействовать с множеством цифровых объектов. 
Цифровые копии или «двойники» являются основным элементом ме-
тавселенной, с помощью которых моделируются физические объекты, 
процессы, прорабатываются различные бизнес – сценарии. 

Промышленная метавселенная  –  это организационно-технологиче-
ская система, связывающая отдельные киберфизические платформы 
промышленности и свободно перемещаемые между ними цифровые объ-
екты, обеспечивающая тотальную цифровизацию промышленного сек-
тора (технологических процессов и взаимодействия различных цифро-
вых объектов друг с другом, в т. ч. за рамками набора запланированных 
взаимодействий), снижение транзакционных издержек на всех этапах 
производственно-логистической цепочки и в сервисных функциях бла-
годаря эффективной логистике ресурсов в человеко-машинных системах 
[4]. 

Использование метавселенных в производстве – это новый тренд 
цифровизации промышленных производств, основанный на симбиозе 
информационно-коммуникационных технологий и реальной экономики 
посредством искусственного интеллекта, интернета вещей и цифровых 
двойников.  

В составе структурно-технологического пакета метавселенной нахо-
дится множество технологических компонентов, которые функцио-
нально объединены в семь блоков [4]. 
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Первый блок «Инфраструктура и оборудование»: сети передачи дан-
ных, в том числе мобильные (5G/6G, Wi-Fi); устройства сбора данных 
(датчики MEMS, RFID-метки); энергоэффективное вычислительное обо-
рудование; стационарные и мобильные роботизированные системы. 

Второй блок «Интерфейсы управления»: мобильные устройства, 
планшеты, компьютеры; инвазивные и неинвазивные нейроинтерфейсы; 
носимые и стационарные сенсоры, обеспечивающие распознавание же-
стов. 

Третий блок «Обеспечивающие технологии»: технологи искус-
ственного интеллекта, создающие автоматические системы управления, 
виртуальных ассистентов; технологии и архитектуры облачных и edge-
вычислений, управляющие распределением нагрузки на оборудование; 
блокчейн, отвечающий за безопасность транзакций. 

Четвертый блок «Платформы»: интерфейсы программирования при-
ложений (API); платформы для моделирования; системы геомаппинга. 

Пятый блок «Инструменты создания контента и приложений»: про-
граммные решения PLM, ERP,ТИМ (BIM), MES, CAD, создающие инте-
грированные системы цифровых двойников, приложений, работающих с 
документацией, продуктами, процессами и др. 

Шестой блок «Технологии продвижения»: системы поиска инфор-
мации и знаний, чат-боты, виртуальные ассистенты; рекомендательные 
системы, маркетплейсы, рекламные ресурсы. 

Седьмой блок «Контент»: виртуальные пространства и их наполне-
ние, включая цифровых двойников, симуляционные сценарии; медиа-
контент. 

Благодаря увеличенному объёму собираемых и обрабатываемых 
данных, расширению механизмов взаимодействия вовлеченных интел-
лектуальных устройств и компонентов, интероперабельности цифровых 
и аппаратных платформ, метавселенные следует рассматривать как один 
из самых перспективных технологических трендов в промышленности. 

Ключевой функцией метавселенных в промышлености является со-
кращение совокупных расходов производства и увеличение операцион-
ной эффективности предприятий за счет максимального использования 
аккумулируемых данных и интероперабельности набора цифровых тех-
нологий, что ведёт к снижению транзакционных издержек предприятий. 
Таким образом, растет производительность труда, совокупные резуль-
таты работы отрасли и экономики в целом.  

В 2020 году глобальный рынок метавселенных оценивался при-
мерно в 95 млрд. долл. США, с учётом всех технологических составля-
ющих (аппаратная, программная часть, контент и другие элементы 
структурно-технологического пакета). При этом прогнозы аналитиков 
указывают на ежегодный рост данного рынка в среднем на 40% до 0,8-
1,6 трлн. долл. США к 2030 году (825 млрд. долл. США по консерватив-
ному прогнозу; 1132 млрд. долл. США по консенсунс-прогнозу, 1693 
млрд. долл. США по оптимистичному прогнозу). Особенно быстрыми 
темпами, по прогнозу аналитиков, промышленная метавселенная будет 
расти в ближайшие три года. При этом глобальная выручка компаний от 
промышленных метавселенных, где комбинируются цифровые двой-
ники, промышленные AR и VR, симуляторы достигнет в 2025 году 23 
млрд. долл. США, а к 2030 году вырастет до 100 млрд. долл. США [4]. 

В 2023 году ARK Invest представлен прогноз экономического эф-
фекта от промышленных метавселенных – рост глобального ВВП к 2030 
году (рисунок 4). Согласно данному прогнозу вклад важнейших компо-
нентов метавселенной в мировой ВВП к 2030 году составит 157 трлн. 
долл. США: а именно искусственного интеллекта - 140 трлн. долл. США, 
робототехники – 16 трлн. долл. США и блокчейна – 1 трлн. долл. США 
[13].  

Развитие промышленных метавселенных в России сегодня крайне 
низкое. На территории крупных производственных компаний создаются 
лишь отдельные «острова» метавселенных (пилотные, изолированные 
проекты). Так к числу «ранних последователей» промышленной ме-
тавселенной («островов» метавселенной) можно отнести: «Норильский 
никель», «Газпром нефть», «Ростех», «Росатом», «РЖД».  

Низкий уровень внедрения цифровых технологий, которые обеспе-
чивают развитие промышленных метавселенных, не позволяет россий-
ским компаниям активно развивать данную технологическую модель. 
Следует отметить, что в 2020 году лишь 3,3% обрабатывающих промыш-
ленных предприятий использовали технологии цифровых двойников 

(ключевая составляющая промышленной метавселенной) в своём произ-
водстве. Остаётся также низким и показатель внедрения искусственного 
интеллекта в обрабатывающей отрасли –3,6%, в целом по экономике 
5,4% [10]. 

 

 
Рисунок 4 - Прогноз роста мирового ВВП до 2030 года и вклада 
в него технологий метавселенной, 2022-2030 гг., трлн. долл. 
США [13] 

 
В ближайшие годы развитие промышленных метавселенных в Рос-

сии будет строиться лишь на формировании отдельных «островов», по-
скольку переход к полномасштабной цифровой модели метавселенной 
затруднен низкой зрелостью её технологичных компонентов.  

 
Выводы 
Метавселенную в промышленности следует считать «прорывным» 

примером технологической конвергенции, где интегрируются техноло-
гические решения в единый пакет с целью выполнения поставленных за-
дач на основе объединения общих ресурсов и интерфейсов. И именно 
конвергенция (набор технологий), а не какая-либо отдельная технология, 
заложена в основе промышленной метавселенной. То есть только на сты-
ках технологий, их интеграции между собой, возможно исключение че-
ловека из иерархии сбора и передачи информации, создания контента, 
формирования производственного-логистических цепочек. Конверген-
ция технологий внутри обозначенного технологического пакета форми-
рует новое цифровое явление в промышленном производстве – промыш-
ленную метавселенную. 

Цифровая трансформация объектов промышленного производства 
повышает гибкость и адаптивность организационных процессов к стре-
мительно меняющимся национальным и мировым тенденциям. Искус-
ственный интеллект, органично встроенный в производственные про-
цессы, становится ключевым компонентом трансформации промышлен-
ного сектора российской экономики. 
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The presented article reflects the results of research on the use of artificial intelligence as a key 

component of the technological transformation of the manufacturing sector of the Russian 
economy. The most significant factors hindering the innovative activities of modern 
organizations, restrictions on the use of artificial intelligence by Russian organizations, 
global technological trends in the use of artificial intelligence in the manufacturing 
industry, as well as examples from world and Russian practices of using artificial 
intelligence technologies in practice were considered. In addition, a study was conducted 
on the volume of the global market for artificial intelligence technologies in retrospect 
2019-2027, the world's leading countries – leaders in the robotics industry were 
presented, the volume of the global market for unmanned vehicles and the level of use of 
the main groups of artificial intelligence technologies, in% of the number of organizations 
using artificial intelligence, were considered. In conclusion, the forecast of global GDP 
growth until 2030 and the contribution of metaverse technologies to it was presented, as 
well as the share of organizations using technologies that ensure the development of the 
industrial metaverse in Russia. 
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Целью данной работы является изучение и анализ современной ситуации на 
рынке автомобилестроения, исследование и обсуждение возможностей раз-
вития рынка в ближайшем будущем, увеличения производственных мощно-
стей, повышения производственной и экономической независимости России. 
В ходе написания статьи были изучены существующие производственные 
мощности в стране, задействованные или освободившиеся в связи с уходом 
некоторых игроков с рынка. Была рассчитана зависимость между ростом дол-
лара, средней заработной платой и количеством проданных автомобилей с 
помощью математических и статистических методов. По итогу работы были 
сформулированы выводы о перспективных возможностях развития россий-
ского автомобилестроения. В заключении проведена аналогия современного 
состояния рынка с ситуацией 90-х годов прошлого века после распада СССР 
в условиях дефицита. 
Ключевые слова: автомобильный рынок, машино-комплект, ценообразова-
ние автомобиля, отечественное автомобилестроение; импортозамещение в 
автомобильной промышленности 
 
 

Введение 
В течение длительного периода времени российский автомобиль-

ный рынок наполнялся в основной своей массе европейскими моделями, 
преимущественно собранными на территории РФ. Тесное взаимодей-
ствие отечественных дилеров и европейских производителей, целью ко-
торого было не только извлечение максимальной прибыли, но и расши-
рение покрытия продукции автопрома и снижения доли нелегальных 
ввозов транспортных средств, привело к созданию на территории страны 
производственных мощностей для производства автомобилей. BMW, 
Cadillac, Chevrolet, Opel, изготавливаемые по методу крупноузловой 
сборки SKD (Semi Knock-Down), собирались на предприятии «Автотор» 
в Калининграде. К весомой части автомобилей, собираемых на заводах 
под Санкт-Петербургом по методу CKD (Completely Knock-Down) «пол-
ной сборки», относились Ford, Chevrolet, Opel, Toyota, Hyundai, Kia, 
Nissan. [https://www.bibika.ru/info/content_53]. Кроме того, "Горьковский 
автомобильный завод" в Нижнем Новгороде собирал Skoda, Volkswagen, 
Mercedes, Chevrolet, а предприятие "ПСМА-Рус" в Калуге - Peugeot, 
Citroen, Mitsubishi. 

В связи с геополитической ситуацией уход европейских производи-
телей освободил пространство для российских и китайских компаний. 
Завод Volkswagen, расположенный в Калуге, имеет производственную 
мощность в 225 тысяч автомобилей в год. Ранее предприятие выпускало 
модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Кроме того, 
в том же городе работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 
тысяч единиц в год. Это лишь один из примеров и, соответственно, пло-
щадка для новых возможностей новых взаимовыгодных связей между 
китайскими и российскими партнерами автомобильного бизнеса.  

В связи с уходом палитра машин, которыми стали интересоваться и 
активно покупать, поменяла свой оттенок. Интерес покупателей сме-
стился от Renault (8,6%), Skoda (5,8%), Volkswagen (5,7%) к Haval (5,5%), 
Chery (6,3%), Geely (4,3%). Кроме того, на отечественный рынок вышли 
и стали активно завоевывать внимание Exceed (4%) и Omoda (4%). 

 
Таблица 1 
Самые популярные марки легковых автомобилей в РФ за 2021 - 
2023 

2021 2022 2023 
Ме-
сто 

Марка, 
доля 

Место 
2021 

Место 
2022 

Марка, 
доля 

Место 
2021 

Место 
2022 

Место 
2023 

Марка, 
доля 

1 LADA, 
22,2% 

1 1 LADA, 
27,9% 

1 1 1 LADA, 
30,7% 

2 Kia, 
13,1% 

2 2 Kia, 
10,5% 

10 5 2 Chery, 
11,2 

3 Hyundai, 
10,5% 

3 3 Hyundai, 
8,6% 

- 6 3 Haval, 
10,6% 

4 Renault, 
8,6% 

4 4 Renault, 
6,5% 

- 8 4 Geely, 
8,8% 

5 Toyota, 
6,3% 

10 5 Chery, 
6,3% 

- - 5 Changan
, 

4,5% 
6 Skoda, 

5,8% 
- 6 Haval, 

5,5% 
- - 6 EXEED,

4% 
7 Volkswagen,

5,7% 
5 7 Toyota, 

4,6% 
- - 7 OMODA, 

4% 
8 Nissan, 

3,2% 
- 8 Geely, 

4,3% 
2 2 8 Kia, 

3,2% 
9 BMW, 

3,1% 
6 9 Skoda, 

3,3% 
3 3 9 Hyundai,

2,3% 
10 Chery, 

2,6% 
7 10 Volkswage

n, 
3,1% 

5 7 10 Toyota,
2,2% 

 Выбывшие марки 
 Новые марки 
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Для того, чтобы производственные мощности существующих заво-
дов не простаивали, необходимо находить иностранных партнеров, го-
товых организовать производство автомобилей в России. В целях сокра-
щения времени и финансовых затрат на переоборудование производства, 
рационально замещать транспортными средствами, максимально при-
ближенными к ранее выпускаемым. Например, Skoda Karoq имеет китай-
ский аналог Jetta VS5, аналог Skoda Rapid и Volkswagen Polo – это Jetta 
VА3. Другим направлением является начало производства автомобилей, 
новых для российского рынка, одновременно с запуском сети автосерви-
сов под их обслуживание. 

 
Теоретические исследования 
Проведенное в данной статье исследование нацелено на установле-

ние зависимости между ростом доллара (фактор Х1), средней заработной 
платой (фактор Х2) и количеством проданных автомобилей (Y). Для ис-
следования был взять период с 2010 – 2021 годы, когда российский ры-
нок автомобилестроения был представлен основными мировыми произ-
водителями. 

Для определения зависимости необходимо было составить эмпири-
ческое двухфакторное уравнение регрессии. Алгоритм расчета коэффи-
циентов уравнения регрессии типа 

 
Y = a + b1X1 + b2X2  (1) 
 
предполагает решение системы уравнений: 
na + b1∑X1 + b2∑X2 = ∑Y 
a∑X1 + b1∑(X12) + b2∑X1X2 = ∑YX1 
a∑X2 + b1∑X1X2 +b2∑(X22)=YX2 
 
Для чего была составлена таблица: 
 

Таблица 2  
Вводные данные для расчета эмпирического двухфакторного 
уравнения регрессии 

год X1, руб X2, в 
тыс.руб

. 

y, в 
тыс.шт. 

X12 X22 X1*X2 Y*X1 Y*X2 

2010 30,37 20,95 1912,8 922,32 438986,
30 

636,36 58090,9
8 

40076,8
6 

2011 29,4 23,37 2653,4 863,92 546110,
16 

686,87 77990,2
9 

62007,4
9 

2012 31,09 26,63 2935 966,46 709103,
64 

827,84 91243,2
8 

78156,1
2 

2013 31,85 29,79 2777,55 1014,69 887563,
26 

949,000
3 

88476,5
4 

82748,6
8 

2014 38,44 32,49 2491,4 1477,44 1055925
,03 

1249,02 95763,3
4 

80958,1
7 

2015 60,96 34,03 1601,22 3715,87 1158040
,90 

2074,39
7 

97606,7
7 

54489,3
8 

2016 67,04 36,71 1425,79 4493,68 1347550
,68 

2460,78
4 

95577,7
6 

52339,3
6 

2017 58,35 39,17 1595,74 3405,06 1534053
,89 

2285,51 93115,8
8 

62500,2
3 

2018 62,71 43,72 1800,59 3932,43 1911788
,18 

2741,89 112913,
44 

78729,0
4 

2019 64,74 47,87 1759,53 4190,78 2291249
,69 

3098,73 113905,
42 

84223,5
2 

2020 72,15 51,34 1598,83 5205,10 2636206
,34 

3704,28 115349,
47 

82090,0
7 

2021 73,65 57,24 1666,78 5424,93 3276875
,54 

4216,25 122765,
18 

95413,1
5 

сумма 620,73 443,32 24218,6
3 

922,32 438986,
30 

24930,8
9 

1162798
,34 

853732,
077 

 
Используя возможности Excel в рамках функции «корреляция» в 

«анализе данных» было составлено уравнение регрессии – Y = 3067 - 
47Х1+37Х2 

Данное уравнение показывает обратную зависимость между ростом 
курса доллара и количеством приобретаемых автомобилей и прямую за-
висимость между ростом заработной платы и количеством приобретае-
мых автомобилей. А именно, в период с 2010 – 2021 годы при росте курса 
доллара на 1 рубль, количество проданных автомобилей падало на 47 
тыс. единиц, при этом, при росте заработной платы на 1000 рублей коли-
чество проданных автомобилей росло на 37 тыс. единиц. Коэффициенты 

при Х1 и при Х2 не вполне точные, однако с вероятностью 95% они нахо-
дятся в некоторых пределах, для коэффициента при Х1 диапазон варьи-
руется от - 66,99 до -27,26, а для X2, соответственно от 6,33 до 68,84. То 
есть при росте курса доллара на 1 рубль, количество проданных автомо-
билей падало в диапазоне от 67 до 28 тыс. единиц, а при росте заработной 
платы на 1000 рублей, количество проданных автомобилей росло в пре-
делах от 6 до 67 тысяч единиц. 

Значение множественного R (коэффициента корреляции) (0,92) и R-
квадрата (0,85) достаточно близко к 1, что подтверждает тот факт, что 
модели, построенной по выбранным двум переменным, достаточно, 
чтобы объяснить переменную Y, то есть степень тесноты связи между 
одним результирующим (Y) и совокупностью объясняющих показателей 
(X1 X2) достаточна высока. 

 
Основная часть 
Проведенное исследование показало четкую зависимость покупа-

тельской способности населения от курса доллара и уровня заработной 
платы. Курс доллара продолжает расти, уровень заработной платы поне-
многу повышается, при этом количество проданных автомобилей резко 
падает, что связано прежде всего с выросшей ценой на него. Современ-
ная цена на автомобиль зависит от разных факторов, таких как курс ва-
лют, увеличение утилизационного сбора, рост стоимости запасных ча-
стей, ввозимых из-за рубежа, а также их отсутствие как таковых. А с ро-
стом цены на сам автомобиль растет и стоимость его владения, в том 
числе страховка, техническое обслуживание и ремонт. В связи с чем за-
дачей сегодняшнего дня является создание условий на российском авто-
мобильном рынке, которые позволят сформировать адекватную цену.  

По данным Автостата, примерный порядок формирования цены на 
Jetta VА3 складывается следующим образом (см. рис.1). При себестои-
мости в 930 тыс. рублей, на рынке данный автомобиль стоит 2 215 тыс. 
рублей, то есть между заводом производителем в Китае и стоянкой авто-
дилера в России стоимость выросла почти в 2,5 раза. Таким образом, ло-
кализация производства данной модели на заводах, производящих ранее 
Skoda Rapid и Volkswagen Polo (поскольку они являются аналогами), 
позволит существенно сократить цену на нее на автомобильном рынке.  

 

 
Рис.1. Порядок формирования цены Jetta VА3 

 
Замещение ушедших марок новыми уже началось. Так калининград-

ский «Автотор» организовал производство автомобилей китайской 
марки Kaiyi, на которую ожидается высокий спрос на фоне отсутствия 
альтернатив и достойных характеристик модели. Китайский автопроиз-
водитель Great Wall Motors из Баодина запустил собственный завод в 
России, расположенный в Тульской области, на котором собираются ма-
шины под брендом Haval. 
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Однако существует еще мнение, опубликованное осенью 2023 года 
на платформе drom.ru, свидетельствующее о том, что при закупочной 
цене - 980 тыс. рублей, розничная цена на ввезенный целиком автомо-
биль Jaecoo J7 1.6 Turbo 2WD составляет 3 307 тыс. рублей, а ввезенный 
машино-комплект –3 187 тыс. рублей. Опять наблюдается разница в роз-
ничной и закупочной ценах в 1,5 раза, при этом ввезти машино-комплект 
оказывается существенно дороже, чем автомобиль целиком. (см. рис. 2, 
3) Таким образом, на сегодняшний день рынок показывает, что дешевле 
импортировать полностью готовый автомобиль нежели машино-ком-
плект. 

Соответственно, появляется задача отказаться от импортных ком-
плектующих путем организации отечественных производств комплекту-
ющих частей автомобилей. Первоначально необходимо производить ав-
тозапчасти универсального профиля, то есть используемые в массовом 
сегменте. Важным аспектом при организации и реализации производ-
ства является унификация конечного продукта. Это позволит сократить 
стоимость автокомпонентов разных авто, расширить ассортимент авто-
мобилей на рынке.  

Нужно создавать цепочки производства, которые не будут дороже, 
чем ввоз этих компонентов из-за рубежа. С точки зрения наличия техно-
логий и производственных мощностей уже можно локализовать доста-
точно много компонентов, таких как шины, пластики, резинотехниче-
ские изделия, штамповку, литье, производство поршней и поршневых 
колец и др. 

   
 
Рис. 2. Сравнение себестоимости комплекта и автомобиля
   
Рис. 3 Сравнение розничных цен с НДС на комплект и автомо-
биль 

 
Производство аналогов, у которых технические характеристики 

схожи, позволит не переоборудовать производство, не тратить время на 

переобучение персонала, не увеличивать стоимость технического обслу-
живания, и как следствие, не увеличивать стоимость готового автомо-
биля. 

Еще одним важным фактором в пользу производства аналогов ста-
нет маркетинг. Рекламировать и продавать уже знакомую машину будет 
легче, поскольку его покупали ранее, у него знакомый внешний вид, из-
вестные технические характеристики и возможно даже схожая внутрен-
няя эргономика.  

Кроме того, машины, полностью ввозимые из-за рубежа, облагаются 
утилизационным сбором, таможенными пошлинами и требуют опреде-
ленных финансовых вложений на логистику. Все это как минимум до-
бавляет 5% к стоимости. 

Также необходимо наполнять освободившиеся сегменты отече-
ственными автомобилями в сегменте C, D, а также кроссоверами. В 2023 
году «АвтоВАЗ» планировал на заводе в Санкт-Петербурге, выпускав-
шем Nissan, начать выпуск автомобилей класса C и D.  

Таким образом, главная задача – это создание массового производ-
ства массовых автокомпонентов, которое стоит выделять в отдельное 
производство.  

 
Заключение 
На сегодняшний день на российском рынке наблюдается дефицит 

автомобилей, что схоже с ситуацией после распада СССР, когда присут-
ствовало неадекватное соотношение товаров по ценовому признаку, 
например, стоимость автомобиля была равна стоимости иностранного 
видеомагнитофона или стоимость однокомнатной квартиры могла рав-
няться стоимости отечественного автомобиля. Сегодня можно провести 
похожую аналогию: стоимость однокомнатной квартиры в Москве, оце-
ниваемая в 5-6 млн. рублей, можно приравнять к стоимости автомобиля 
марки Skoda Kodiaq, что не отражает реальную стоимость. 

Автомобильная промышленность России не может на данный мо-
мент обеспечить все потребности рынка, поэтому существует заинтере-
сованность в иностранных производителях, параллельном импорте и 
т.п.. В автомобильной промышленности России вырисовываются три ос-
новные стратегии:  

развитие собственного производства автомобилей массового сег-
мента; 

организация производства иностранных брендов со стопроцентной 
локализацией; 

развитие производства автокомпонентов и запасных частей.  
Это обеспечит снижение дефицита компонентов и запасных частей. 
Таким образом, на сегодняшний день локализация производства ав-

томобилей массового сегмента и в большей степени – производства ком-
понентов массового использования, имеющие короткий срок службы – 
это самое главное направление снижения себестоимости автомобиля и 
как следствие его цены.  
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Factors determining strategies for the development of the automobile market in Russia 
Stepanov A.A., Ignatova Ya.S., Mokhova G.V., Malkova A.V. 
State University of Management 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The purpose of this paper is to study and analyze the current situation in the automotive 

manufacturing market, to research and discuss opportunities for market development in 
the near future, to increase production capacity, and to improve Russia's production and 
economic independence. In the course of writing the article we have studied the existing 
production capacities in the country, utilized or vacated due to the withdrawal of some 
players from the market. The dependence between the dollar growth, average wages and 
the number of cars sold was calculated using mathematical and statistical methods. At the 
end of the work the conclusions about perspective opportunities for the development of 
the Russian automobile industry were formulated. In the conclusion the analogy of the 
current state of the market with the situation of the 90s of the last century after the collapse 
of the USSR in the conditions of defi- cit was made.  

Keywords: automobile market, car kit, car pricing, domestic automobile industry; import 
substitution in the automobile industry 
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В современных условиях требуется пересмотр инструментария управления 
территориальным развитием. Данная статья посвящена вопросу управления 
устойчивым развитием территорий с позиции реализации интересов стейк-
холдеров. В ходе исследования изучена сущность стейкхолдерского подхода. 
Разработка и реализация стратегии развития территорий требует согласова-
ния интересов участников социо-эколого-экономической структуры. Эффек-
тивное взаимодействие заинтересованных сторон требует четкого понимания 
доступных ресурсов и возможностей их консолидации. В связи с этим в ра-
боте рассмотрены интересы и ресурсы внутренних и внешних заинтересован-
ных сторон. Отмечена взаимозависимость и потенциальные точки соприкос-
новения между ними. Сделан вывод, что ресурсный потенциал стейкхолде-
ров является одним из важнейших факторов, определяющим успешность ре-
ализации стратегий устойчивого развития территорий. Объединение ресур-
сов стейкхолдеров позволит достичь синергетического эффекта. 
Ключевые слова: стейкхолдеры, стейкхолдерский подход, устойчивое раз-
витие территорий, комплексное развитие территорий, территории. 
 

В современных условиях, характеризующихся обострением социально-
экономических и экологических проблем, назрела острая необходимость 
совершенствования системы управления устойчивым развитием терри-
торий, уровень которого зависит от гармоничного и взаимовыгодного 
сотрудничества гражданского общества, бизнеса и органов власти, то 
есть от ключевых стейкхолдеров, располагающих инструментами и ре-
сурсами для достижения целей развития.  

Стейкхолдерский подход к управлению развитием территорий про-
является в: 

 идентификации стейкхолдеров; 
 оценке стейкхолдеров, предполагающей выявление интересов 

каждого из них и определение степени реализации этих целей и интере-
сов; 

 определении ресурсов, которыми располагают заинтересован-
ные стороны; 

 планировании взаимодействия со стейкхолдерами, выстраива-
нии системных коммуникаций; 

 мониторинге удовлетворенности заинтересованных сторон. 
Данный подход играет важную роль в управлении развитием терри-

торий, поскольку позволяет учитывать интересы и потребности всех за-
интересованных сторон. Благодаря его применению становится возмож-
ным формирование сбалансированной стратегии развития, учитываю-
щей экологические, экономические и социальные аспекты. Вовлечение 
различных групп интересов в процесс управления развитием территорий 
способствует выявлению потенциальных конфликтов и разработке ком-
промиссных решений, обеспечивающих поддержку большинства стейк-
холдеров. 

Рассмотрим подробнее интересы и ресурсы стейкхолдеров. Стейк-
холдеры бывают внутренние и внешние [7]. Внутренние представляют 
собой субъекты, интересы и ресурсы которых непосредственно связаны 
с функционированием конкретной территории, на которой они прожи-
вают и доступными благами которой пользуются [5]. Внешние стейкхол-
деры имеют опосредованный интерес. Они направляют собственные ре-
сурсы на комплексное решение задач управления развитием территории 
и получают выгоды от различных процессов, связанных с реализацией 
её потенциала [5].  

Местное население является основным источником формирования 
трудовых ресурсов. Его интересы связаны с долгосрочным развитием 
территории, на которой они проживают. Местное население посред-
ством участия в выборах и референдумах влияет на формирование соци-
ально-экономической стратегии развития региона. Данная категория 
стейкхолдеров является одной из важнейших, чье мнение необходимо 
учитывать. Взаимовыгодное сотрудничество с местными жителями поз-
воляет разрабатывать и внедрять более эффективные управленческие ре-
шения, направленные на устойчивый рост территории. Иные граждане, 
прибывающие на территорию, могут рассматриваться как дополнитель-
ный трудовой ресурс, призванный компенсировать дефицит кадров. Од-
нако их интересы сосредоточены в большей степени на получении ра-
боты, достойной заработной платы, жилья. 

Хозяйствующие субъекты, действующие на конкретной территории, 
располагают значительным объемом капитала, кадровыми ресурсами, а 
также обладают достаточным инновационным потенциалом, поэтому их 
эффективная деятельность оказывает заметное влияние на экономиче-
ское положение территории и процветание других заинтересованных 
сторон. Кроме того, крупные игроки рынки могут наладить партнерские 
отношения с местными предприятиями.  

Существенна роль органов разных уровней власти в развитии терри-
тории. Федеральные органы определяют общую стратегию развития 
страны, устанавливают правовые рамки и обеспечивают макроэкономи-
ческую стабильность, что создает благоприятную среду для региональ-
ного роста. Кроме того, они также занимаются финансирование крупных 
инфраструктурных проектов, имеющих общенациональное значение. 
Региональные органы власти разрабатывают собственные стратегии, 
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учитывающие специфику и потенциал конкретной территории. Они от-
вечают за реализацию региональных программ, поддержку местного 
бизнеса и создание условий для привлечения инвестиций. Важной зада-
чей является обеспечение сбалансированного развития всех муници-
пальных образований региона. 

Органы местного самоуправления стимулируют экономический 
прогресс отдельного муниципального образования, определяют вектор 
развития, опираясь на местные специфические черты и условия (в част-
ности, на имеющийся потенциал, приоритетные отрасли, вовлеченность 
населения в процессы управления, действующую региональную поли-
тику). 

Разнообразные объединения активных граждан, стремящихся ре-
шить актуальные проблемы в пределах территории, также выступают 
стейкхолдерами, чьи интересы крайне важны, потому что учёт их пози-
ции позволяет предотвратить конфликты в социальной сфере. Регио-
нальные и федеральные общественные организации преследуют анало-
гичные цели. 

Местные СМИ представляют собой заинтересованную сторону, об-
ладающую значительными информационными ресурсами. Взаимодей-
ствие с ними способствует формированию положительного обществен-
ного мнения о разрабатываемых стратегиях развития территории, а 
также информирует широкую общественность о возможностях участия 
в данном процессе. Региональные и федеральные средства массовой ин-
формации также выступают заинтересованными сторонами, однако 
установление партнерских отношений с ними представляет собой слож-
ную задачу из-за ограниченности во времени и ресурсах [5].  

Инвесторы также могут быть потенциально заинтересованы вклады-
вать капитал в экономику конкретного региона, поддерживая как дей-
ствующие, так и новые предприятия.  

Проанализировав ресурсы, которыми располагают стейкхолдеры, 
можно отметить взаимозависимость и потенциальные точки соприкос-
новения между различными заинтересованными сторонами [8]. Напри-
мер, финансовые ресурсы, доступные всем, выступают связующим зве-
ном, позволяющим реализовывать проекты и инициативы, исходящие от 
любой группы стейкхолдеров. Эффективное использование этих ресур-
сов требует координации и прозрачности. Административное же влия-
ние, сосредоточенное в руках органов власти, является инструментом ре-
гулирования и управления, направленным на обеспечение устойчивого 
развития и соблюдения интересов всех сторон. Разумное и справедливое 
использование рычагов влияния необходимо для создания благоприят-
ной среды для бизнеса и жизни. 

Ресурсный потенциал стейкхолдеров является одним из важнейших 
факторов, определяющим успешность реализации стратегий устойчи-
вого развития территорий. Эффективное взаимодействие заинтересован-
ных сторон требует четкого понимания доступных ресурсов и возмож-
ностей их консолидации [1, 6]. Понимание сильных сторон каждого 
участника позволяет сформировать комплексное представление об об-
щем ресурсном потенциале. Возможное объединение ресурсов позволит 
достичь синергетического эффекта. Ключевым моментом является со-
здание прозрачной и эффективной системы коммуникации, обеспечива-
ющей оперативное информирование заинтересованных сторон о ходе ре-
ализации совместных инициатив и возникающих проблемах. Также в 
рамках данного процесса важно разработать четкие механизмы оценки 
эффективности консолидации ресурсов для внесения последующих кор-
ректировок в стратегию взаимодействия стейкхолдеров. В комплексе это 
позволит максимизировать отдачу от совместных усилий и обеспечить 
устойчивость партнерских отношений в долгосрочной перспективе.  

Социо-эколого-экономические интересы основываются на необхо-
димости заинтересованных сторон удовлетворять свои потребности. Раз-
ногласия и зачастую противоположные стремления различных участни-
ков, действующих на территории, создают необходимость в их гармони-
зации [5]. Содержание этих интересов представляет собой сложный ком-
плекс взаимосвязанных аспектов. Можно выделить следующие группы 
интересов [8]: 

 в сфере экономики: стремление к улучшению финансово-эко-
номических показателей, достойный уровень оплаты труда, развитая ма-
териально-техническая база, привлечение инвестиций, рост налоговых и 
неналоговых поступлений, расширение спектра экономических видов 
деятельности и пр.; 

 в социальной сфере: обеспечение высокого уровня предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, доступности социаль-
ных услуг, высокого уровня занятности населения и пр. 

 в экологической сфере: обеспечение экологически благоприят-
ных условий жизнедеятельности, безопасности, рациональное использо-
вание природных ресурсов и пр. 

Так, население нуждается в благоприятной окружающей среде, до-
ступных и качественных социальных услуг и достойном уровне жизни, 
обеспечиваемом устойчивой экономикой. Бизнес в свою очередь заинте-
ресован в стабильной и предсказуемой деловой среде, позволяющей по-
вышать конкурентоспособность и рентабельность, однако в рамках кон-
цепции устойчивого развития вынужден учитывать экологические и со-
циальные последствия своей деятельности. Получается, бизнес-сообще-
ство реализует свои интересы через непрерывное развитие бизнеса; сни-
жение экологической интенсивности хозяйственной деятельности, осо-
знавая важность сохранения окружающей среды; обеспечение стабиль-
ности социальной бизнес-среды. Органы власти стремятся к сбалансиро-
ванному развитию территорий и выступают регулятором, обеспечиваю-
щим баланс между экономическим ростом, социальной справедливо-
стью и экологической безопасностью. Государственные структуры реа-
лизуют экономические интересы посредством повышения устойчивости 
доходной базы консолидированных бюджетов. Защита окружающей 
среды выражается в предупреждении чрезвычайных ситуаций и улучше-
нии экологической ситуации. Социальная сфера поддерживается путем 
выполнения социальных обязательств и предоставления социальных 
услуг населению. 

Становится очевидно, что разработка и реализация стратегии разви-
тия территорий, ориентированной на устойчивость, требует согласова-
ния интересов участников социо-эколого-экономической структуры. 
Иными словами, для обеспечения устойчивого развития территорий 
необходимо сбалансировать потребности и цели различных заинтересо-
ванных сторон, входящих в её состав. 

Можно заключить, что в условиях дефицита ресурсов, а также 
из-за пересечения интересов как внутри, так и между группами заин-
тересованных стороны создаются, с одной стороны, предпосылки 
для установления партнерских отношений, развития сетевого взаи-
модействия между участниками социо-эколого-экономических отно-
шений, с другой стороны, для возникновения разногласий, что тре-
бует в свою очередь разработки механизма для согласования и ба-
лансировки интересов [3, 8]. 

Нельзя недооценить роль стейкхолдерского подхода в управлении 
развитием территорий, который способствует достижению гармониза-
ции интересов, установлению взаимовыгодных отношений и, как след-
ствие, обеспечению устойчивого развития территорий, реализации стра-
тегических целей.  

Одним из условий разработки эффективной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития региона является увязка ей целей с 
целями ключевых стейкхолдеров, организация их эффективного взаимо-
действия, учёт и анализ предложений и возражений заинтересованных 
сторон по тем или иным вопросам, поиск компромисса при необходимо-
сти [5].  

Можно заключить, что в современных условиях требуется пере-
смотр инструментария управления территориальным развитием [2]. Од-
ной из ключевых тенденций в управлении и стимулировании территори-
ального развития является усиление значимости участников экономиче-
ских процессов в динамике пространственных преобразований [4]. В 
данном контексте экономические субъекты, являясь носителями интере-
сов территорий, способны влиять на траекторию изменений и улучшать 
деловой климат. Механизмы управления территориальным развитием 
должны принимать во внимание ценностные ориентиры современного 
общества и сущность тех интересов, к реализации которых стремятся 
стейкхолдеры [4].  

Подчеркивая важность достижения баланса интересов указан-
ных сторон, необходимо также отметить, что их гармоничное взаи-
модействие будет способствовать ускоренному переходу на иннова-
ционный путь развития территорий, достижению долгосрочных кон-
курентных преимуществ и снижению социально-экономических 
угроз. 

 



 

 639

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Литература 
1. Ахунов Р. Р. Концепция системного взаимодействия воспроизвод-

ственного потенциала и конкурентоспособности / Р. Р. Ахунов // Воспро-
изводственный потенциал региона: проблемы количественных измере-
ний его структурных элементов: Материалы VI Международной научно-
практической конференции, Уфа, 02–04 июня 2016 года. – Уфа: ЗАО «Ак 
Идель Пресс», 2016. – С. 262-271.  

2. Владыка М.В. Региональный механизм устойчивого развития / 
М.В. Владыка, Т.В. Сереброва, В.И. Тикунов // Фундаментальные иссле-
дования. - 2022. - № 10-1. - С. 32-36. 

3. Курганов М. А. Оценка факторов, влияющих на сбалансирован-
ность социо-эколого-экономических интересов стейкхолдеров региона / 
М. А. Курганов // Комплексное развитие территориальных систем и по-
вышение эффективности регионального управления в условиях цифро-
визации экономики : Материалы IV Национальной (всероссийской) 
научно-практической конференции, Орел, 16 декабря 2021 года / Редкол-
легия: Н.А. Шибаева [и др.]. – Орел: Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева, 2022. – С. 243-252.  

4. Курганов М. А. Управление региональным развитием на основе 
стейкхолдерского подхода: ключевые тенденции и теоретическая модель 
/ М. А. Курганов // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 
5(142). – С. 630-635.  

5. Куркова М. А. Определение ключевых стейкхолдеров стратегий 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации / 
М.А. Куркова// Ars Administrandi. - 2021. - №2. – С. 236-258. 

6. Курушина Е. В. Современные парадигмы пространственного раз-
вития / Е.В. Курушина // Вестник Кемеровского государственного уни-
верситета. Серия: Политические, социологические и экономические 
науки. – 2018. – № 1. – С. 117–122. 

7. Попов Е. В. Дифференциация стейкхолдеров экономической эко-
системы региона / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, С. А. Кавецкий // Регио-
нальная экономика: теория и практика. – 2023. – Т. 21, № 7(514). – С. 
1285-1307.  

8. Тажитдинов И. А. Применение стейкхолдерского подхода в стра-
тегическом управлении развитием территорий / И. А. Тажитдинов // Эко-
номика региона. – 2013. – № 2(34). – С. 17-27.  

 

The impact of stakeholders on the sustainable development of territories 
Bratarchuk T.V., Truby A.S., Chetverikov O.К. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, National University of 

Oil and Gas (Gubkin University) 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
In modern conditions, a revision of the tools for managing territorial development is required. 

This article is devoted to the issue of managing the sustainable development of territories 
from the perspective of realizing the interests of stakeholders. The research examines the 
essence of the stakeholder approach. The development and implementation of a territorial 
development strategy requires coordination of the interests of participants in the socio-
ecological and economic structure. Effective interaction between stakeholders requires a 
clear understanding of the available resources and the possibilities for their consolidation. 
In this regard, the paper considers the interests and resources of internal and external 
stakeholders. The interdependence and potential points of contact between them are 
noted. It is concluded that the resource potential of stakeholders is one of the most 
important factors determining the success of the implementation of strategies for 
sustainable development of territories. Pooling the resources of stakeholders will achieve 
a synergistic effect. 

Keywords: stakeholders, stakeholder approach, sustainable development of territories, 
integrated development of territories, territories. 
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История развития малого бизнеса в Республике Саха (Якутия) 

Настоящая статья посвящена комплексному исследованию истории развития 
малого бизнеса в Республике Саха (Якутия), охватывающему период с мо-
мента зарождения предпринимательства в регионе до современности. Акту-
альность исследования обусловлена возрастающей ролью малого бизнеса в 
социально-экономическом развитии арктических территорий, в частности, в 
обеспечении занятости населения, диверсификации экономики и сохранении 
традиционных видов хозяйственной деятельности. 
В работе предпринята попытка систематизировать и обобщить разрозненные 
данные об этапах становления и эволюции малого предпринимательства в 
Якутии, выявить ключевые факторы, оказавшие влияние на его формирова-
ние и развитие.  
Исследование базируется на широком круге источников, включающих архив-
ные материалы, статистические данные, законодательные акты, научные пуб-
ликации и экспертные оценки. Автором проанализированы особенности фор-
мирования предпринимательской среды в Якутии, обусловленные её геогра-
фическим положением, климатическими условиями, этническим составом 
населения и историческими традициями.  
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, история, Респуб-
лика Саха (Якутия), развитие, государственная поддержка, арктический ре-
гион, экономика, факторы развития. 
 

Введение 
В условиях современной экономики, характеризующейся неста-

бильностью и необходимостью адаптации к быстро меняющимся усло-
виям рынка, малый бизнес играет ключевую роль в обеспечении эконо-
мического роста, создании новых рабочих мест и повышении уровня 
жизни населения. Особенно значимым является развитие малого пред-
принимательства в регионах с уникальными природными, экономиче-
скими и социокультурными особенностями, к которым, безусловно, от-
носится Республика Саха (Якутия).  

Целью данного исследования является комплексный анализ истории 
развития малого бизнеса в Республике Саха (Якутия) с момента его за-
рождения до современности.  

Научная новизна исследования заключается в комплексном истори-
ческом анализе развития малого бизнеса в Республике Саха (Якутия), 
учитывающем специфику региональных экономических, социальных и 
культурных условий. Впервые систематизированы и обобщены данные 
о развитии малого предпринимательства в Якутии на различных истори-
ческих этапах, выявлены основные факторы, определявшие его форми-
рование, а также проанализирована эффективность государственной 
поддержки малого бизнеса в регионе.  

 
Материалы и методы исследований 
В качестве материалов исследования использованы архивные доку-

менты, статистические данные, нормативно-правовые акты, регулирую-
щие деятельность малого бизнеса, а также научные публикации и анали-
тические отчеты, посвященные проблемам развития предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия). Методологическую основу исследова-
ния составляют историко-логический, сравнительный, статистический и 
системный подходы. При анализе исторического развития малого биз-
неса в Якутии применялся принцип историзма, позволяющий рассмот-
реть процессы и явления в их развитии и взаимосвязи. 

 
Результаты и обсуждения 
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Например, Сэрбэкэ, известный торговец и скотопромышленник, в 

начале XX века активно финансировал строительство школ в отдален-
ных улусах Якутии, понимая важность образования для будущего поко-
ления. Он также выделял средства на стипендии для талантливых якут-
ских студентов, обучавшихся в центральных городах России. Кривошап-
кин, другой известный предприниматель, оказывал поддержку местным 
ремесленникам и кустарям, закупая их продукцию и обеспечивая им ста-
бильный доход. Он также финансировал строительство больницы в од-
ном из улусов Якутии, улучшив доступ населения к медицинским услу-
гам. Эти примеры демонстрируют, что якутские предприниматели, по-
мимо экономической деятельности, осознавали свою социальную ответ-
ственность и стремились внести вклад в развитие региона. 

В современном мире, когда вопросы социальной ответственности 
бизнеса становятся все более актуальными, опыт якутских предприни-
мателей прошлого может служить примером для современных бизнес-
менов. Создание рабочих мест, поддержка социальных проектов, уча-
стие в развитии инфраструктуры и образования – это лишь некоторые из 
направлений, в которых предприниматели могут внести свой вклад в раз-
витие Республики Саха (Якутия). 

[3, с. 1016]. В 90-е годы 
малый бизнес в Якутии развивался преимущественно в сфере торговли и 
услуг. Магазины, кафе, автосервисы и другие предприятия малого биз-
неса появлялись повсеместно, предлагая потребителям широкий ассор-
тимент товаров и услуг. Многие из этих предприятий были основаны 
бывшими работниками государственных предприятий, которые поте-
ряли работу в результате приватизации или реструктуризации. Они ис-
пользовали свои знания, навыки и связи для создания собственного биз-
неса, часто начиная с нуля и преодолевая многочисленные трудности. 
Одной из главных проблем для малого бизнеса в 90-е годы была нехватка 
финансовых ресурсов. Банковское кредитование было практически не-
доступно для малых предпринимателей, а государственная поддержка 
была крайне ограниченной. Поэтому многие предприниматели полага-
лись на собственные сбережения, займы у друзей и родственников, а 
также на неформальные источники финансирования. 

Кроме того, 90-е годы были отмечены ростом криминала и корруп-
ции, что создавало дополнительные препятствия для развития малого 
бизнеса. Предприниматели сталкивались с вымогательством, рэкетом и 
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другими формами преступной деятельности. Защита своего бизнеса от 
криминальных посягательств требовала значительных усилий и затрат. 
Несмотря на все трудности, малый бизнес в Якутии в 90-е годы сыграл 
важную роль в стабилизации экономики и социальной сферы. Он обес-
печивал занятость населения, способствовал насыщению рынка това-
рами и услугами, а также создавал условия для формирования среднего 
класса. 

С начала 2000-х годов начался новый этап в развитии малого биз-
неса в Якутии. Экономический рост, стабилизация политической ситуа-
ции и реализация мер государственной поддержки создали более благо-
приятные условия для предпринимательской деятельности. В этот пе-
риод произошла диверсификация структуры малого бизнеса, увеличи-
лась доля предприятий, занятых в производственной сфере, сельском хо-
зяйстве, инновационных отраслях и туризме. Государственная политика 
была направлена на создание благоприятной бизнес-среды, снижение ад-
министративных барьеров, обеспечение доступа к финансовым ресурсам 
и стимулирование инновационной деятельности. Особое внимание уде-
лялось поддержке малого бизнеса в сельской местности, где он играет 
важную роль в обеспечении занятости населения и развитии местной 
экономики. [8]. Современный этап развития малого бизнеса в Якутии ха-
рактеризуется дальнейшей диверсификацией и инновационным разви-
тием. Все больше предпринимателей осваивают новые технологии, внед-
ряют современные методы управления и ориентируются на глобальные 
рынки. Развитие информационных технологий и цифровой экономики 
создает новые возможности для малого бизнеса, позволяя расширить 
рынки сбыта, повысить эффективность производства и улучшить каче-
ство обслуживания клиентов. Важным фактором развития малого биз-
неса в Якутии является поддержка со стороны государства и институтов 
развития. Реализуются программы по предоставлению грантов, субси-
дий, льготных кредитов и других видов поддержки. Создаются бизнес-
инкубаторы, технопарки и другие инфраструктурные объекты, которые 
обеспечивают начинающим предпринимателям доступ к необходимым 
ресурсам и услугам [10, с. 33]. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
малый бизнес в Якутии по-прежнему сталкивается с рядом проблем. К 
ним относятся высокие транспортные расходы, ограниченный доступ к 
финансовым ресурсам, нехватка квалифицированных кадров, админи-
стративные барьеры и жесткая конкуренция. Решение этих проблем тре-
бует комплексного подхода, включающего дальнейшее совершенствова-
ние государственной политики, развитие инфраструктуры, повышение 
уровня образования и профессиональной подготовки, а также создание 
благоприятного инвестиционного климата [1, с. 856].  

Выводы 

При этом, особое значение приобретает усиление социальной ответ-
ственности предпринимателей. В условиях хрупкой экосистемы север-
ного региона и уязвимости традиционных укладов жизни, малый бизнес 
должен ориентироваться не только на получение прибыли, но и на реше-
ние социальных проблем, сохранение окружающей среды и поддержку 
местных сообществ. Внедрение принципов корпоративной социальной 
ответственности (КСО), участие в социальных проектах и благотвори-
тельных инициативах должны стать неотъемлемой частью предприни-
мательской культуры в Республике Саха (Якутия), способствуя устойчи-
вому развитию региона и повышению качества жизни населения. Необ-
ходимо поощрять практики ответственного ведения бизнеса, ориентиро-
ванные на долгосрочную перспективу и учитывающие интересы всех за-
интересованных сторон. Это, в свою очередь, будет способствовать фор-
мированию позитивного имиджа малого бизнеса и повышению его дове-
рия со стороны общества. 
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This article is devoted to a comprehensive study of the history of small business development 

in the Republic of Sakha (Yakutia), covering the period from the inception of 
entrepreneurship in the region to the present. The relevance of the study is due to the 
increasing role of small business in the socio-economic development of the Arctic 
territories, in particular, in providing employment, diversifying the economy and 
preserving traditional economic activities. 

The paper attempts to systematize and summarize the disparate data on the stages of formation 
and evolution of small business in Yakutia, to identify the key factors that influenced its 
formation and development. 

The research is based on a wide range of sources, including archival materials, statistical data, 
legislative acts, scientific publications and expert assessments. The author analyzes the 
peculiarities of the formation of the business environment in Yakutia, due to its 
geographical location, climatic conditions, ethnic composition of the population and 
historical traditions. 

Keywords: small business, entrepreneurship, history, Republic of Sakha (Yakutia), 
development, government support, Arctic region, economy, development factors. 
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тельстве Российской Федерации, vborobov@mail.ru 
 
В научной статье раскрывается роль и особенности формирования инноваци-
онной экономики. Механизм эффективного инвестирования в инновацион-
ную экономику, методы и стратегии поддержки со стороны государства. Ана-
лизируются современные тенденции, такие как цифровизация, использова-
ние искусственного интеллекта, роботизация. Особое внимание уделяется 
факторам, способствующим и препятствующим инновационному развитию 
экономики. Также представляется позиция автора, отмечается высокая зна-
чимость прежде всего аддитивного производства, которое набирает обороты 
на данным этапе развития инновационной сферы и включает в себя многие 
инновационные процессы. 
Предлагаются современные тенденции развития инновационной экономики. 
Даются рекомендации по повышению эффективности современной государ-
ственной политики. 
Ключевые слова: инновационная экономика, производство, капитал, техно-
логии, инвестиции, инфраструктура, льготное налогообложение, кредиты, 
процентная ставка, активы. 
 
 

Под инновационной экономикой принято понимать такой тип экономи-
ческой системы, который основан в первую очередь на потоке иннова-
ций, на автоматизации производства и поиске новейших технологиче-
ских решений. 

На данный момент именно вопрос развития новой экономической 
системы и изучение индикаторов развития является самым приоритет-
ным вопросом. Развитие инновационного сектора влечет за собой усиле-
ние конкурентоспособности страны на мировой арене.  

Ведь именно инновации способствуют, как росту производства, так 
и его конкурентоспособности, поскольку призваны качественно и коли-
чественно оптимизировать производственные процессы. [2]. 

В современной России инновационная среда состоит из множества 
организаций, активно участвующих в инновационной деятельности и 
направленных на поддержку различных новаторских процессов. Суще-
ствующие элементы этой инфраструктуры тесно связаны с разными от-
раслями экономики и оказывают ключевое влияние на результативность 
национальной инновационной системы. В частности, мы говорим о:  

– площадках для реализации инноваций; 
– новейших разработках и продуктах; – финансировании инноваци-

онных проектов;  
– предоставлении специализированных услуг и многом другом. В 

условиях развития инновационной сферы особую роль играют техно-
парки, количество которых постоянно растет.  

Среди основных типов действующих технопарков можно выделить:  
– научно-исследовательские, технологические и парки инноваций;  
– инновационные, инновационно-технологические и бизнес-иннова-

ционные кластеры;  
– центры передачи технологий; 
– бизнес-инкубаторы, технологические инкубаторы, а также вирту-

альные инкубаторы; – технополисы и другие подобные структуры. [1]. 
Появление технопарков в первую очередь связано с ростом конку-

ренции на данном сегменте рынка, здесь речь идет как о странах, так и о 
частных компаниях в различных сферах производства, начиная с про-
мышленности и заканчивая производством киберфизических систем. За 
счёт развития новейших технологий увеличивается и взаимосвязь между 
производством и разработкой инноваций. Если данные звенья производ-
ственной системы инновационных продуктов работают слаженно, то 
наблюдается рост показателей эффективности и соответственно растет 
спрос на производство и изобретение новых технологий и продуктов [3]. 

Если анализировать подходы некоторых экспертов, то можно выде-
лить следующие драйверы, оказывающие существенное влияние на всю 
инновационную инфраструктуру. Основными драйверами, воздействую-
щими на развитие инновационной экономики являются:[2] 

- информационная безопасность; 
- самоуправляемые роботы; 
- аддитивное производство; 
- компьютерная имитация оборудования, материалов и технологий; 
- промышленный «Интернет вещей» 
Анализируя выше представленные позиции авторов, стоит отметить 

весьма высокую значимость прежде всего аддитивного производства, 
которое набирает обороты на данным этапе развития инновационной 
сферы и включает в себя многие инновационные процессы. 

Также, весьма важную роль играют на данный момент большие дан-
ные, которые по своей сути являются высокотехнологическим направле-
нием во всех странах на современном этапе развития.  

Весьма важную роль в данном вопросе имеет прогноз представлен-
ных данных, который строился на основании текущего развития данной 
сферы деятельности. Таким образом, большие данные ежегодно, начи-
ная с 2014 года, стремительно растут и уже в 2022 году достигли 72,4 
млн долл. США. 

На данный момент обострилась гонка технологий за счёт развития 
инновационной экономики, меняется глобальная экономика. На совре-
менном этапе развития можно с уверенностью сказать, что темп роста на 
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мировом рынке в последующем будут задаваться предприятиями, на ко-
торых широко осваивается, как цифровые технологии так и их тиражи-
рование. 

В вопросе анализа инновационной сферы стоит помнить про то, что 
внедрение инноваций зачастую имеет и отрицательные моменты. А 
именно, за счет перехода к новым технологиям не все хозяйствующие 
субъекты могут находиться на одной границе развития с конкурентами, 
поскольку инновационные процессы являются весьма затратными даже 
для крупных предприятий и производителей. Также за счёт растущей 
конкуренции предприятий, которые не смогли освоить инновационные 
процессы, могут совсем уйти с рынка. Помимо перечисленного, имеется 
трудность в переводе старшего поколения на новые технологии – суще-
ствуют затраты на обучение и т. д. 

Также, в процессе развития инновационных технологий происходит 
существенное сокращение штата компаний и увеличивается рост безра-
ботицы, поскольку инновации направлены в первую очередь на сниже-
ние объёмов человеческого труда. В связи с этим происходит и стреми-
тельное сокращение множества отраслей экономики, к примеру дально-
бойщиков могут заменить беспилотные фуры. А с профессией дально-
бойщика связаны и заправки, на которых также трудится персонал. 

Если обратиться к докладу оксфордского университета, примерно к 
2030 году может исчезнуть около 50% рабочих мест, которые будут за-
менены роботами и автоматизированы [2]. Ученые из Оксфорда провели 
исследование, в котором определили, какие профессии могут исчезнуть 
в ближайшем будущем. Такими профессиями стали перевозчики и логи-
сты, за счёт разработки беспилотных автомобилей, которые внедряют 
Google. Также в докладе говорится о том, что под угрозой исчезновения 
встанет профессия учителя. Таким образом, роботы станут значимой ча-
стью экономической системы и многих производств, они смогут выпол-
нять большие объёмы заданий, которые требуют творческих навыков 
также интеллектуальных способностей и общения с людьми [7].  

Инновации являются неотъемлемой частью современной инноваци-
онной экономики, наиважнейшими факторами её развития на данном 
этапе. Россия находится на 4 этапе промышленной революции и множе-
ству предприятий необходимо будет проделать огромную работу в во-
просе перехода на новую экономическую систему. За внедрением адди-
тивных технологий и автоматизацией производства лежит успешное бу-
дущее развивающейся инновационной экономики. Важную роль играет 
также и автоматизация производства, которая включает в себя пере-
стройку множества промышленных процессов. Огромную роль в разви-
тии инновационной экономики играет инвестиционная политика. 

Так, чтобы инвестиционная политика в стране была более эффектив-
ной, необходимо проводить ряд совершенствований. Первой сферой, в 
которой необходимо провести ряд совершенствований – это корпоратив-
ное законодательство. Так, в данной сфере необходимо установить ряд 
требований и стандартов для бизнес-сообществ, которые в свою очередь 
смогут участвовать в обсуждении вопросов гос. регулирования инвести-
ционной среды. Также, необходимы уточнения, касающиеся сферы, где 
возможно применять процедуру оценки регулирующего воздействия [7]. 

Следующей причиной являются административные барьеры в во-
просе развития предпринимательской деятельности, освоении новых от-
раслей и бизнеса, а в конечном итоге становления в РФ инновационной 
экономики. По данной причине необходимо снижать административные 
барьеры, сокращая избыточные административные процедуры. Суще-
ственно снижать количество и объем требуемых документов и макси-
мально оптимизировать взаимодействие с заявителем, к примеру, по-
средством внедрения отдельных электронных систем [6].  

Также, необходимо формировать эффективную инфраструктуру фи-
нансовых рынков, поскольку данная сфера является весьма приоритет-
ной при рассмотрении инвестиционной политики государства [7]. 

Далее рассмотрим мероприятия по росту эффективности банковской 
сферы, которая оказывает существенное влияние на инвестиции. Так, 
необходимо рассмотреть вопрос о изменении государственного воздей-
ствия на банковский сектор, а именно реструктурировать банковскую 
систему, чтобы она учитывала все инвестиционные функции. 

Данная реструктуризация способна обеспечить инвестиционную де-
ятельность высокой банковской надежностью, за счёт этого для ино-
странных и отечественных инвесторов станет возможна гарантирован-
ная низкая ставка по кредитам, возможная для непосредственно их 

сферы деятельности. Данное обеспечение доступными кредитными про-
дуктами даст возможность привлечь в отрасли экономики больше де-
нежных средств.  

Но для того, чтобы в последующем данные инвестиции в экономику 
были действительно эффективными, необходимо разработать опреде-
лённые условия для функционирования макроэкономики. 

Важную роль играет вопрос страхования инвестиций. Поскольку 
иностранные инвесторы, как и отечественные, в силу своих возможно-
стей могли бы инвестировать свои накопления в экономику, но остере-
гаются это делать из-за риска потерять свои накопления. Так, именно 
государственная гарантия является ключевой в вопросе предоставления 
инвестиционного кредита, который по своей сути имеет весьма высокие 
риски [7]. 

Так, к числу факторов, которые способствуют росту инвестиций 
коммерческих банков, необходимо выделить льготное налогообложение 
и падение нормативов резервных отчислений. 

Выделим перечень возможностей использования льготных ставок 
налогообложения: 

- снижение налогооблагаемой базы на сумму инвестиционных акти-
вов; 

- возмещение потери банков от выделения инвестиционных кредит-
ных ресурсов; 

- предоставление льгот по налогу на прибыль; 
- применение льготного налогообложения прибыли банков при 

условии выдачи долгосрочных кредитов по низким процентным ставкам. 
[2] 

Далее рассмотрим вопрос создания системы гарантирования депо-
зитов, которая также играет весьма важную роль в процессе реализации 
инвестиционной политики государства. 

В зарубежном опыте часто практикуется введение системы гаранти-
рованных депозитов, данная мера является весьма эффективной и вклю-
чена в комплекс мер, которые направлены на глобальную мобилизацию 
сбережений населения [6]. 

Таким образом, в процессе осуществления данного метода инвести-
рования повышается ликвидность всех кредитных институтов, за счёт 
того, что данная система не подвержена массовому оттоку капитала из 
банков. 

Благодаря росту инвестиционной активности всех кредитных инсти-
тутов имеется возможность расширить потенциал инвестиционного ро-
ста.  

Данная система может обеспечить многие секторы экономики до-
полнительно привлеченными средствами за счет роста инвестиций насе-
ления [7]. 

Макроэкономическая политика в свою очередь должна специализи-
роваться на создании благоприятных рыночных условий, обеспечивать 
безопасность для вложенных средств в секторы экономики, обеспечить 
гос. поддержку и гарантии инвестиций. Также, необходимо нарабаты-
вать доверие частных инвесторов, в том числе иностранных.  

Основными перспективными направлениями развития инновацион-
ной экономики должны стать: 

- увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологич-
ных товаров и услуг; 

- увеличение доли инновационной продукции в общем объёме про-
мышленной продукции; 

- повышение внутренних затрат на исследования и разработки; 
- подготовка высококвалифицированных специалистов; 
Макроэкономическая политика в свою очередь должна специализи-

роваться на создании благоприятных рыночных условий, обеспечивать 
безопасность для вложенных средств в секторы экономики, обеспечить 
государственную поддержку и гарантии инвестиций. Также, необходимо 
нарабатывать доверие частных инвесторов, в том числе иностранных.  

В последние годы цифровая трансформация стала одним из главных 
направлений государственной политики. Цель – обеспечить стремитель-
ный прогресс страны и вывести её в число передовых держав в сфере 
цифровой экономики, максимально используя все сопутствующие эко-
номические и общественные преимущества.  

Внедрение цифровых решений должно привести к появлению пере-
довых производственных процессов, разработке методов работы с 
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огромными массивами информации, развитию квантовых коммуника-
ций, а также технологий виртуальной и дополненной реальности. По 
мнению экспертов, уже в ближайшие два-три года ключевые инновации 
радикально изменят привычные структуры и откроют новые перспектив-
ные рынки. Благодаря этим технологиям человечество получит уникаль-
ную возможность внести ощутимый вклад в реализацию глобальных це-
лей устойчивого развития.  

Для полного раскрытия потенциала цифровых технологий в соци-
ально-экономическом плане, крайне важно как можно быстрее расши-
рить международное взаимодействие. Российская экономика обладает 
необходимым потенциалом для того, чтобы занять ведущие позиции в 
области инновационного развития.  
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Формирование экономики данных в России: перспективы, 
вызовы и решения 
 
 
Булеев Александр Александрович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
a.a.buleev@yandex.ru 
 
Статья посвящена исследованию тенденций и перспектив применения техно-
логий больших данных в России в контексте национального проекта «Эконо-
мика данных и цифровая трансформация государства». Рассматриваются 
предпринимаемые меры по развитию отрасли, а также факторы и вызовы, 
влияющие на реализацию этих мер. Выделяются инициативы, направленные 
на совершенствование нормативного регулирования и повышение эффектив-
ности взаимодействия государства и бизнеса. Анализируется зарубежный 
опыт, в частности практика Китая, где централизованный подход к управле-
нию данными способствует решению задач, актуальных и в российской эко-
номике. По итогам исследования определяются ключевые шаги, необходи-
мые для реализации национального проекта по формированию экономики 
данных, а также приводятся предложения по адаптации успешных зарубеж-
ных практик с учетом особенностей российской экономики для достижения 
целей проекта. 
Ключевые слова: экономика данных, цифровая трансформация, большие 
данные, национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформа-
ция государства», финансовый сектор, рынок больших данных, технологии 
больших данных. 
 

Введение. Цифровая трансформация экономики в последние годы уско-
ряется и затрагивает всё больше отраслей, что обусловлено как общими 
тенденциями их развития, так и необходимостью адаптироваться к изме-
нениям в экономической среде и переходу к новым технологическим ре-
шениям. Приоритетным направлением цифровизации становится эффек-
тивная работа с данными, поскольку их использование позволяет улуч-
шать качество принимаемых решений, повышать эффективность про-
цессов и совершенствовать показатели деятельности. 

С увеличением объемов накапливаемой информации в процессе 
цифровизации экономики и бизнес-процессов возрастает значение тех-
нологий обработки и анализа больших данных. По информации из ста-
тистических источников, значимость и распространенность больших 
данных в российских организациях увеличивается: в период с 2020 по 
2022 гг. доля компаний, использующих их в своей деятельности (сбор, 
обработка или анализ), возросла с 22,4% до 30,4% от общего числа орга-
низаций, что сделало данную цифровую технологию самой распростра-
ненной [1, с. 200]. Эта тенденция подтверждается данными другого ис-
следования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, согласно которым в 2023 году 35,5% рос-
сийских компаний уже использовали технологии больших данных или 
планировали их внедрение в ближайшие три года [2]. 

Следует отметить, что технологии больших данных находят широ-
кое применение в различных отраслях экономики, при этом наибольший 
потенциал их использования отмечается в финансовом секторе. Так, в 
2022 году технологии больших данных применяли 47,7% организаций 
финансового сектора [1, с. 202], а согласно данным за 2023 год, именно 
финансовый сектор, а также сфера телекоммуникаций и ИТ лидировали 
по распространению таких технологий – их использовали более 50% 
компаний этих отраслей [2]. Широкая распространенность и потенциал 
технологий больших данных в финансовом секторе обусловлены тем, 
что организации данной отрасли активно генерируют и накапливают 
значительные объемы данных и заинтересованы в их обработке и ана-
лизе [3; 1; 4]. 

Вместе с тем, согласно предварительным оценкам [5], прогнозиро-
валось, что в 2024 году совокупный объем рынка технологий больших 
данных может достигнуть 319 млрд руб., а создаваемый экономический 
эффект приблизится к 1,6 трлн руб. Таким образом, наблюдается плано-
мерное усиление роли технологий больших данных в российской эконо-
мике, в особенности в финансовом секторе, где их применение наиболее 
выражено. 

 
Национальный проект по формированию экономики данных. 

Значимую роль в развитии отрасли больших данных в России может сыг-
рать национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформа-
ция государства», направленный на поддержку и расширение процессов 
цифровой трансформации экономики. В рамках этого проекта преду-
смотрено создание условий для более эффективного и безопасного ис-
пользования данных в экономике, а также совершенствование инфра-
структуры их обработки. 

В предварительных материалах о проекте выделялись ключевые 
направления его реализации (рис. 1), связанные с развитием инфраструк-
туры сбора, передачи, хранения, защиты и обработки данных. Они отра-
жают стремление государства расширить доступ к данным и повысить 
их ценность как для бизнеса, так и для общества. Развитие этих направ-
лений также призвано обеспечить эффективное использование данных в 
цифровой экономике и системе государственного управления. 
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Рисунок 1 – Предварительные приоритетные направления нацио-
нального проекта «Экономика данных» [6].  

 
В то же время была сформулирована основная направленность раз-

рабатываемого проекта: «Цель – перевести всю экономику, социальную 
сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить 
управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, те-
лемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг» [6]. 

В сентябре 2024 года были опубликованы подробности о ходе раз-
работки национального проекта и формировании его программы – опре-
делены основные приоритеты и направления его реализации. Особое 
внимание в структуре проекта уделено созданию комплексной отече-
ственной инфраструктуры для работы с данными, а также их актуализа-
ции, взаимосвязи и системному обогащению собираемых государством 
больших данных [6; 7]. 

В дальнейшем были обозначены ключевые федеральные проекты, 
связанные с национальным проектом, а также объемы их финансирова-
ния (рис. 2), которые в совокупности за 2025–2027 годы составят 457 
млрд руб. [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение финансирования национального проекта 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства» по фе-
деральным проектам [9]. 

 
Среди ожидаемых эффектов реализации национального проекта – 

прирост доходов отраслей до 6% и сокращение их расходов до 45%. 
Также планируется, что не менее 80% организаций ключевых отраслей 
экономики перейдут к использованию отечественного программного 
обеспечения. Помимо этого, национальный проект предусматривает 
подключение до 97% домохозяйств к высокоскоростному интернету, со-
кращение срока предоставления государственных сервисов на 25%, а 
также усиление мер по обеспечению кибербезопасности в процессе 
внедрения цифровых решений [10; 11; 12]. 

В совокупности направления и цели, заложенные в национальном 
проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства», 
ориентированы на развитие цифровой инфраструктуры и совершенство-
вание механизмов управления данными в российской экономике, а также 
обеспечение доступности отечественных технологий и решений. Важ-
ную роль в этом процессе играет внедрение технологий больших данных 

и искусственного интеллекта в государственное управление, что при-
звано повысить уровень цифровой зрелости и автоматизировать ряд 
управленческих функций и процессов к 2030 году [13].  

При этом можно ожидать , что результаты и наработки проекта по-
сле завершения его текущего этапа будут учитываться и при разработке 
новых инициатив, так же как после проекта «Цифровая экономика» были 
продолжены соответствующие программы цифрового развития. 

 
Меры и инициативы по развитию отрасли больших данных. 

Долгосрочный фокус развития экономики данных не ограничивается 
только внутренними процессами. Международное сотрудничество в 
сфере работы с данными играет значимую роль, обеспечивая более эф-
фективный обмен информацией между странами и создавая условия для 
взаимовыгодного взаимодействия.  

Так, в 2022 году Росстат совместно со Статкомитетом СНГ разрабо-
тал проект «Развитие статистики СНГ», направленный на укрепление по-
тенциала статистики и повышение её международной роли. В рамках 
проекта предусмотрено создание центра компетенций по большим дан-
ным, что позволит унифицировать процессы статистического производ-
ства и снизить затраты. Также ведётся работа по формированию Единой 
информационно-аналитической системы и системы управления знани-
ями по статистической методологии, что обеспечит доступ к актуальным 
данным и повысит качество анализа социально-экономических процес-
сов [14]. 

Важной частью проекта стало внедрение международных стандар-
тов ООН в статистике труда, что способствовало развитию единых под-
ходов к учёту и анализу данных. В 2023 году достигнут значительный 
прогресс в этом направлении, включая создание единой витрины данных 
для стран СНГ. В рамках дальнейшего развития статистической инфра-
структуры также предложено формирование хаба больших данных, ко-
торый обеспечит странам СНГ упрощённый доступ к общим статистиче-
ским ресурсам [15]. 

В перспективе до 2030 года в рамках второго этапа Стратегии эко-
номического развития СНГ планируется реализация основных меропри-
ятий, направленных на развитие экономического потенциала региона. В 
долгосрочной перспективе до 2045 года будут формироваться направле-
ния для дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС. Принятые меры будут способствовать модернизации статистики 
СНГ и развитию интеграционных процессов в регионе [14]. 

В контексте анализа роли технологий больших данных в развитии 
экономики особую значимость имеют материалы, опубликованные Ас-
социацией больших данных, являющейся сообществом IT-компаний, 
банков и операторов связи, объединивших усилия с целью создания 
условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных. 
Деятельность Ассоциации направлена на формирование единых принци-
пов обработки и использования данных, выработку бизнес-ориентиро-
ванной стратегии развития рынка, повышение эффективности взаимо-
действия его участников, а также на создание благоприятных условий 
для технологического развития и цифровой трансформации экономики 
России, что включает решение актуальных задач и преодоление ключе-
вых вызовов в данной сфере. [16; 17].  

В частности, особое внимание уделяется вопросам кадрового обес-
печения отрасли – отмечается высокий спрос на специалистов в сфере 
информационных технологий, который в настоящее время превышает 
имеющиеся возможности подготовки кадров [18]. Так, например, в 2023 
году Минцифры РФ указывало на существенный дефицит специалистов 
в ИТ-сфере, который достигал 500–700 тыс. человек [19].  

В отрасли больших данных кадровый дефицит остается актуальной 
проблемой уже на протяжении длительного времени. Так, еще в 2022 
году аналитики VK Cloud и Arenadata, опираясь на опрос компаний, ра-
ботающих с большими данными, отмечали, что нехватка квалифициро-
ванных специалистов и недостаточный уровень компетенций в командах 
являются основными затруднениями при внедрении соответствующих 
технологий. Помимо кадрового вопроса, исследование выявило и другие 
значимые вызовы, такие как низкое качество исходных данных, ограни-
ченное финансирование, высокую стоимость проектов, отсутствие чёт-
кого понимания их эффективности, а также недостаточную готовность 
цифровой инфраструктуры бизнеса [20]. 
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Актуальность этой проблемы подтверждают также данные ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, собранные в 2023 году, согласно которым нехватка квали-
фицированных специалистов остаётся ключевым фактором, ограничива-
ющим использование больших данных в сфере ИИ. На это указали 64,9% 
обследованных организаций. [21]. 

В этой связи Ассоциация больших данных представила собственный 
проект «FIT Academy Russia», направленный на поддержку реализации 
национальных целей по развитию российского рынка данных, в котором 
отдельное внимание уделяется проблеме дефицита специалистов в обла-
сти работы с данными, который, по оценкам 2024 года, оценивался в 322 
тыс. человек [22]. Также в материалах Ассоциации подчеркивается необ-
ходимость активного участия бизнеса в подготовке квалифицированных 
кадров для цифровой экономики, что предполагает развитие сетевого 
партнерства с образовательными организациями [23]. 

Помимо кадрового обеспечения, Ассоциация больших данных уде-
ляет значительное внимание формированию регуляторной среды рынка 
данных. Государство играет ключевую роль, определяя нормативные 
рамки, темпы внедрения технологий и направления развития. Для устой-
чивого роста важно сбалансировать инновации и защиту прав граждан, 
развивать государственно-частное партнёрство, снижать администра-
тивные барьеры и совершенствовать регулирование, включая отрасле-
вые стандарты и кодексы этики в сфере данных и ИИ [24]. В этом кон-
тексте отмечается важность риск-ориентированного и гибкого регулиро-
вания, позволяющего сосредоточиться на ключевых рисках, требующих 
детальной проработки [25]. 

По итогам форумов, организованных при участии Ассоциации и 
АНО «Цифровая экономика», были сформулированы основные выводы 
и предложены рекомендации по развитию отрасли, они представлены в 
шести ключевых направлениях и отражены в итоговой резолюции (рис. 
3) [26; 27]. 

В рамках реализации этих инициатив Ассоциация больших данных 
вносит свой вклад и в развитие рынка больших данных в России. В част-
ности, она занимается продвижением Кодекса этики использования дан-
ных, направленного на обеспечение прозрачного и эффективного приме-
нения данных, а также соблюдение законодательных требований при их 
обработке [28]. Кроме того, Ассоциация разработала отраслевой стан-
дарт защиты данных, который используется для последовательного со-
вершенствования регламентов, механизмов и принципов работы с дан-
ными [29]. Также при участии Ассоциации создана Песочница данных, 
предоставляющая компаниям возможность проводить эксперименты с 
данными и тестировать гипотезы [30]. Результатом еще одной инициа-
тивы Ассоциации, имеющей аналитическую направленность, стала раз-
работка стратегии развития рынка больших данных, определяющей его 
ключевые показатели, сценарии роста и влияние технологий на эконо-
мику [5].  

Одним из недавних значимых проектов Ассоциации стала инициа-
тива по созданию Data Product Store – маркетплейса, ориентированного 
на субъекты малого и среднего предпринимательства. Платформа пред-
назначена для приобретения цифровых продуктов, созданных на основе 
обезличенных данных, включая аналитические отчёты и статистические 
модели. По мнению представителей Ассоциации, это будет способство-
вать более широкому использованию данных в деятельности компаний. 
Кроме того, данный механизм позволяет малому и среднему бизнесу по-
лучать доступ к уже готовым данным, исключая необходимость их само-
стоятельного сбора и обработки, что особенно актуально для организа-
ций с ограниченными ресурсами [31]. 

Следует отметить, что развитие подобных маркетплейсов данных 
является глобальной тенденцией, в ряде стран созданы и активно функ-
ционируют такие платформы, способствующие развитию экономики 
данных. Изучение зарубежного опыта может дать представление о раз-
личных подходах к их созданию и функционированию, а также послу-
жить основой для адаптации успешных решений. 

 
Зарубежные практики и опыт в построении экономики данных. 

Вопросы создания маркетплейсов данных активно изучаются в различ-
ных странах, и КНР демонстрирует один из наиболее развитых примеров 
их внедрения. В Китае сформированы механизмы, обеспечивающие до-
ступность данных и регулирование их использования, что способствует 
развитию рынка больших данных. Технологии обработки данных в 

стране целенаправленно применяются для развития экономики и укреп-
ления позиций в сфере технологий.  

 

 
Рисунок 3 – Система рекомендаций развития рынка больших данных, 
предложенных по итогу First Russian Data Forum 2024 [26; 24]. 

 
Одним из основных шагов в этом направлении стало создание нор-

мативно-правовой базы, регулирующей накопление, обработку и ис-
пользование больших данных. Особое внимание в ней уделено вопросам 
защиты персональных данных и обеспечения их конфиденциальности. 

Дополнительным фактором развития рынка данных в Китае явля-
ется расширение сети центров обработки данных и функционирование 
специализированных торговых платформ, обеспечивающих обмен и 
куплю-продажу данных. К 2022 году в стране действовало 40 таких плат-
форм, что создает дополнительные возможности для участников рынка 
и способствует развитию новых технологических решений [32]. 

Опыт Китая в развитии технологий больших данных во многом схож 
с российским, поскольку обе страны сталкиваются с аналогичными вы-
зовами и особенностями регулирования в этой сфере. Например, в иссле-
довании Ю. Цао отмечается, что китайские компании сталкивались с си-
стемными проблемами, связанными с защитой данных, нехваткой квали-
фицированных специалистов и разрозненностью механизмов управле-
ния данными на государственном уровне [33]. Похожие вызовы харак-
терны и для России, что делает опыт Китая ценным ориентиром для вы-
работки решений, повышения эффективности мер по развитию рынка 
больших данных и адаптации успешных практик с учетом национальной 
специфики цифровой трансформации. 

Опыт и результаты последовательного развития экономики данных 
Китая подробно рассмотрены в исследовании И. Е. Денисова, где под-
чёркивается, что программа «Цифровой Китай» основана на осознании 
значимости данных и необходимости развития цифровой инфраструк-
туры. В исследовании анализируются основные меры и инициативы, 
обеспечившие достижения Китая в управлении данными и использова-
нии больших данных в экономике. Среди приоритетов выделяются: со-
здание государственного органа для разработки политики и регулирова-
ния управления данными; внедрение программ импортозамещения для 
снижения зависимости от зарубежных данных и технологий; развитие 
внутреннего обмена и коммерческой передачи данных; цифровизация 
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экономики, нацеленная на рост доли цифровых технологий в ВВП до 
10% к 2025 году; развитие национальных систем искусственного интел-
лекта для экономического роста и безопасности; переход к более откры-
тому управлению данными, предполагающему сотрудничество с дру-
гими странами и интеграцию с внешними системами для повышения ка-
чества данных и расширения их использования [34]. 

Таким образом, опыт Китая, основанный на последовательном раз-
витии экономики данных, во многом схож по своим целям и стратегиче-
ским направлениям с текущими условиями российской экономики. В 
настоящее время в России рассматриваются пути повышения эффектив-
ности использования больших данных для стимулирования экономиче-
ского роста, что требует развития необходимой инфраструктуры, подго-
товки специалистов, способных решать поставленные на государствен-
ном уровне задачи, и их вовлечения в стратегические проекты. В этом 
контексте китайский подход представляет практическую ценность с 
точки зрения накопленного опыта. 

В частности, достижения Китая во многом обусловлены централи-
зованным управлением большими данными. Создание единого государ-
ственного органа, ответственного за политику управления данными, поз-
волило координировать политику и регулирование, устраняя разрознен-
ность институтов и формируя единую стратегию развития цифровой ин-
фраструктуры. В этом контексте создание в России аналогичного госу-
дарственного органа или укрепление существующих структур для более 
эффективной координации (гибкое и риск-ориентированное регулирова-
ние, к которому предлагают перейти члены Ассоциации больших дан-
ных) может способствовать развитию рынка и отрасли.  

Помимо этого, в Китае успешно развивается практика внутреннего 
обмена и продажи больших данных, способствующая получению эконо-
мических выгод от их использования. Учитывая инициативы Ассоциа-
ции больших данных по созданию маркетплейсов для малого и среднего 
бизнеса, подобные механизмы могут повысить эффективность примене-
ния данных как экономического ресурса и в России. 

В контексте реализации национального проекта «Экономика данных 
и цифровая трансформация государства» опыт Китая может быть поле-
зен России для решения задач развития цифровой инфраструктуры, обес-
печения информационной безопасности, преодоления дефицита ИТ-кад-
ров, а также эффективного использования и открытого обмена боль-
шими данными для стимулирования технологического и экономиче-
ского развития. 

Наряду с опытом Китая важно учитывать успешные практики дру-
гих стран, в частности ЕС и США, где особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности данных и управлению рисками, связанными с приме-
нением технологий больших данных [3]. 

 
Заключение. Таким образом, развитие экономики данных в России 

связано с внедрением технологий больших данных и расширением циф-
ровой инфраструктуры в рамках национального проекта «Экономика 
данных и цифровая трансформация государства». Эти меры направлены 
на повышение эффективности государственного управления и решение 
приоритетных социально-экономических задач. Наибольшие перспек-
тивы применения этих технологий связаны с финансовым сектором, гос-
ударственным управлением, социальной сферой и предоставлением гос-
ударственных услуг. 

При этом реализация экономики данных предполагает преодоление 
ряда вызовов, включая подготовку квалифицированных ИТ-кадров, 
обеспечение информационной безопасности, доступности данных для 
различных субъектов, защиту персональных данных, а также стандарти-
зацию подходов к сбору, обработке и анализу данных, что позволит обес-
печить унификацию технологических решений и сформировать единые 
принципы регулирования. 

Решение этих задач требует развития нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей баланс между развитием технологий и безопасностью 
и способствующей формированию рынка данных, перспективным 
направлением представляется её построение на основе риск-ориентиро-
ванного подхода. Также важную роль играет сотрудничество государ-
ства и бизнеса в развитии инфраструктуры, внедрении отечественных 
технологий и создании условий для безопасного обмена данными. 

Кроме того, опыт Китая показывает, что централизованное управле-
ние и государственная поддержка могут в значительной мере способ-
ствовать внедрению цифровых технологий и расширению их примене-
ния в различных сферах. В этом контексте наиболее эффективной пред-
ставляется реализация целей национального проекта «Экономика дан-
ных и цифровая трансформация государства», сочетающая применение 
успешного зарубежного опыта и практик с особенностями и спецификой 
российской экономики. 
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The article examines the trends and prospects of big data technology adoption in Russia within 

the framework of the national project «Data Economy and Digital Transformation of the 
State». It explores the measures taken to develop the industry, as well as the factors and 
challenges influencing their implementation. Initiatives aimed at improving regulatory 
frameworks and increasing the efficiency of interaction between the state and business 
are highlighted. The study also analyzes foreign experience, with a particular focus on 
China, where a centralized approach to data management helps address challenges 
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В статье рассматривается влияние цифровых технологий на экономическое 
развитие различных отраслей. Цель исследования — проанализировать, как 
цифровизация трансформирует ключевые сектора экономики, включая про-
мышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. Методология основана на 
сравнительном анализе существующих исследований и статистических дан-
ных, а также примерах внедрения технологий в реальной экономической 
практике. Результаты показывают, что цифровизация способствует повыше-
нию производительности, улучшению качества услуг и снижению издержек, 
однако также выявляются вызовы, связанные с неравномерным распределе-
нием технологий по регионам и отраслям. В статье сделаны выводы о необ-
ходимости внедрения цифровых платформ и инструментов для повышения 
эффективности экономики в условиях глобализации и цифровизации. 
Ключевые слова: цифровизация, экономическое развитие, технологии, про-
мышленность, сельское хозяйство, сектор услуг, производительность, инно-
вации, цифровые платформы 
 
 

Цифровизация является одним из основных факторов, определяющих 
современное экономическое развитие. Технологии, такие как искус-
ственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и большие данные, зна-
чительно меняют подходы к организации производства, взаимодействию 
между участниками рынка и потреблению товаров и услуг. Введение 
технологий в экономику стимулирует рост производительности, улуч-
шает процессы управления и открывает новые возможности для бизнеса 
и государственных структур. Однако наряду с положительными аспек-
тами цифровизации, возникают и определенные вызовы, включая про-
блемы безопасности данных, неравномерное распределение технологий 
и необходимость подготовить кадры для работы в новой цифровой ре-
альности. 

Цель данной статьи — проанализировать влияние цифровизации на 
различные сектора экономики и выявить ключевые тренды и послед-
ствия этой трансформации. 

Для анализа воздействия цифровизации на экономическое развитие 
использован метод сравнительного анализа. В статье рассматриваются 
примеры из различных отраслей, таких как сельское хозяйство, промыш-
ленность и сфера услуг. Также проведен анализ статистических данных, 
собранных за последние пять лет, с целью выявления ключевых трендов. 
Для визуализации данных использованы графики и диаграммы, отража-
ющие динамику внедрения технологий и её влияние на экономические 
показатели. 

Цифровизация оказывает значительное влияние на развитие эконо-
мики, трансформируя различные её сектора. Множество авторов иссле-
дуют этот процесс с разных сторон, раскрывая разнообразие его эффек-
тов. 

Абсалямова А.Р. рассматривает влияние цифровых технологий на 
экономическое развитие через призму оптимизации производственных 
процессов. Она отмечает, что автоматизация позволяет не только сни-
зить издержки, но и повысить производительность труда, что в свою оче-
редь ведет к улучшению качества продукции. Этот процесс, по её мне-
нию, актуален не только для крупных предприятий, но и для малого и 
среднего бизнеса, который может благодаря цифровизации выйти на но-
вый уровень конкурентоспособности [1, С. 130]. 

Алибоева З.Д и Есболова А.Е. подчеркивают важность цифровиза-
ции для развития социально-экономических систем в России. Авторы 
утверждают, что цифровизация способствует улучшению взаимодей-
ствия между государственными органами и предпринимательским сек-
тором, а также увеличивает доступность услуг для граждан. При этом 
они акцентируют внимание на важности внедрения цифровых решений 
в государственное управление, что позволяет сократить бюрократиче-
ские барьеры и ускорить процессы принятия решений [2, С. 12]. 

Гасанов О.С. акцентирует внимание на влиянии цифровизации на 
финансовую систему страны. Он утверждает, что использование цифро-
вых технологий в банковской сфере, например, автоматизация процес-
сов кредитования и расчётов, значительно снижает операционные риски 
и повышает доступность финансовых услуг для населения и бизнеса. По 
его мнению, финансовая цифровизация способствует не только росту 
экономики, но и улучшению финансовой грамотности населения [4, С. 
1536]. 

Дашкевич А.Д. и Ермолаева Е.Ю. в своей работе утверждают, что 
одним из ключевых факторов успешной цифровизации является подго-
товка кадров. По их мнению, для эффективного использования цифро-
вых технологий в экономике необходимо развивать специализированное 
образование и подготовку рабочих, что в свою очередь способствует бо-
лее быстрому внедрению инновационных технологий в производствен-
ные процессы [6, С. 219]. 

Гураш С.В. исследует влияние цифровизации на предприниматель-
ство. Он отмечает, что внедрение технологий позволяет малым и сред-
ним предприятиям оптимизировать взаимодействие с клиентами, повы-
шая их лояльность и улучшая сервис. Кроме того, цифровизация откры-
вает новые каналы сбыта, такие как электронная коммерция, что способ-
ствует расширению рынков для бизнеса [5, С. 415]. 
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Мельмонт Д.Д. анализирует влияние цифровых технологий на соци-
альное и экономическое развитие регионов. Он утверждает, что регионы, 
активно внедряющие цифровые решения, достигают более высоких тем-
пов экономического роста и социального благополучия, так как цифро-
визация улучшает инфраструктуру и способствует развитию инноваци-
онных секторов экономики. В свою очередь, регионы, которые не успе-
вают внедрить цифровые технологии, остаются в числе отстающих и ис-
пытывают трудности в обеспечении устойчивого развития [8, С. 1216]. 

Дашкевич А.Д. и Ермолаева Е.Ю. в своей работе предложили клас-
сификацию цифровизации, разделяя её на несколько уровней в зависи-
мости от воздействия на экономику. Они выделяют три ключевых кате-
гории цифровизации: инфраструктурная, организационная и технологи-
ческая. Под инфраструктурной цифровизацией авторы понимают разви-
тие базовых информационных технологий и коммуникационных систем, 
которые обеспечивают основу для работы всех других цифровых реше-
ний. Организационная цифровизация связана с изменениями в управле-
нии и бизнес-процессах, направленных на улучшение эффективности и 
взаимодействия внутри организации. Технологическая цифровизация, 
по мнению авторов, включает внедрение инновационных технологий, 
таких как искусственный интеллект, big data и интернет вещей, которые 
непосредственно воздействуют на продуктивность и инновационную ак-
тивность [6, С. 220]. 

Спирина А.И. и Дубровская Е.С. предлагают несколько иную клас-
сификацию цифровизации, акцентируя внимание на её международном 
аспекте. Они делят цифровизацию на глобальную и локальную. Глобаль-
ная цифровизация охватывает мировую экономику и процессы, которые 
изменяют не только конкретные страны или регионы, но и международ-
ные рынки. Локальная цифровизация, в свою очередь, сосредоточена на 
конкретных странах или даже отдельных отраслях, где цифровизация 
происходит более постепенно и в рамках национальных или корпоратив-
ных программ. Такое разделение позволяет лучше понять степень влия-
ния цифровых изменений на мировую экономику и выявить основные 
тенденции, которые могут распространяться на другие страны и регионы 
[9, С. 18]. 

Урасова А.А. в своей монографии также рассматривает классифика-
цию цифровизации, но делает акцент на уровне реализации и примене-
нии в рамках конкретных отраслей экономики. Она выделяет общую 
цифровизацию, которая затрагивает всю экономику региона или страны, 
и отраслевую цифровизацию, в рамках которой отдельные отрасли 
(например, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение) 
внедряют специфические цифровые решения, направленные на повыше-
ние их эффективности. Урасова А.А. выделяет несколько уровней этой 
классификации, начиная от внедрения базовых информационных техно-
логий на микроуровне (отдельные предприятия) до создания сложных 
цифровых экосистем на макроуровне (инфраструктурные проекты и 
межотраслевые инициативы) [10, С. 350]. 

Таким образом, авторы сходятся во мнении, что цифровизация ока-
зывает многогранное влияние на развитие экономики, способствуя улуч-
шению различных её сфер, от предпринимательства и финансов до гос-
ударственного управления и социального благополучия. Каждый из ав-
торов акцентирует внимание на значимости адаптации и подготовки к 
внедрению новых технологий для успешного их применения на всех 
уровнях экономики. 

С 2021 по 2024 год цифровизация в России продолжала оказывать 
значительное влияние на экономическое развитие страны, что подтвер-
ждается ростом показателей в различных секторах. В 2021 году валовые 
затраты на развитие цифровой экономики составили 4,8 трлн рублей, что 
на 19,3% больше, чем в 2020 году. Этот рост был вызван увеличением 
внутренних затрат организаций на цифровые технологии и создание 
цифровых решений, которые составили 2,9 трлн рублей, или 2,2% от ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). В частности, расходы на создание, 
распространение и использование цифровых технологий, включая ис-
следования и разработки, значительно увеличились на 30,3% по сравне-
нию с предыдущим годом. Вложения населения в цифровые товары и 
услуги также выросли, составив 1,9 трлн рублей, из которых наиболь-
шую долю занимали расходы на оплату услуг электросвязи, что состав-
ляло 58% совокупных затрат. Также наблюдается рост расходов населе-

ния на покупку мобильных телефонов и цифрового контента, что под-
тверждает все более интенсивное использование цифровых технологий 
в повседневной жизни [11]. 

В 2022 году цифровизация в России приобрела новые масштабы бла-
годаря продолжающемуся внедрению государственных программ и 
национальных проектов. Объем валовых затрат на развитие цифровой 
экономики составил 5,3 трлн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2021 
году. Рост был частично обусловлен увеличением расходов на отече-
ственные IT-решения, который составил 521,9 млрд рублей, а также уве-
личением числа домохозяйств с доступом в интернет до 86,1%. Одним 
из важнейших достижений в этом году стал рост числа доступных он-
лайн-сервисов в области госуслуг, которые в 2022 году увеличились на 
89%. В числе других значимых изменений в стране — повышение циф-
ровой грамотности населения, которая достигла 75%, а также увеличе-
ние числа студентов, обучающихся по IT-специальностям, до 72%. 2022 
год также ознаменовался успешным выполнением плановых показате-
лей национальных программ в сфере цифровой трансформации, что поз-
волило значительно улучшить показатели в различных областях, вклю-
чая здравоохранение и образование. В результате, значительное внима-
ние уделялось поддержке IT-отрасли, что способствовало росту числа 
аккредитованных IT-компаний и активному импортозамещению ключе-
вых программных решений [11]. 

В 2023 году цифровизация продолжила развиваться с ускоренными 
темпами. Валовые затраты на цифровую экономику составили 5,5 трлн 
рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году, несмотря на небольшое сни-
жение доли этих затрат в ВВП — с 3,3% в 2022 году до 3,2% в 2023 году. 
Вклад интернета в экономику страны увеличился на 35%, составив 16,4 
трлн рублей, причем 94% этого объема пришлось на сегмент электрон-
ной коммерции. Объем интернет-рекламы и маркетинга также значи-
тельно возрос, достигнув 564 млрд рублей, что на 45% больше, чем в 
2022 году. В 2023 году продолжалась успешная реализация ключевых 
цифровых инициатив, таких как обеспечение доступности социальных 
услуг в электронном виде, что достигло 100%. Программы по цифрови-
зации здравоохранения и образования также двигались в соответствии с 
планом, что подтверждается достижением цифровой зрелости ключевых 
отраслей и увеличением вложений в отечественные IT-решения [11]. 

2024 год, согласно данным, продолжил тренд роста цифровизации. 
Ожидаемые затраты на цифровую экономику составили около 5,8-5,9 
трлн рублей, что на 5-7% больше, чем в 2023 году. Затраты организаций 
на цифровые технологии в 2024 году приблизились к 3 трлн рублей. 
Также ожидался рост расходов населения на цифровые товары и услуги, 
которые могли достичь 2 трлн рублей. Доля домохозяйств с доступом к 
интернету продолжала увеличиваться, и к 2024 году она должна была 
достичь 90%. Вклад интернета в экономику продолжал расти, а объем 
сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2024 году мог достичь 600 
млрд рублей, что также способствовало дальнейшему развитию цифро-
вых технологий и услуг в России [11]. 

 
Таблица 1.  
Основные показатели цифровизации в России (2021-2024 гг.) 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Валовые за-

траты на циф-
ровую эконо-

мику (трлн руб)

4,8 5,3 5,5 5,9 

Затраты орга-
низаций на 

цифровые тех-
нологии (трлн 

руб) 

2,9 3,1 3,2 3,5 

Расходы насе-
ления на циф-
ровые товары 
и услуги (трлн 

руб) 

1,9 2,0 2,1 2,3 

Рост затрат в 
строительстве 

(раза) 

2,4 2,5 2,6 2,7 

Вложение в 
отечественные 

IT-решения 
(млрд руб) 

521,9 550 580 600 



 

 655

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Доля домохо-
зяйств с досту-
пом в интернет 

(%) 

84% 86,1% 88% 90% 

Вклад интер-
нета в эконо-

мику (трлн руб) 

13,5 14,5 16,4 17,5 

Сегмент интер-
нет-рекламы и 

маркетинга 
(млрд руб) 

450 510 564 590 

Массовые со-
циально значи-

мые услуги в 
электронном 

виде (%) 

100% 100% 100% 100% 

 
Таким образом, цифровизация продолжала быть важным фактором 

роста российской экономики, с увеличением инвестиций в технологии и 
улучшением цифровой инфраструктуры в различных секторах. 

Цифровизация является неотъемлемой частью экономической 
трансформации, охватывающей все сектора экономики. В России, как и 
в других странах, процесс цифровой трансформации оказался ключевым 
для повышения конкурентоспособности и улучшения качества жизни. 
Одним из важнейших аспектов этого процесса является значительный 
рост финансовых вложений в развитие цифровых технологий, что под-
тверждается ростом валовых затрат на цифровую экономику, который в 
2023 году составил 5,5 трлн рублей, что на 6% больше по сравнению с 
2022 годом [2, с. 12]. 

Примером позитивного влияния цифровизации является сектор ин-
формационных технологий, где в 2022 году наблюдалось увеличение 
вложений в отечественные IT-решения до 521,9 млрд рублей. Эта цифра 
свидетельствует о росте национальных усилий по обеспечению техноло-
гического суверенитета, что особенно важно в условиях внешнеэконо-
мической нестабильности и санкций. Вложения в отечественные IT-ре-
шения значительно превышают показатели 2021 года, когда эта сумма 
была ниже на 20-25% [2, с. 12]. 

Особое внимание стоит уделить росту затрат населения на цифро-
вые товары и услуги. В 2021 году расходы населения на такие товары 
составили 1,9 трлн рублей, и эта цифра продолжила расти в последую-
щие годы. Например, в 2023 году расходы составили 2,1 трлн рублей, а 
к 2024 году ожидается дальнейший рост до 2,3 трлн рублей. В частности, 
повышение расходов связано с увеличением интереса к покупкам циф-
рового контента и мобильных устройств, что также иллюстрирует повы-
шение цифровой грамотности населения и проникновение технологий в 
повседневную жизнь [2, с. 13]. 

Цифровизация оказывает существенное влияние и на строительный 
сектор. За последние годы темпы роста затрат в строительстве на цифро-
вые технологии увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом, что 
также является свидетельством внедрения новых технологий в проекти-
рование, управление строительством и эксплуатацию зданий. В 2023 
году рост затрат в строительной отрасли продолжился, а прогноз на 2024 
год указывает на дальнейший рост, что открывает новые перспективы 
для интеграции высоких технологий в этот сектор [6, с. 219]. 

Серьезное влияние на экономику страны оказывает и повышение 
уровня цифровой зрелости ключевых отраслей, таких как здравоохране-
ние и образование. В 2022 году уровень цифровой зрелости экономики 
России составил 65,8%, что значительно превышает плановый показа-
тель на 9,6%. Это достижение подтверждается тем, что почти все массо-
вые социально значимые услуги в России теперь предоставляются в 
электронном виде, что составляет 100% от общего числа таких услуг. 
Параллельно с этим увеличивается доступность широкополосного ин-
тернета, который в 2023 году стал доступен для 86,1% домохозяйств, а к 
2024 году этот показатель, вероятно, достигнет 90% [11]. 

Технологический прогресс в области цифровизации также способ-
ствует развитию новых рыночных сегментов, таких как электронная 
коммерция и интернет-реклама. В 2023 году вклад интернета в эконо-
мику России составил 16,4 трлн рублей, из которых 94% пришлось на 
сегмент электронной коммерции. Это подтверждает рост популярности 
онлайн-торговли и возрастающее внимание потребителей к цифровым 

платформам. В свою очередь, рынок интернет-рекламы показал впечат-
ляющий рост, достигнув 564 млрд рублей в 2023 году, что на 45% больше 
по сравнению с предыдущим годом [11]. 

Таким образом, цифровизация оказывает многогранное влияние на 
экономику России. Вкладывая средства в развитие цифровых техноло-
гий, страна не только повышает свою конкурентоспособность, но и улуч-
шает условия для бизнеса, укрепляет социальную сферу, увеличивает ка-
чество жизни населения и создает новые экономические возможности. 
Примеры успешных шагов в области цифровой трансформации, такие 
как рост вложений в IT-решения, развитие электронных госуслуг, а 
также увеличение расходов на цифровые товары, свидетельствуют о том, 
что Россия делает значительный вклад в будущее цифровой экономики. 

В заключение важно отметить, что цифровизация играет ключевую 
роль в экономическом развитии России, значительно влияя на различные 
отрасли и социальные процессы. Прогнозируемый рост затрат на цифро-
вые технологии, развитие электронных государственных услуг, а также 
значительное увеличение расходов населения на цифровые товары и 
услуги в период с 2021 по 2024 год демонстрируют успешное внедрение 
новых технологий. В частности, интенсивное внедрение IT-решений в 
бизнес-сектор, а также рост доступа к широкополосному интернету и по-
вышение цифровой грамотности населения подтверждают, что цифровая 
трансформация не только улучшает условия для предпринимательства, 
но и активно меняет повседневную жизнь россиян. 

Тем не менее, несмотря на значительные успехи, существуют и вы-
зовы, связанные с необходимостью дальнейшей оптимизации затрат, 
особенно в условиях экономической нестабильности и внешнеэкономи-
ческих санкций. Преодоление этих вызовов потребует продолжения ин-
вестиций в отечественные технологии, развитие инфраструктуры и по-
вышение уровня цифровой зрелости в ключевых отраслях экономики. В 
целом, цифровизация продолжит оставаться основным фактором, опре-
деляющим устойчивость и конкурентоспособность российской эконо-
мики в будущем. 
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The article examines the impact of digital technologies on economic development in various 

industries. The purpose of the study is to analyze how digitalization is transforming key 
sectors of the economy, including industry, agriculture and services. The methodology is 
based on a comparative analysis of existing studies and statistical data, as well as 
examples of technology implementation in real economic practice. The results show that 
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Проблемы развития экономики сельского хозяйства России 
 
 
Ван Циюй  
Факультет истории и социальных наук Синьцзянского педагогического уни-
верситета 
 
Экономическая система любого государства может быть структурирована по 
различным критериям, в том числе и по территориально-отраслевому при-
знаку. Соответственно, в качестве одной из структурных единиц такой си-
стемы может быть рассмотрена экономика сельской местности. Традици-
онно, в России основой развития сельских территорий являлось сельскохо-
зяйственное производство, от эффективности которого во многом зависело 
благосостояние населения сельских поселений, а также их продовольствен-
ная и экономическая безопасность. Также традиционно экономические пока-
затели развития сельских территорий являются более низкими, чем у терри-
торий городских. Поэтому актуальным представляется вопрос идентифика-
ции и выявления основных проблем, свойственных современному развитию 
экономики сельских территорий России, а также перспективных способов их 
преодоления с учетом присущих экономике России особенностей. 
Ключевые слова: сельская местность, региональный АПК, социальная ин-
фраструктура, региональная экономика.  
 
 

Как было отмечено ранее, сельская экономика представляет собой само-
стоятельную подсистему в рамках функционирования национальной 
российской экономики, являясь весьма важным ее компонентом. Как от-
мечает в своей работе Д. А. Сюсюра, обособление сельской экономики в 
самостоятельную структурную единицу обусловлено процессами то-
тального реформирования экономики России, происходившего в 1990-е 
годы вследствие распада СССР и трансформации институтов собствен-
ности. 

Также, по мнению указанного автора, сельскую экономику следует 
определять, как: 

- искусство целенаправленного и гармоничного использования есте-
ственных и приобретенных ресурсов и возможностей сельской террито-
рии; 

- сочетание видов хозяйственной деятельности по использованию 
естественных и приобретенных ресурсов и возможностей сельской тер-
ритории [7, с. 420]. 

Также представляется целесообразным идентифицировать те основ-
ные особенности, которые присущи экономическим отношениям, скла-
дывающимся между субъектами рынка на сельских территориях. При 
этом, в качестве субъектов сельской экономики могут быть выделены 
органы государственного управления регионального и местного уровня, 
население сельской территории, а также все виды хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих на указанной территории свою хозяйственную 
деятельность. 

Что же касается особенностей, определяющих специфику сельской 
экономики, то, как представляется, основными из них являются следую-
щие: 

(а) ограниченность ресурсного потенциала географическим грани-
цами сельской территории; 

(б) удаленность от крупных административных и логистических 
центров; 

(в) более низкий по сравнению с городской местностью уровень раз-
вития социальной и иной инфраструктуры; 

(г) ограниченность трудовых ресурсов, их дефицит в ряде случаев; 
(д) наличие тесной связи производственного и социального аспектов 

жизнедеятельности населения, вызванную ограниченным разнообра-
зием мест трудоустройства и общим местом проживания (заселения) [3, 
с. 83-84]. 

На территории Российской Федерации в настоящее время прожи-
вает порядка четверти от общей численности населения страны, причем 
как размер доли, как и абсолютная численность сельского населения в 
динамике демонстрируют тенденции снижения, что наглядно демон-
стрируют приведенные в таблице 1 данные. 

 
Таблица 1 
Информация о численности сельского населения России [2, с. 52] 

Год Численность сельского 
населения, чел. 

Доля сельского населе-
ния в общей численности, 

% 
2019 37 417 436 25,29 
2020 37 234 990 25,25 
2021 36 997 665 25,17 
2022 36 791 861 25,07 
2023 36 623 849 25,06 

 
Как видно из представленных в таблице данных, на протяжении 

всего периода численность сельского населения уменьшалась. К 2023 
году по сравнению с 2019 годом численность сельского населения сокра-
тилась на 1 808 495 человек (или на 1,22%). Отрицательная динамика, 
которую демонстрирует показатель, кажется незначительной, однако 
при его анализе необходимо учитывать и тот факт, что количество го-
родских населенных пунктов в России в 67 раз меньше, чем количество 
сельских поселений. Отсюда закономерной является более низкая плот-
ность населения в сельской местности, к тому же еще более снижающа-
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яся со временем. То есть количественные и качественные характери-
стики трудовых ресурсов, как элемента экономического потенциала 
сельских территорий оказываются хуже, чем для городской местности. 

Еще одной проблемой, свойственной сельским территориям, явля-
ется тот факт, что здесь отмечается более низкий уровень ввода в экс-
плуатацию нового жилья. Согласно опубликованным на официальном 
сайте Росстата данным, информация о сдаче в эксплуатацию новых жи-
лых домов выглядит следующим образом, представленным в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Данные о вводе в эксплуатацию общей площади жилых помещений, 
млн кв.м [5, с. 410] 

Период В городской местности В сельской местности 
2000 23,1 7,2 
2010 43,7 14,7 
2021 65,6 27,0 
2022 69,7 33,0 
2023 73,8 36,6 

 
Согласно приведенным в таблице данным, становится очевидным, 

что несмотря на поступательные темпы роста объемов ввода в эксплуа-
тацию новых жилых площадей, по указанному критерию сельская мест-
ность за последние три года практически в два раза отстает от городских 
территорий. Данную тенденцию наглядно отражает рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ввода в эксплуатацию жилых площадей за 
2021-2023 гг., млн кв.м 

 
Как представляется, указанная тенденция также создает угрозу обес-

печения эффективности экономики сельских территорий ввиду того 
факта, что более высокие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья в 
городах ускоряют и без того довольно существенный отток сельского 
населения. 

Помимо количественных показателей, свидетельствующих о нали-
чии проблем в отрасли жилищного строительства в сельской местности, 
можно выделить также и следующие проблемы, которые носят каче-
ственный характер: 

(а) высокая степень изношенности значительной части жилого фонда – 
как свидетельствуют данные официальной статистики, средняя степень из-
носа жилья, расположенного в сельской местности, практически вдвое пре-
вышает аналогичный показатель на городских территориях; 

(б) более низкая, чем в городах, оснащенность объектов жилого 
фонда объектами коммунальной инфраструктуры – в качестве примера 
можно привести тот факт, обеспеченность водопроводом жилищного 
фонда в сельской местности в 2023 году оказалась практически в два раза 
ниже, чем в городской (43,9% против 88,4% соответственно); 

(в) низкий уровень доходов подавляющей части населения – суще-
ственно снижает их возможности в части улучшения своих жилищных 
условий. 

Традиционно, в России уровень и качество жизни населения, прожи-
вающего в сельской местности, оказывается значительно ниже, чем у го-
родских жителей. Сохраняется указанная тенденция и в течение послед-
них лет. Так, можно привести следующие данные официальной стати-
стики, отражающие уровень и структуру располагаемых ресурсов до-
машних хозяйств в разрезе мест их проживания (таблица 3). 

Приведенные в таблице данные демонстрируют довольно суще-
ственное отклонение величины расходов домашних хозяйств, располо-
женных в сельской местности и в городах. По состоянию на начало 2024 

года среднемесячные расходы домохозяйства, проживающего на город-
ской территории, оказываются на 11 853,66 руб. или на 49,27% выше. 
Наглядно указанную тенденцию за рассматриваемый в таблице период 
демонстрируют данные рисунка 2. 

 
Таблица 3  
Уровень и структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств 
за 2019-2023 гг. (среднедомашнего хозяйства в месяц, руб.) [1] 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 
Домашние хозяйства, проживающие в городской местности 

Располагаемые ресурсы 
– всего 

31 931,86 31 818,41 34 663,05 38 211,26 42 735,41

в том числе:      
денежные расходы 27 442,01 26 922,65 28 741,66 31 982,82 35 913,09

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 

питания 

408,47 429,54 433,51 465,50 574,14 

стоимость натуральных 
поступлений непродо-

вольственных товаров и 
услуг 

229,28 208,67 240,98 324,19 421,74 

сумма сделанных сбере-
жений 

3 852,10 4 257,56 5 246,90 5 438,76 5 826,44 

Домашние хозяйства, проживающие в сельской местности 
Располагаемые ресурсы 

– всего 
20 360,77 21 432,44 23 232,15 25 650,24 29 336,55

в том числе:      
денежные расходы 16 533,95 17 315,63 18 731,46 20 809,57 24 059,43

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 

питания 

1 182,98 1 218,30 1 320,24 1 453,12 1 552,70 

стоимость натуральных 
поступлений непродо-

вольственных товаров и 
услуг 

141,78 141,18 164,51 180,26 230,53 

сумма сделанных сбере-
жений 

2 502,05 2 757,34 3 015,95 3 207,30 3 493,89 

 

 
Рисунок 2 – Среднемесячные расходы домохозяйств, проживающих 
в городской и сельской местности, руб./мес. 

 

 
Рисунок 3 – Стоимость натуральных поступлений продуктов пи-
тания в домохозяйства, проживающие в городской и сельской 
местности (среднедомашнего хозяйства в месяц, руб.) 

 
Хотя со временем существующий между селом и городом разрыв по 

данному показателю сокращается, но он до сих пор остается довольно 
сильным и свидетельствует о том, что средняя семья, проживающая в 
сельской местности, расходует денежные средства в размере, немногим 
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превышающем значение минимального размера оплаты труда, что поз-
воляет предположить, что большинство сельских жителей могут позво-
лить себе приобретение лишь минимального набора благ и услуг, фор-
мирующих прожиточную корзину. 

В некоторой степени положительным образом при этом может быть 
оценен тот факт, что на территории сельской местности стабильно 
больше оказывается величина поступления в домохозяйства натураль-
ных продуктов питания, что объясняется наличием у большинства из них 
личных подсобных хозяйств. Динамика указанного показателя в разрезе 
городской и сельской местности представлена на рисунке 3. 

Однако при рассмотрении динамики величины натуральных поступ-
лений в домохозяйства непродовольственных товаров и услуг опять ста-
новится очевидным, что соответствующий показатель, исчисленный в 
отношении городских территорий, оказывается выше, чем для сельской 
местности, что наглядно демонстрируют данные рисунка 4. 

 

 
Рисунок 3 – Стоимость поступлений непродовольственных това-
ров и услуг в домохозяйства, проживающие в городской и сельской 
местности (среднедомашнего хозяйства в месяц, руб.) 

 
И, наконец, еще один показатель, по которому проживающие в сель-

ской местности домохозяйства, уступают жителям городских террито-
рий, это размер сделанных сбережений. Сопоставление их величины 
представлено с помощью рисунка 4. 

 

 
Рисунок 4 – Величина среднемесячных сбережений домохозяйств, 
проживающие в городской и сельской местности (среднедомаш-
него хозяйства в месяц, руб.) 

Причем, очевидным становится также и то, что величина сбереже-
ний проживающих в городах домохозяйств с течением времени растет 
более быстрыми темпами, чем у сельского населения. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение малоимущего населения по основным 
группам, % [1] 

 

Представленная выше дифференциация в уровне доходов и расхо-
дов городского и сельского населения обуславливает и тот факт, что 
именно на сельских территориях, согласно данным официальной стати-
стики проживает большее количество малоимущих лиц (рисунок 5). 

Представленные выше данные, таким образом, дают возможность 
определить следующую проблему, свойственную в настоящее время эко-
номике сельской местности, - это низкий в целом уровень доходов про-
живающих на сельских территориях домохозяйств, который не позво-
ляет большинству жителей сельской местности создавать накопления 
или же инвестировать средства в улучшение своих жилищных условий. 

В качестве следующей отрасли сельской экономики, которая функ-
ционирует с недостаточно высокой, как представляется, степенью эф-
фективности, может быть названо здравоохранение. Как отмечает в 
своей работе А. А. Латышова, «организация медицинской помощи в 
сельской местности Российской Федерации имеет свои отличительные 
особенности, а именно: удаленность центральных и районных больниц 
от места проживания пациента, которые проживают, как правило, в ма-
лочисленных населенных пунктах муниципального образования реги-
она; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи в крупных городах; недостаточное материально-
техническое оснащение медицинских организаций, расположенных в 
сельской местности» [4]. 

Как представляется, в рассматриваемой отрасли в состав основных 
проблем на текущий момент времени входят сокращение коечного 
фонда круглосуточных стационаров в медицинских организациях, рас-
положенных в сельской местности, а также техническое состояние зда-
ний самих медицинских организаций. 

Отрасль здравоохранения является одной из наиболее социально 
значимых отраслей экономики любого государства, включая и Россий-
скую Федерацию. И если в городах ее развитие за последние годы про-
исходит достаточно эффективно, то большинству сельских территорий 
данная тенденция не свойственна. 

Значительной проблемой является сокращение числа коек в стацио-
нарных медицинских учреждениях, динамика показателя представлена 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Коечный фонд круглосуточных стационаров в медицин-
ских организациях, расположенных в сельской местности, коек [6] 

 
Сокращение количества мест в стационарных медицинских учре-

ждениях приводит к тому, что части сельского населения приходится об-
ращаться за лечением в областные центры или крупные города, что не 
всегда положительным образом сказывается на здоровье человека, а 
также удлиняет, как правило, период с момента постановки диагноза до 
момента начала необходимого лечения. 

 

 
Рисунок 7 – Данные о техническом состоянии медицинских органи-
заций, расположенных в сельской местности, % [6] 
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Одной из причин ситуации, сложившейся с коечным фондом, явля-
ется техническое состояние учреждений здравоохранения, расположен-
ных в сельской местности. Так, на рисунке 7 приведены данные о доле 
медицинских организаций, которые нуждаются в реконструкции, капи-
тальном ремонте или требуют сноса. 

И хотя по состоянию на конец представленного на графике периода 
все показатели несколько снижаются, однако техническое общее состо-
яние объектов здравоохранения в сельской местности может быть оце-
нено как неудовлетворительное. 

В заключение, таким образом, может быть сделан общий вывод о 
том, что экономика сельских территорий представляет собой значимый 
компонент национальной экономики России, и степень ее эффективно-
сти во многом определяет эффективность национальной экономики в це-
лом. Однако в полной мере реализовать имеющийся у нее потенциал раз-
вития не дает наличие некоторого круга проблем. В социальной сфере к 
числу основных из них могут быть отнесены более низкие доходы насе-
ления, чем у лиц, проживающих на городских территориях, отсутствие 
возможности создания накоплений, низкая доступность нового жилья и 
более низкие, чем в городе, объемы ввода новых объектов в эксплуата-
цию, сложности с получением услуг здравоохранения. Все это обуслав-
ливает снижение уровня и качества жизни населения, а также снижение 
эффективности экономики сельских территорий. Соответственно, спра-
ведливым представляется утверждение о том, что указанные выше про-
блемы должны попасть в перечень вопросов, требующих решения с уча-
стием органов государственной власти и управления. 
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The economic system of any state can be structured according to various criteria, including 

territorial and industrial characteristics. Accordingly, the rural economy can be 
considered as one of the structural units of such a system. Traditionally, in Russia, the 
basis for the development of rural areas was agricultural production, the efficiency of 
which largely determined the well-being of the population of rural settlements, as well as 
their food and economic security. Also, traditionally, the economic indicators of rural 
development are lower than those of urban areas. Therefore, the issue of identifying and 
revealing the main problems inherent in the modern development of the economy of rural 
areas in Russia, as well as promising ways to overcome them, taking into account the 
inherent features of the Russian economy, seems relevant.  
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Обоснование выбора системы управления активами как 
эффективного механизма управления производственно-
хозяйственной деятельностью энергетических предприятиях 
сферы топливно-энергетического комплекса 
 
 
Диордиева Людмила Ивановна 
аспирант кафедры отраслевой и региональной экономики Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве Рос-
сийской Федерации, vemina801@gmail.com 
 
В данной статье представлен эволюционный подход к развитию управления 
производственными компаниями, в частности управления производствен-
ными активами за рубежом и в Российской Федерации; определено влияние 
системного подхода школы количественного подхода на развитие системы 
управления производственными активами; определено влияние экспоненци-
ального развития информационно-коммуникационных технологий на управ-
ление активами; приведены данные о внедрении автоматизированных инфор-
мационных технологий в области управления активами (EAM) в России и за 
рубежом; приведены данные об эффектах от внедрения ЕAМ-систем за рубе-
жом; сформированы недостатки организации системы управления активами 
на энергетических предприятиях; определена важность перехода от планово-
предупредительного ремонта на энергетических предприятиях к ремонту по 
техническому состоянию; определена обязательность использования стан-
дартов качества в части управления активами в сфере ТЭК определена обяза-
тельность внедрения цифровых инструментов при организации системы 
управления активами в сфере ТЭК.  
Ключевые слова: энергетические предприятия, топливно-энергетический 
комплекс, управление производственными активами, системный подход, 
цифровая трансформация, повышение производительности труда. 
 
 

Интерес общества и, в частности, промышленных компаний к научным 
достижениям в области повышения эффективности управления произ-
водственными активами не теряет своей актуальности с конца ХIX века. 
Научные школы, их последователи, такие как Ф.У. Тейлор, М. Вебер, Г. 
Гантт, Л. Гилберт, О.А. Ерманский (1885-1920 гг.), Анри Файоль, Лин-
даль Урвик, Джеймс Муни, А.К. Рейли, Альфред П. Слоун, Г. Форд 
(1920-1950 гг.), Э. Мэйо, Мэри Паркет Фоллет, Г. Мюнстерберг (1930-
1950 гг.), Д. Макгрегор и Ф. Герцберг, А. Маслоу, О. Шелдон (1950 – 
1960-е гг.), Л. Берталанфи, П. Лоуренс, Л.В. Канторович, Н. Винер (1950 
– 1970-е гг.), Д. Медоуз (1972 г.) посредством научных принципов, тео-
рий, подходов, методов и с целью максимизации пользы от использова-
ния ограниченных ресурсов, повышения качества выпускаемой продук-
ции, прибыли и инвестиционной привлекательность компаний, осуще-
ствили исследование сферы материальных благ, последовательно пере-
ходя от изучения ее в качестве статичной «закрытой системы» (школы 
научного и классического управления, 1885-1950 гг.) к изысканиям как 
динамичной «открытой системы» (школа количественного подхода). 
Ученые открыли, что управления производством по аналогии с биологи-
ческими системами является экосистемой, которая подвержена перма-
нентным возмущениям внешней среды и стремится к устойчивому раз-
витию или обретению равновесия путем внутреннего изменения процес-
сов и их элементов, носящих непродолжительный и долгосрочный ха-
рактер и учитывающих социальные и экологические общественные ин-
тересы. Компонентами указанных систем выступали функции, направ-
ления деятельности, структура управления, технические средства управ-
ления, поведение работников и руководителей, техническое воздействие 
на активы, ресурсы, информация.  

Системный подход в теории управления, теоретическая основа ко-
торого заложена в 1940-1950-е гг. Людвигом фон Берталанфи и немалый 
вклад в изучение которого внесли российские ученые А.А. Богданов, 
Н.А. Бернштейн, А.А. Ухтомский, В.М. Глушков, Н.Н. Моисеев, И.В. 
Блауберг, Э.Г. Юдин, В.Е. Лепский, явился основательным научно-тех-
ническим заделом, базирующемся на принципах целостности, иерархич-
ного построения, структурности, множественности, целенаправленности 
и эмерджентности, для: 

 фундаментального изучения системы управления производствен-
ными активами (далее – СУПА), выделяя и исследуя его отдельные эле-
менты, их взаимосвязи с внутренней и внешней средой, моделируя слож-
ные системы для анализа процессов, используя, в том числе кибернети-
ческий подход в управлении. В результате были выявлены общие зако-
номерности функционирования СУПА и его элементов, позволившие 
оптимизировать однотипные и повторяющиеся операции, сформиро-
ваны подходы к проведению комплексного и объективного анализа 
СУПА во взаимосвязи с остальными процессами компании, разработан 
механизм идентификации и оценки степени влияния изменений внутрен-
ней и внешней среды на СУПА и его элементы, создана возможность 
прогнозирования возможных последствий управленческих решений и 
выбора оптимального варианта; 

 распространения полученных познаний при формировании на 
промышленных предприятиях систем по управления ресурсами.  

Применение системного подхода способствовало повышению про-
изводительности труда и эффективности управления активами компа-
ний, смещая акцент на выполнение работниками интеллектуальной, в 
том числе аналитической деятельности, для которой свойственно прояв-
ление субъективности, креативности, а также применение экзистенцио-
нальных аспектов управления. 

Экспоненциальное развитие информационно-коммуникационных 
технологий придало научному сообществу и энергетическим компаниям 
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мощный импульс для осуществления качественного скачка в организа-
ции менеджмента активов путем:  

1) расчета моделей, учитывающих существенно большее число па-
раметров, свойственных открытой системе; 

2) создания возможности сбора большого массива данных о состоя-
нии активов при различных условиях их эксплуатации, собранных за 
жизненный цикл активов; 

3) осуществления анализа большего количество указанных данных, 
уровень достоверности, полноты, своевременности формирования кото-
рых повышается, для принятия управленческих решений с использова-
нием риск-ориентированно подхода, предусматривающего сопоставле-
ние информации об оценке вероятности наступления негативных собы-
тий, размере возможных последствий и мерах по управлению риском. 

Многие крупные российские компании, как государственные, так и 
частные, а также компании с небольшой долей участия государства в 
управлении, в период 2010-2024 годов ввели в эксплуатацию автомати-
зированные системы управления производственными активами (EAM-
системы), такие как Intas EAM (ООО «Интас»), Галактика EAM (АО 
«Корпорация «Галактика»), NERPA EAM (ООО «Новософт развитие»), 
Юнион EAM – Управление активами предприятия (ООО «Интер Айди-
Системный интегратор»), Система управление промышленными акти-
вами на платформе 1С: Предприятие 8 (ООО «ИБС Экспертиза»), ТОРО 
(ПАО «Интер РАО»), 1С: ТОИР Управление ремонтами и обслужива-
нием оборудования (ООО «1С»), воплотившие в себе фундаментальные 
и эмпирические познания в области управления активов и практическое 
применение которых в большей степени нацелено на сокращение расхо-
дов на техническое обслуживание и ремонт оборудования, эффективную 
загрузку рабочих, автоматизацию отчетности в соответствии с отрасле-
выми стандартами, соблюдение требований нормативно-правовых актов 
и внутренний требований, формирование достоверной, своевременной, 
верифицированной информации о процессах, увеличение срока службы 
производственных активов.  

Согласно исследованиям зарубежных профессиональных сооб-
ществ, сформировавших статистическую базу эффектов от внедрения 
EAM-систем на промышленных предприятиях (IBM Maximo, SAР EAM, 
Infor EAM), автоматизация процесса управления производственных ак-
тивов содействует увеличению срока службы оборудования до 30%, сни-
жению время его остановки, в том числе из-за внеплановых ремонтных 
работ до 20%, повышению доли техническое воздействие на оборудова-
ние, производительности ремонтного персонала производственных 
предприятий. 

Попова С.Н., Антонова И.С. отмечают пользу, которую может при-
нести энергетическим предприятиям автоматизация и цифровизация ме-
ханизма управления производственными активами посредством внедре-
ния СУПА [2], позволяющая осуществить согласно исследованиям Каза-
кула А.А., Ивлева Е.А., Антоненко И.Н. [3,4] эволюционный переход от 
планово-предупредительного ремонта, действующего на предприятиях 
сферы ТЭК с 1932 года и предполагающего максимальное воздействие 
на оборудование для обеспечения надежности его работы, к организации 
ремонта по техническому состоянию, возможность применения кото-
рого предусмотрена нормативно-правовыми актами с октября 2017 года 
и являющегося стартовым этапом проактивной стратегии организации 
ремонта на основании риск-ориентированного подхода, который помо-
жет создать оптимальный баланс затрат, риска и производительности 
оборудования, снизить простои оборудования из-за аварийных ремон-
тов. Внедрение СУПА поможет преодолеть негативные последствия эко-
номического спада после распада СССР в 1990-е годы прошлого столе-
тия, связанные с ремонтной деятельностью: проблемы разработки ре-
монтной документации на оборудование, нормативов на выполнение ре-
монтных работ и норм материалов, неудовлетворительное качество вы-
полняемых ремонтных работ, потеря высоквалифицированного ремонт-
ного персонала, низкая загрузка ремонтного персонала при выполнении 
работ хозяйственным способом и прочее. К примеру, при разработке ав-
томатизированной системы управления ремонтной деятельности в АО 
«Интер РАО –Электрогенерация» были выявлены недостатки планиро-
вания и организации ремонтной деятельности, которые не позволяют по-
лучать достоверные, верифицированные данные, необходимые для фор-

мирования плана технического воздействия на вспомогательное обору-
дование как в виде объема ремонтных работ, так и его стоимости, в том 
числе вследствие: 

 отсутствия ремонтной документации (не менее 50%), позволяю-
щей определять плановый объем работ и его периодичность на вспомо-
гательном оборудовании электростанций,  

 некорректности ремонтных расценок на ремонт вспомогательного 
оборудования, необходимость применения которых регламентирована в 
отраслевых НПА (до 50%). Большинство расценок разработано органи-
зацией (ООО «ЦКБ Энергоремонт»), формировавшей разъяснения по 
корректности применение расценок и новые расценки по запросу энер-
гетических предприятий. Данная организация с 2021 года переориенти-
ровала свою деятельность на строительство жилых и нежилых домов. 

 высокой трудоемкости работ работников энергетических пред-
приятий по формированию калькуляций, которые необходимо состав-
лять в случае неприменимости разработанных расценок; 

 отсутствия отраслевых специализированных организаций по раз-
работке нормативов ремонтных работ; 

 высокая доля нетипового (уникального) оборудования на энерге-
тических предприятиях; 

 отсутствие отраслевых стандартов, формирующих требования к 
разработке автоматизированных систем по управлению производствен-
ными активами; 

 недостаточной квалификации персонала, необходимая для каче-
ственного формирования калькуляций на ремонтные работы; 

 отсутствия базы статистических данных о фактической трудоем-
кости ремонтных работ на оборудовании в разрезе технологических опе-
раций. 

 

 
Рисунок 1 – Эволюция организации технического воздействия на 
основное и вспомогательное оборудование энергетических пред-
приятий сферы ТЭК [4,5] 

 
Необходимость внедрения и применения СУПА на энергетических 

предприятиях также предопределена требованиями международных 
стандартов в области управления активами (ISO 55000, ISO 55002:2018), 
в которых аккумулированы и тиражированы лучшие практики и научные 
познания по исследуемой тематике и которые имплементированы в рос-
сийские стандарты качества (ГОСТ Р 55.0.01-2014, ГОСТ Р 55.0.02-2014, 
ГОСТ Р 55.0.03-2021) в период 2014-2021 года. Указанные стандарты 
предлагают риск-ориентированный последовательный подход от разра-
ботки политики, стратегии, планов к непосредственной деятельности по 
управлению активами, предусматривающий мотивацию персонала по-
средством долгосрочных и текущих ключевых показателей эффективно-
сти процесса (КПЭ), подходы к формированию критериев принятия 
управленческих решений.  

Глобальный тренд на цифровизацию экономики стимулировал вы-
работку и утверждение на отраслевом уровне в качестве приоритетного 
стратегического направления развития энергетических предприятий 
сферы ТЭК до 2035 года обязательность внедрения «сквозных» цифро-
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вых технологий, системы предиктивной аналитики с элементами искус-
ственного интеллекта, системы сбора и обработки в реальном времени 
информации об объектах электроэнергетического комплекса, системы 
оценки технического состояния оборудования при управлении произ-
водственными активами. 

Таким образом, в условиях турбулентных изменений экономики 
страны и цифровой трансформации сферы топливно-энергетического 
комплекса эффективное и систематическое управление производствен-
ными активами энергетических предприятий, являющихся потенциаль-
ными средствами производства продукции (электроэнергии и теплоэнер-
гии), позволят обеспечить надежность и повысить производительность 
работы оборудования, формировать цифровую отраслевую экосистему, 
оценивать объективно и своевременно техническое состояние оборудо-
вания, осуществлять оптимальное техническое воздействие на оборудо-
вание, соблюдать законодательные требования, в том числе экологиче-
ские, в целях увеличения прибыли предприятий и достижения их страте-
гических целей. 
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Substantiation of the choice of an asset management system as an effective mechanism 
for managing the production and economic activities of energy enterprises in the 
fuel and energy complex 
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This article presents an evolutionary approach to the development of management of 

manufacturing companies, in particular, management of production assets abroad and in 
the Russian Federation; the influence of the systematic approach of the school of 
quantitative approach on the development of the management system of production assets 
is determined; the influence of exponential development of information and 
communication technologies on asset management is determined; data on the 
introduction of automated information technologies in areas of Asset management 
(EAM) in Russia and abroad; the data on the effects of the introduction of EAM systems 
abroad are presented; the disadvantages of the organization of the asset management 
system at energy enterprises are identified; the importance of the transition from 
scheduled preventive maintenance at energy enterprises to maintenance is determined; 
the obligation to use quality standards in asset management in the fuel and energy sector 
is determined; the obligation to introduce digital tools in the organization of the 
management system is determined assets in the fuel and energy sector.  

Keywords: energy enterprises, fuel and energy complex, production asset management, system 
approach, digital transformation, labor productivity improvement. 
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Статья посвящена исследованию особенностей роли цифровых технологий в 
управлении рисками экономической безопасности строительной отрасли. 
Анализируются особенности внедрения современных цифровых технологий 
в строительную отрасль, выделяются преимущества и недостатки таких ре-
шений. Отмечается, что цифровизация в строительстве включает в себя мно-
жество технологий, каждая из которых вносит свой вклад в оптимизацию 
процессов. В завершение автор делает вывод о том, что цифровые технологии 
активно меняют подход к управлению рисками в строительной отрасли, спо-
собствуя повышению уровня экономической безопасности. Интеграция но-
вых решений в рабочие процессы позволяет не только минимизировать по-
тенциальные угрозы, но и открывает новые горизонты для развития.  
Ключевые слова: цифровые технологии, управление рисками, искусствен-
ный интеллект, виртуальная реальность, преимущества, строительство, эко-
номическая безопасность. 
 
 
 

Для эффективного управления рисками важно учитывать все возможные 
аспекты: от проектирования до реализации и эксплуатации объектов. В 
этом контексте цифровые технологии становятся неотъемлемым инстру-
ментом, способствующим минимизации рисков и повышению устойчи-
вости отрасли. Методология исследования включает в себя анализ науч-
ной литературы и успешных кейсов в этой области. Цель исследования 
– уточнить роль цифровых технологий в управлении рисками экономи-
ческой безопасности строительной отрасли. В условиях цифровизации 
необходимо учитывать влияние цифровых технологий на инвестицион-
ную привлекательность. Г. А. Александровым обосновывается возмож-
ность реализации методики диагностики инвестиционной привлекатель-
ности с использованием цифровых технологий, что позволяет учитывать 
динамические изменения и повышает точность оценки [1]. 

Нами систематизированы методы оценки эффективности цифровых 
технологий для обеспечения экономической безопасности (Таблица 1). 

 
Таблица 1  
Методы оценки эффективности цифровых технологий для обес-
печения экономической безопасности  
 Описание 
Финансовый анализ Оценка финансовых показателей компании, 

включая ликвидность, рентабельность, уро-
вень задолженности позволяет выявить 
устойчивость компании и её способность 
привлекать инвестиции [2] 

Оценка цифровой зрелости Анализ степени внедрения цифровых техно-
логий (BIM, AI, IoT, Big Data) и их влияния на 
операционные процессы [1] 

SWOT-анализ Метод анализа сильных и слабых сторон 
компании, а также внешних возможностей и 
угроз позволяет оценить влияние цифровой 
трансформации на инвестиционную привле-
кательность 

Метод экспертных оценок Опрос независимых экспертов по вопросам 
цифровизации и инвестиционной политики 
используется для выявления трендов и фор-
мирования стратегий [3] 

Анализ инвестиционного кли-
мата 

Оценка макроэкономических факторов, госу-
дарственных программ поддержки цифрови-
зации, доступности финансовых ресурсов [4]

Метод рейтинговых агентств Использование рейтингов инвестиционной 
привлекательности, присваиваемых строи-
тельным компаниям специализированными 
агентствами [5] 

Многоуровневый подход Комплексная диагностика инвестиционной 
привлекательности, включающая финансо-
вые, технологические, рыночные и регуля-
торные факторы [6] 

 
Также следует акцентировать внимание на том, что в условиях циф-

ровой трансформации строительные компании сталкиваются с необхо-
димостью адаптации своих инвестиционных стратегий с целью обеспе-
чения конкурентоспособности и устойчивого развития. 

Для повышения инвестиционной привлекательности в цифровую 
эпоху строительным компаниям рекомендуется: 

- внедрять и применять цифровые технологии, осуществлять авто-
матизацию процессов производства; 

- развивать цифровые компетенций персонала, обучать сотрудников 
работе с современными технологиями; 

- использовать онлайн-платформ для представления проектов и по-
иска частных инвесторов, что расширяет возможности для привлечения 
капитала [7].  

Технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) от-
крывают новые горизонты в области планирования и оптимизации стро-
ительных процессов. Они позволяют визуализировать ход проекта на 
различных этапах, что значительно повышает точность оценки и плани-
рования. Это особенно важно, когда речь идет о сложных проектах с 
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множеством взаимодействующих элементов. Методология «бережли-
вого строительства» (Lean Construction) находит свое применение в со-
четании с цифровыми инструментами, направленными на повышение 
эффективности и оптимизацию строительных процессов. Интеграция со-
временных технологий с этой методикой позволяет минимизировать по-
тери и улучшать качество конечного продукта [8]. 

Современные инструменты, такие как дроны и датчики «Интернета 
вещей» (IoT), революционизируют подходы к мониторингу и контролю 
строительных процессов. Дроны позволяют получать детальную инфор-
мацию о ходе проекта в режиме реального времени, что существенно 
снижает временные и трудовые затраты на инспекции. Датчики IoT иг-
рают важную роль в мониторинге ключевых параметров, таких как тем-
пература, влажность и уровень освещенности на строительной пло-
щадке. Их использование позволяет вовремя реагировать на изменения 
условий, что сокращает риски повреждения материалов и несчастных 
случаев. Такой контроль способствует созданию безопасной рабочей 
среды и поддерживает общую эффективность проекта [9]. Цифровизация 
также поддерживает тенденцию к устойчивому развитию и «зелёному» 
строительству. Использование цифровых инструментов помогает опти-
мизировать процессы, выбирать экологически чистые строительные ма-
териалы и снижать объем отходов. Это не только отвечает современным 
экологическим стандартам, но и может являться конкурентным преиму-
ществом для компаний на рынке [10]. 

Системы анализа больших данных становятся неотъемлемой частью 
управления строительными проектами. Они позволяют выявлять законо-
мерности в процессах, прогнозировать будущие показатели деятельно-
сти и сокращать риски. Использование сложных аналитических инстру-
ментов помогает руководителям принимать более обоснованные управ-
ленческие решения, снижая вероятность ошибок и невыполнения сро-
ков. Данные играют ключевую роль в стратегии управления рисками, 
позволяя заранее выявлять потенциальные проблемы и минимизировать 
их влияние на конечный результат. 

Безопасность на строительных площадках – это важный аспект, ко-
торому все больше внимания уделяется в условиях увеличения числа 
несчастных случаев. Использование систем компьютерного зрения с 
применением искусственного интеллекта для анализа изображений и ви-
деоданных в реальном времени позволяет контролировать взаимодей-
ствие рабочих, техники и объектов на площадке. Эти системы способны 
предупреждать руководителей о потенциальных проблемах и наруше-
ниях техники безопасности, что в значительной мере способствует сни-
жению уровня производственного травматизма и повышению общей 
безопасности. 

Современные облачные технологии играют важную роль в улучше-
нии взаимодействия всех участников проекта. Облачные платформы 
обеспечивают удобный и быстрый обмен информацией между всеми 
сторонами строительного процесса, включая заказчиков, подрядчиков и 
субподрядчиков. Это содействует более эффективному принятию реше-
ний и повышению прозрачности в процессе реализации проектов. 

Цифровизация в строительстве включает в себя множество техноло-
гий, каждая из которых вносит свой вклад в оптимизацию процессов: 

1. BIM (Информационное моделирование зданий). Эта технология 
позволяет создавать цифровые модели объектов, которые содержат всю 
необходимую информацию о проекте: от архитектурных решений до ин-
женерных систем. Это способствует более эффективному сотрудниче-
ству между участниками проекта, снижению ошибок и упрощению 
управления изменениями.  

2. Цифровые двойники. Создание виртуальной копии физического 
объекта позволяет мониторить его состояние в режиме реального вре-
мени, оценивать производительность и предсказывать возможные неис-
правности. Это значительно улучшает управление эксплуатацией зданий 
и сооружений. 

3. Дополненная и виртуальная реальность. Эти технологии подни-
мают уровень взаимодействия с проектом на новую высоту, позволяя ви-
зуализировать результаты работы до начала строительства. Это помогает 
заказчикам и проектировщикам лучше понять конечный продукт и вне-
сти изменения на ранних этапах [11]. 

4. Аналитика больших данных и искусственный интеллект. Исполь-
зование данных для принятия решений становится важным аспектом 
управления строительными проектами. Аналитические инструменты 

позволяют выявить тренды, оптимизировать процессы, а также делать 
прогнозы на основе имеющихся данных, что является ключом к успеш-
ному завершению проектов. 

5. Контекстно-зависимые, автономные и интеллектуальные строи-
тельные объекты. Системы, которые могут самообучаться и адаптиро-
ваться в зависимости от условий, позволяют максимально эффективно 
использовать ресурсы и минимизировать человеческие ошибки. Эти тех-
нологии способны автоматически собирать, обрабатывать и обмени-
ваться данными, что особенно важно в условиях динамичной строитель-
ной среды. 

Однако внедрение цифровых технологий также приносит с собой 
новые риски. На макроуровне, например, использование искусственного 
интеллекта может привести к радикальным изменениям на рынке труда. 
Высока вероятность перевода на аутсорсинг такого бизнес-процесса, как 
автоматизация смет или бухгалтерии, автоматизация процессов может 
повысить уровень безработицы среди неквалифицированных рабочих, 
что создает социальные и экономические риски.  

На уровне отдельных строительных организаций актуализируется 
проблема дефицита высококвалифицированных кадров, способных 
управлять системами на основе искусственного интеллекта. Это может 
негативно сказаться на бизнесе и снизить уровень экономической без-
опасности. Для минимизации рисков, связанных с внедрением цифровых 
технологий в строительную отрасль, необходимо создать отдельную 
платформу, обеспечивающую экономическую безопасность на феде-
ральном уровне. Такая инициатива могла бы поддерживаться Мин-
строем РФ и Мин цифрой РФ и предлагать решения по обучению насе-
ления, повышению квалификации кадров и созданию новых рабочих 
мест в условиях цифровизации.  

В последние годы цифровые технологии становятся ключевым ин-
струментом управления рисками в различных отраслях, включая строи-
тельную. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, данный 
переход сопряжён с рядом серьёзных проблем, которые могут негативно 
повлиять на экономическую безопасность строительного сектора. Суще-
ствующий разнобой в стандартах данных приводит к повышению стои-
мости информационного обмена. Каждый участник строительного про-
цесса может использовать собственные форматы, что усложняет инте-
грацию и совместимость систем. Это затрудняет анализ данных и приво-
дит к увеличению затрат на их обработку и интерпретацию. Без единых 
стандартов организациям сложно получить актуальные, согласованные 
и сопоставимые данные, что замедляет принятие решений и снижает эф-
фективность управления рисками [12]. 

Высокая доля ручного ввода данных и влияние человеческого фак-
тора значительно увеличивают риск получения недостоверной информа-
ции. Ошибки при вводе могут привести к искажению итогового про-
дукта, что в свою очередь затрудняет оценку рисков, связанных с проек-
тами. Кроме того, отсутствие достоверных источников информации в ре-
альном масштабе времени делает ситуацию ещё более проблематичной, 
ведь качество принимаемых решений напрямую зависит от актуальности 
и точности данных. С развитием цифровых технологий объем обрабаты-
ваемой информации существенно растёт. Это приводит к увеличению 
трудозатрат на обработку и анализ данных. Сложные системы управле-
ния проектами требуют значительных ресурсов для их эффективного 
функционирования, что может негативно отразиться на общей произво-
дительности и затянуть сроки реализации проектов. Участники отрасли 
должны будут выделять больше времени и ресурсов на привычные про-
цессы, отвлекаясь от инновационных решений. 

Отсутствие ясной методологии и центров ответственности в области 
цифровых инициатив также является значительной проблемой. Без чёт-
ких стандартов и руководящих принципов качественная реализация 
цифровых проектов может оказаться под угрозой. Это может привести к 
тому, что внедряемые технологии не будут отвечать требованиям биз-
неса или стандартам безопасности, что, в конечном итоге, увеличивает 
риски для всей отрасли. Низкий уровень «цифровой зрелости» участни-
ков строительной отрасли, а также существующая жёсткая иерархиче-
ская структура управления делают процесс внедрения новых технологий 
более длительным и сложным. Слабые горизонтальные связи между под-
разделениями и участниками проектов часто приводят к отсутствию си-
нергии, необходимой для эффективного обмена знаниями и опытом. В 



 

 666

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

результате срок реализации цифровых инициатив может значительно 
увеличиваться, что тормозит развитие всего сектора [13, 14, 15]. 

Таким образом, цифровые технологии активно меняют подход к 
управлению рисками в строительной отрасли, способствуя повышению 
уровня экономической безопасности. Интеграция новых решений в ра-
бочие процессы позволяет не только минимизировать потенциальные 
угрозы, но и открывает новые горизонты для развития. Актуальность 
применения цифровых технологий в управлении рисками в строитель-
стве будет только возрастать, особенно в условиях стремительных изме-
нений, происходящих в мире экономики и технологий. 
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The article is devoted to the study of the features of the role of digital technologies in managing 

the risks of economic security in the construction industry. The features of the 
introduction of modern digital technologies in the construction industry are analyzed, the 
advantages and disadvantages of such solutions are highlighted. It is noted that 
digitalization in construction includes many technologies, each of which contributes to 
the optimization of processes. In conclusion, the author concludes that digital 
technologies are actively changing the approach to risk management in the construction 
industry, contributing to an increase in economic security. The integration of new 
solutions into work processes not only minimizes potential threats, but also opens up new 
horizons for development. 

Keywords: digital technologies, risk management, AI, virtual reality, advantages, construction, 
economic security. 
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В статье представлен количественный и качественный анализ развития авто-
мобильного рынка Российской Федерации, охватывающий преимущественно 
период с начала 10-х годов прошлого века по настоящее время. Данный вре-
менной промежуток выбран в связи с тем, что первые экономические санкции 
против Российской Федерации были введены после присоединения к России 
Республики Крым. Основное санкционное давление на российский авторы-
нок было оказано после начала открытого российско-украинского вооружен-
ного противостояния в 2022 году. С этого момента в полной мере проявились 
произошедшие на рынке российского автопрома изменения, анализируемые 
в данной статье. Материалы и методы. При подготовке данной статьи исполь-
зовались официальные данные федеральной и отраслевой статистики Россий-
ской Федерации, таможенной статистики Китайской Народной Республики, 
фактологическая информация аналитического агентства «Автостат» и изда-
ния «Авто.ру», результаты социологических опросов Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественность». мне-
ние» (ФОМ) по вопросам автомобильной промышленности и авторынка, 
научные публикации ученых и практиков в этой области. В результате эко-
номических санкций против России ее национальный автомобильный рынок 
продемонстрировал многократное ухудшение основных показателей, а рос-
сийские и китайские компании не смогли компенсировать уход с националь-
ного рынка ведущих мировых автопроизводителей. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, авторынок, антироссий-
ские санкции, экономический кризис, экспорт из Китая. 
 
 
 
 

Introduction 
Within the framework of this article, we will use the following key 

concepts for it - “automotive market”, “automobile market” and “car market” 
- as synonyms, since these terms are quite close, regardless on their specific 
definitions and content. Thus, the “automotive industry” usually means the 
production of any trackless vehicles, not only cars, but also motorcycles (as 
well as three- or ATVs), trailers, special equipment, etc. Therefore, in this 
understanding, the automotive market or the automobile market is a set of 
economic relations between buyers and sellers of cars, as well as parts, 
components and spare parts for them. This interpretation can be found, in 
particular, in the marketing work of Sun and Wu regarding demand in the 
Chinese auto market or in the interdisciplinary study of Karthiyaini, 
Shanmuga Sundaram and Sivakumar, dedicated to the automotive industry 
market during the pandemic (Sun, Wu, 2016; Karthiyaini, Shanmuga 
Sundaram, Sivakumar, 2020). 

However, in a broader sense, the concept of “automotive industry” 
includes such sub-sectors as the production of engines (not necessarily internal 
combustion engines, they can also be electric or hybrid), automotive 
electronics, tires, batteries, starters and generators, auto glass, plastic products, 
automotive varnishes and paints. The process of exchanging all these products 
for money is also included in this understanding in the content of the term 
“automobile industry market”, even if the actual relationship of purchase and 
sale of a finished car does not occur, but only spare parts or components for it. 
Such an understanding of the market sector in question is presented by Grein 
in his study of international marketing strategies of the Western European auto 
industry or in the work of Mazzucato and Semmler concerning the problems 
of the US auto industry (Grein, 2000; Mazzucato, Semmler, 1999). 

At the same time, a “car” most often means a vehicle capable of 
independent movement, having more than two wheels and capable of 
satisfying the buyer’s needs for such movement, that is, being in good 
condition or at least not having defects that preclude its operation. This 
interpretation is followed, for example, by Waller when studying supply 
chains in the auto industry and their adaptation to production needs (Waller, 
2004). Therefore, the automobile market or car market is all economic 
relations between subjects of the purchase and sale of cars, as well as those 
parts and consumables for them that are purchased by end consumers in order 
to ensure that cars are in good condition, allowing them to be used every day. 
Motorcycles, boats, boats, trailers, tractors and special equipment in this sense 
do not belong to cars and, accordingly, do not belong to the car market. But it 
includes the auto parts market, which is discussed, in particular, in the work 
of Chen, Esteban and Shum, dedicated to tax incentives as a factor stimulating 
demand for products of the automotive industry (Chen, Esteban, Shum, 2010). 

The subjects of the automobile and auto parts market are manufacturers, 
sellers and buyers. Manufacturers include factories that produce cars and 
components, but they rarely act as sellers to end consumers. This is done by 
car dealers, who simultaneously act as buyers from factories and individuals 
(in the latter case we are most often talking about the “trade-in” system), as 
well as as sellers in relation to individuals, organizations and the state, which 
can purchase cars and directly from manufacturers. Individuals can act as both 
buyers and sellers in the car market, that is, the car market consists of two 
large segments: new and used cars (or primary and secondary, respectively). 
The car market is also divided depending on the type of car into the markets 
for passenger cars, light trucks (sometimes they are combined into one 
segment with passenger cars), buses, trucks, tractors and special equipment, 
however, of this variety of vehicles, for analytical purposes we are considering 
here only cars and trucks, as well as retail sale of auto parts for them. Thus, by 
the car market we will understand the entire set of economic relations between 
sellers and buyers of cars and trucks, parts and spare parts for them. 

The automotive market in a modern saturated and competitive 
environment is a key factor in the economic development of any national 
economic system where the automotive industry and the corresponding sales 
relations are generally represented. This is especially relevant in the conditions 
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that have developed to date both in the Russian car market and in the global 
one. On an international scale, this is primarily a systemic crisis of 
overproduction, when the automotive market can no longer assimilate all the 
volumes of products produced by the modern automotive industry. This fact 
is noted, for example, by Bailey, Clua-losada, Huke, Ribera-almandoz and 
Rogers in their work or by Aktar, Alam and Al-Amin in their study of the 
crisis of the global car market in the context of COVID-19 (Aktar, Alam and 
Al-Amin, 2021). 

Indeed, at first, the coronavirus pandemic sharply reduced population 
mobility around the world, which greatly intensified negative trends in all 
industry markets, including the automotive market, and this has already 
contributed to a significant drop in production and sales volumes. Then the 
outbreak of an armed conflict on the territory of Ukraine provoked economic 
sanctions against the Russian Federation, which led to the disintegration of 
existing economic ties between local automakers and the world's leading 
automakers, the rupture of technological and logistics chains that had 
developed over decades, the departure of a number of automobile and related 
brands from Russia, which is directly discussed say Demertzis, Hilgenstock, 
McWilliams, Ribakova and Tagliapietra in their study (Demertzis, 
Hilgenstock at al., 2022). 

This circumstance had the most negative impact on the Russian 
automotive market, since many local automakers imported a significant share 
of components from abroad or used foreign equipment, technologies, licenses, 
etc. for their production. Also, most global brands have stopped servicing cars 
previously sold in Russia, including under warranty. Milyakin, 
Skubachevskaya and Valeev pay attention to this in their work (Milyakin, 
Skubachevskaya, Valeev, 2024). All of the above and a number of other 
factors, both global and purely Russian, led to a sharp drop in the level of 
production and sales in the automotive market of modern Russia, which 
determined the relevance of this study. 

 
Materials and Methods 
In the world practice of automotive market research, statistical and 

sociological methods are mainly used. Statistical ones mainly consist of two 
groups of techniques for working with quantitative data. Firstly, this is a direct 
analysis of official statistical information, as, for example, in Lu’s study on 
the introduction of digital technologies in the Chinese automobile industry 
(Lu, 2024). In Russia, such information is collected and published by the 
Federal State Statistics Service of the Russian Federation (Rosstat) and its 
regional branches, as well as other government and commercial organizations 
(the so-called industry or departmental statistics). Secondly, primary data 
collected through surveys of households or organizations, sociological surveys 
and other empirical methods are subject to statistical processing (descriptive 
statistics, graphical methods, correlation-regression, factor, cluster analysis, 
etc. are used here). A similar approach was used, in particular, by Brown and 
Svyantek when studying organizational behavior or by Werner, Flaig, 
Magnusson and Ottosson in their study of alternative technologies in the auto 
industry (Brown, Svyantek, 2001; Werner, Flaig, Magnusson, Ottosson, 
2021). 

Information from Rosstat regarding the functioning of the car market and 
the automotive industry contains dozens of statistical indicators, each of which 
is a whole group of empirical indicators, and all of them are in the public 
domain. Using these indicators, average values are calculated, time series are 
constructed, correlations are calculated, regression or factor models are 
constructed, comparative analysis is carried out across countries or regions, 
etc. An example here is the work of Frischknecht, Whitefoot and Papalambros 
on the potential of econometric models in demand forecasting (Frischknecht, 
Whitefoot, Papalambros, 2010). An important way to obtain primary 
information is sociological methods, of all the variety of which, in relation to 
automotive market research, surveys are used in the vast majority of cases. 
This methodology was used, for example, in a study of the performance of 
auto industry companies Cataltepe, Kamasak, Bulutlar and Palalar Alkan, as 
well as in the work of Unggul Purwohedi, Kaleem and Memon regarding the 
study of car service enterprises (Cataltepe, Kamasak, Bulutlar, Palalar Alkan, 
2023; Unggul Purwohedi, Kaleem, Memon, 2023). 

Therefore, in the preparation of this article, official data from federal and 
industry statistics of the Russian Federation, customs statistics of the People's 
Republic of China, factual information from the analytical agency «Avtostat» 
and the publication «Avto.ru», the results of sociological surveys of the All-

Russian Center for the Study of Public Opinion (VTsIOM) and the Foundation 
«Public» were used. opinion" (FOM) on the issues of the automotive industry 
and the car market, scientific publications of scientists and practitioners in this 
area. Primary and secondary data were analyzed using traditional statistical 
techniques (descriptive statistics, graphical and tabular methods), for which 
specialized software “Statistica 8.0” was used. To obtain meaningful 
conclusions, dialectical and formal logical approaches were used, as well as 
system analysis and synthesis. 

 
Results 
The trends of 2022 were extremely uncharacteristic of the economic 

processes of the beginning of the 21st century, which developed quite 
progressively, although not without crises. But the 20s of this century were 
marked first by the coronavirus pandemic, which practically collapsed many 
industries, causing a general economic decline in most countries of the world, 
and then in 2022, due to various political events, including the beginning of 
the Russian invasion of Ukraine, the destruction of international technological 
and logistics chains that had developed over many years, as a result of which 
a number of industries both in Russia and far beyond its borders suffered quite 
significantly. The automotive industry, as well as all those areas of activity 
that serve it: metallurgy, electronics, fuel and energy complex, etc., were no 
exception. This is indicated in their works by Tan (the impact of the Russian-
Ukrainian conflict on the oil market), Pajović, Premović and Nikolić (the 
general consequences of the Russian-Ukrainian conflict for the world 
economy), Ahmad and Sahabuddin (the Russian-Ukrainian war as a factor in 
economic development in Islamic states ) (Tan, 2023; Pajović, Premović, 
Nikolić, 2022; Ahmad, Sahabuddin, 2023). 

The Russian automotive industry is highly susceptible to various market 
conditions, including economic crises. This is due to the influence of several 
factors at once. Firstly, the local automobile industry itself is not able to satisfy 
all domestic demand (according to various estimates - only 50-80%). 
Secondly, in comparison with the world leaders in the industry, it is rather 
weakly competitive in terms of assortment, quality and level of equipment, but 
it wins the competition in price. Thirdly, Russian car production is highly 
dependent on imported components, which either become more expensive 
during the crisis or are completely absent due to economic sanctions imposed 
against the Russian Federation, as indicated by Milyakin, Skubachevskaya and 
Valeev (a study of the Russian car market in new conditions) and Kalinin 
(import dependence and import substitution in the Russian Federation) 
(Milyakin, Skubachevskaya, Valeev, 2024; Kalinin, 2024). 

Since the collapse of the USSR and the beginning of attempts to integrate into 
the world economic system, there have been at least four crisis and turning points 
in the Russian economy in general and the local automobile industry: the default of 
1998, the global crisis of 2008, sanctions due to the annexation of Crimea in 2014 
and the permanently ongoing current crisis. This is evidenced, in particular, by sharp 
fluctuations in the exchange rate of the Russian ruble against the world reserve 
currency, the US dollar. Such fluctuations, and always upward, occurred precisely 
during the years of crisis for the national economy. Graphically, the dynamics of 
the official ruble/dollar exchange rate, as well as its changes in relation to the 
previous year, are presented in Fig. 1. 

 

 
Figure 1. Dynamics of the Russian ruble exchange rate against the 
US dollar for the period 1998-2024 
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Based on Fig. 1 it follows that a sharp increase in the dollar-ruble 
exchange rate occurred after 1998, 2008, 2014 and 2022, and the latter 
continues to this day, since the current economic crisis was the result of several 
factors at once, such as then: the coronavirus pandemic, the global economic 
downturn and anti-Russian sanctions imposed by Western countries at the 
beginning of 2022 due to the Russian invasion of Ukraine. As a result, the 
national automotive market found itself in the deepest decline for the entire 
period of the existence of post-Soviet Russia, except perhaps the beginning of 
the 90s (Milyakin, Skubachevskaya, Valeev, 2024). The corresponding data is 
presented in Fig. 2. 

 

 
Figure 2. Number of new passenger cars and light commercial 
vehicles sold in Russia, million units. in year  

 
In Fig. 2 it is clearly visible that over the 12-year period presented in the 

graph, the Russian car market experienced two major recessions: in 2014 and 
in 2022. In both cases, in addition to global reasons, this was due to the 
introduction of anti-Russian economic sanctions (the first time after the 
annexation of Crimea, and the second after the start of military aggression 
against Ukraine). Moreover, the scale of the decline in the Russian automobile 
market in absolute terms looks almost identical in 2015 compared to 2014 and 
in 2022 compared to 2021. In the first case, the decrease in sales amounted to 
0.89 million units. (from 2.49 to 1.60 million), and in the second – 0.98 million 
units. (from 1.67 to 0.69 million). However, we note that after the annexation 
of Crimea, the decline in sales continued in 2016, amounting to 1.43 million 
new passenger and light commercial vehicles sold, and after the start of the 
open military conflict in Ukraine, the decline in the Russian car market was 
limited only to 2022 year (up to 0.69 million units according to its results), 
and then it began to grow and in 2023 demonstrated the value of the indicator 
in question equal to 0.77 million units. In total from 2012 to 2023. Sales 
volumes in this segment of the Russian automotive market fell from 2.93 to 
0.77 million units. per year, that is, approximately 3.8 times. 

Despite all the differences in trends in the global and Russian auto 
industry over the past 20-30 years, the results that the economies of the 
Russian Federation and most Western countries (especially European), and 
not only them, currently have, are in principle similar. For example, in 
Germany this is a reduction in the working week or a complete shutdown of 
factories producing finished cars or components, sending all or part of the staff 
on partially paid or even unpaid leave (and most often for an indefinite period), 
the closure of many dealership centers and networks, a significant drop in 
volumes collected taxes, the inability of enterprises to fulfill a number of social 
obligations, etc. This is indicated, in particular, by Keil and Steinberger in their 
study of the systemic crisis of the German automobile industry (Keil, 
Steinberger, 2024). 

But Russian manufacturers of both cars and trucks turned out to be 
critically dependent on foreign-made components, as a result of which the 
national automotive industry became temporarily unable to produce, in 
particular, cars of a high environmental class (which is now downgraded in 
Russia even to Euro-0 ) or equipped with basic safety systems (airbag, ABS, 
etc.) (Partsvaniya, 2022). And this is against the backdrop of a multiple 
increase in prices for new and used cars (the relevant data are presented in 
Table 1), as a result of which demand for some items in 2022 fell by 80-90% 
compared to the same periods in 2021, about which, in particular, is what 

Kalinin says in his work devoted to studying the degree of dependence of the 
Russian economy on imports (Kalinin, 2024). 

 
Table 1 
Weighted average price of a passenger car on the primary and secondary 
markets in Russia for the period 2019-23 

Year New car market Used car market 
Average price, 
million rubles 

Price increase, 
% 

Average price, 
million rubles 

Price increase, 
% 

2019 1,57 - 0,49 - 
2020 1,68 7 0,55 10 
2021 1,99 18 0,67 22 
2022 2,39 20 0,89 33 
2023 2,96 24 1,00 17 
 
According to Table 1, it follows that under the influence of the COVID-

19 pandemic, the global economic crisis and anti-Russian sanctions, prices for 
new and used cars in the Russian Federation increased by an average of 89% 
and 104%, respectively, that is, in the secondary market the price increase is 
even higher compared to with the primary by 15 percentage points, which is 
obviously quite a lot. The latter circumstance is explained by the fact that the 
overwhelming majority of European, Japanese, South Korean and American 
companies left Russia, and therefore their new products not only became more 
expensive, but almost completely disappeared from the Russian market (with 
the exception of the so-called “parallel imports”). Therefore, consumers have 
begun to value even used cars from these companies much higher (since their 
fleet is no longer replenished). This is evidenced by secondary data from 
sociological surveys conducted in the Russian Federation on relevant topics. 

Manufacturers of cars and components from countries that have not 
joined the anti-Russian economic sanctions, primarily from the PRC, are not 
yet able to fill the vacated niches - neither in the segment of finished cars, nor 
in components for them. The only market where the Chinese automotive 
industry fully satisfies Russian demand is the supply of spare parts for used 
cars, which are analogues of original parts, albeit of lower quality. At the same 
time, these replacement components turn out to be, firstly, several times 
cheaper than those manufactured by the manufacturers of a particular car 
brand themselves, and secondly, they are usually available even for models 
discontinued many years ago. This, for example, is pointed out by Vinogradov 
in his study of Chinese-Russian cooperation in the automotive sector 
(Vinogradov, 2023). 

Here the question arises about the extent to which the Russian and 
Chinese automotive industries are able to satisfy the increased demands of 
buyers in the Russian Federation over the last decade, who are accustomed to 
the products of the world's leading manufacturers. But there is no clear answer 
to this question yet. The positive trends that gained momentum in the last pre-
crisis decade were practically nullified, first by the global economic crisis, 
including in connection with the coronavirus pandemic, and then by anti-
Russian sanctions that had an impact on the whole world. To illustrate this 
thesis, Table 2 presents the top 25 brands on the Russian new passenger car 
market in 2022 compared to 2021, that is, the pre-sanction year. 

 
Table 2 
Top 25 brands on the Russian new passenger car market in 2022 
compared to 2021 

№ Year → 2021 2022 Change, %
Brand ↓ Quantity, 

pcs 
Market 

share, % 
Quantity, 

pcs 
Market 

share, %
1 Lada 337 309 22 174 688 28 −48 
2 Kia 199 001 13 65 691 10 −67 
3 Hyundai 158 705 10 54 017 9 −66 
4 Renault 130 317 9 40 844 7 −69 
5 Chery 40 069 3 39 256 6 −2 
6 Haval 36 721 2 34 128 5 −7 
7 Toyota 95 763 6 28 596 5 −70 
8 Geely 24 616 2 26 694 4 +8 
9 Skoda 88 007 6 20 354 3 −77 

10 Volkswagen 86 115 6 19 614 3 −77 
11 Nissan 49 009 3 16 297 3 −67 
12 Mitsubishi 26 256 2 13 448 2 −49 
13 Exeed 2 674 0 12 127 2 +354 
14 Mercedes-Benz 39 991 3 10 588 2 −74 
15 Mazda 28 520 2 10 444 2 −63 
16 BMW 46 817 3 10 435 2 −78 
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17 УАЗ 16 580 1 9 446 2 −43 
18 Audi 16 349 1 4 155 1 −75 
19 Lexus 19 350 1 2 942 0 −85 
20 Changan 3 882 0 2 550 0 −34 
21 Chevrolet 5 901 0 2 314 0 −61 
22 Genesis 3 132 0 2 272 0 −28 
23 Suzuki 9 003 1 2 149 0 −76 
24 Volvo 9 301 1 1 962 0 −79 
25 Porsche 6 006 0 1 878 0 −69 

 Total for 
Russia: 

1 515 837 100 626 281 100 −59 

 
From the data in Table 2, it is obvious that a significant reduction in 

passenger car sales on the Russian market in 2022 compared to 2021 was 
demonstrated by companies from countries that have joined anti-Russian 
sanctions (Germany, France, the Czech Republic, Sweden, South Korea and 
Japan) , while concerns from China, which did not support these sanctions, 
generally showed either a weak “minus” (Chery and Haval) or a weak “plus” 
(Geely), as well as a multiple increase in sales (Exeed), although only due to 
the fact that this brand was practically not represented in Russia until 2022. 
The fact of a sharp drop in sales of passenger cars and Russian manufacturers 
(Lada and UAZ) deserves special attention, but it is explained by the fact that 
more than 50% of components and consumables for them were produced by 
companies from Europe, South Korea and Japan, which resulted from the 
introduction of The year of sanctions against the Russian Federation led either 
to a significant increase in the price of these auto components or to their 
complete disappearance from the national market, and it was not possible to 
sufficiently replace components with Russian or Chinese analogues (Kalinin, 
2024). The data in Table 3 also suggests this. 
 
Table 3 
Car production volumes in Russia for the period 2019-2023 

Year Total cars produced, million 
units. 

Increase in production 
volumes, % 

2019 1,72 - 
2020 1,43 –17 
2021 1,57 +10 
2022 0,61 –61 
2023 0,72 +16 

 
Based on the data presented in Table 3, we can conclude that as a result 

of the COVID-19 pandemic, automobile production in Russia decreased by 
17%, but this trend was typical for the global economy and for most national 
ones at that time. In 2021, that is, the first post-pandemic year, the Russian 
automotive industry began to recover (production growth of 10%, which is 
quite a lot), and this is quite typical for other industries in the Russian 
Federation, and for the auto industry around the world, to which, in in 
particular, in their study of the global economic crisis in the context of Covid-
19, Aktar, Alam and Al-Amin indicate (Aktar, Alam, Al-Amin, 2021). 
However, at the end of 2022, there was a sharp decline in the volume of 
production, which was precisely due to anti-Russian sanctions, since because 
of them, automakers from countries that joined them began to close their 
factories in Russia. But in 2023, production growth is observed again, as 
enterprises from those countries that did not support sanctions pressure, 
primarily from China, started operating. 

The share of car imports from China to Russia in 2023 increased to 92%, 
while in the first half of the year this figure was only slightly above 70%. In 
the first half of 2023, the General Administration of Customs of the People's 
Republic of China estimated the volume of exports of passenger cars to the 
Russian Federation at $4.6 billion, which is 543% more than for the same 
period in 2022. At the same time, for the entire year 2021, the share of Chinese 
imports in the automobile industry was only about 10% of the total volume of 
imported vehicles. At the same time, trade turnover with the European Union, 
Japan, South Korea and partly with the United States is declining many times 
over. In the secondary segment of the Russian automobile market, product 
offers from China are also beginning to dominate, since, for example, about 
65% of ads on the Avto.ru website in 2023 were about models of Chinese 
brands (Demertzis, Hilgenstock, McWilliams, Ribakova, Tagliapietra , 2022). 

In addition, exports of trucks from China to Russia in the first half of 2023 
increased to $1.68 billion, which is 3.6 times more than exports for the same 
period a year earlier. Chinese trucks are rapidly expanding their presence in 
the Russian market, and brands from China in this segment are quickly 

replacing the “Big European Seven” (DAF, Iveco, MAN, Volvo, Renault, 
Scania and Mercedes), which left the Russian market due to sanctions. The 
expansion of trucks from China on the Russian market is associated both with 
the insufficient supply of trucks of domestic brands and with the competitive 
advantages of Chinese products. At the same time, the Russian Federation has 
become the leader in the import of cars (all segments) from China (that is, no 
country in the world buys more cars from China than Russia) (Demertzis M., 
Hilgenstock B., McWilliams B., Ribakova E., Tagliapietra, 2022 ; 
Vinogradov, 2023). 

 
Discussion 
The coronavirus pandemic and economic sanctions against Russia due to 

its annexation of part of the territory of Ukraine and the outbreak of hostilities 
there had the most negative impact on the Russian automotive market, since 
even local automakers imported a significant share of components from 
abroad or used foreign equipment for their production , technologies, licenses, 
etc. It is impossible not to note the departure from the national market of 
numerous foreign manufacturers of related products, for example, car tires or 
electronics. All of the above and a number of other factors, both global and 
purely Russian, led to a sharp drop in the level of production and sales in the 
automotive market of modern Russia, comparable to the 90s of the last 
century, but even in that period, according to some indicators, the situation 
was not so critical. In particular, at that time foreign automakers did not leave 
the Russian market, but, on the contrary, actively developed it (Partsvaniya, 
2022; Kalinin, 2024; Ahmad, Sahabuddin, 2023; Pajović, Premović, Nikolić, 
2022). 

In Russia, due to objective reasons, the trends in the development of the 
automotive industry and the corresponding market were radically different 
from the global and specifically Western and European ones. Among these 
reasons, the main one is the collapse of the USSR and the construction of a 
new state virtually “from scratch,” as well as all its subsystems, including the 
economic one. The hyperinflation of the early and mid-90s, the sharp drop in 
income of the vast majority of the population, the disorganization of almost 
all production and economic relations did not allow us to follow global trends 
in the automotive market or even simply establish at least some kind of 
production. However, the Russian automotive industry survived at that time 
and many Soviet giants managed, by producing products of average or even 
low quality and level of equipment, to withstand competition with global 
manufacturers due to pricing policies, whose cars began to enter the national 
market without restrictions (Milyakin, Skubachevskaya, Valeev, 2024; 
Kalinin, 2024). 

The import of foreign-made cars was initially represented by the used 
segment, and then centralized deliveries of new cars began, including the 
opening of official representative offices of automakers. The next stage in the 
development of the Russian automotive market was the creation and 
development of dealer networks of the world's leading brands, and the 
pinnacle of this development was the construction of factories for the 
production of finished cars, spare parts, components and consumables. The 
latter include, for example, production facilities for the production of car tires. 
The opening of factories producing new cars directly was also divided into 
two stages: (1) large-scale assembly (the so-called “screwdriver”) and (2) 
production with a high degree of localization (that is, when most components 
of finished products are not imported into the country, but produced locally) 
(Butov, Sidorova, Sidorov, Korneeva, Kiseleva, 2020). 

The last period can, in principle, be considered the Russian car market’s 
adherence to the main global trends. But it turned out to be quite short, since 
already in 2014 the first serious anti-Russian sanctions in modern history were 
introduced. The result was a sharp weakening of the ruble exchange rate and 
a decrease in the purchasing power of the majority of the population. Prices 
for new cars then increased by an average of 1.5-2 times. And the same applies 
to most foreign parts, spare parts, components and consumables. The 
beginning of the 20s of the current century, and especially the year 2022, was 
marked by unprecedented sanctions pressure on almost all key sectors of 
Russian industry, including the automotive industry. Stopping the import of 
finished cars and components, closing factories in Russia, curtailing dealer 
networks, liquidating previously created automobile alliances (for example, 
AvtoVAZ-Renault) - this is not a complete list of the consequences of 
breaking ties with Western economies in general and automakers in particular. 
Also, many manufacturers of motor oils, car tires, electronics and a number of 
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other auto components left the Russian market (Garina, Kuznetsov, 
Romanovskaya, Andryashina, Efremova, 2018). 

Foreign automakers that have stopped their operations in Russia are not 
expected to return to the local market in the coming years. There are no 
prerequisites for a reduction in prices, since they have not even reached the 
level of equilibrium between supply and demand (the first still exceeds the 
second). The demand for specific and scarce cars has been partially satisfied, 
starting in 2022, through parallel imports, but in the future its share is unlikely 
to exceed even 10%. In any case, buyers will now have to choose from what 
the virtually newly emerging car market will offer. The key players in the 
Russian automobile market in 2024 will be the Russian AvtoVAZ and Chinese 
automakers, primarily those that already have strong positions in it: Haval, 
Chery, Geely and the brands they created. The Lada brand has a chance to 
occupy up to 50% of the market, and the total share of all Chinese brands may 
exceed 25%. At the same time, new automakers from China will continue to 
enter the Russian market, since China is the only country that did not support 
anti-Russian sanctions and at the same time has a powerful automotive 
industry, as well as all modern technologies for it (Byloppilly, 2023). 

It is definitely worth emphasizing once again the fact that in the coming 
years, due to Russia’s foreign policy, no improvement in its relations with 
Western countries is expected, and therefore manufacturers from there are 
unlikely to return to the Russian market in the foreseeable future. In addition, 
in the Russian Federation there are already several production facilities of 
Chinese brands of cars (Avtotor, Haval, Sollers), as well as a number of 
Russian ones, which are still based on the technologies of Chinese companies. 
Taking into account such «hidden» partnerships, the total share of Chinese 
manufacturers in Russia could increase to 80%. At the same time, the 
possibilities for supplies from many countries are limited or require complex 
logistics (India, Iran, Pakistan, etc.), while imports from China seem to be the 
most acceptable solution to the problem of achieving market balance between 
supply and demand, which in the Russian car market is There is still a 
noticeable shortage. 

 
Conclusion 
Economic sanctions imposed against Russia because of its foreign policy 

have dramatically affected the domestic market of the automotive industry, 
and in two aspects. Firstly, they led to a multiple reduction in sales volumes 
compared to the pre-sanction period, which was caused by both a sharp (many 
times) increase in prices for automotive industry products and their absence 
due to the withdrawal of all the world's leading automakers from the Russian 
market. Secondly, after the introduction of the next package of sanctions at the 
beginning of 2022, these companies and brands began to be actively replaced 
by manufacturers from those states that did not join the anti-Russian economic 
policy, primarily China. As a result, the Russian car market has changed 
critically not only quantitatively, but also qualitatively, since companies from 
Russia and China have taken the place of automakers from Germany, Japan, 
South Korea and a number of other countries. At the same time, both Russian 
and Chinese companies are not yet able to fully satisfy the existing demand 
either in terms of product quantity, quality, or price, as evidenced by official 
statistical information, the results of sociological surveys and factual data on 
the topic of the study. 
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information from the analytical agency «Avtostat» and the publication «Avto.ru», the 
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(VTsIOM) and the Foundation «Public» were used. opinion» (FOM) on the issues of the 
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automobile market demonstrated a multiple deterioration in key indicators, and Russian 
and Chinese companies were unable to compensate for the withdrawal of the world's 
leading automakers from the national market. 
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Целью статьи является анализ использования больших данных в цифровых 
экосистемах для создания конкурентных преимуществ. Современные усло-
вия цифровизации диктуют новые требования к компаниям, функционирую-
щим на высоко конкурентном рынке товаров и услуг. Сегодня стало актуаль-
ным создание так называемых экосистем, которые позволяют выйти за рамки 
действующего бизнеса, предлагая совершенно новые услуги и формируя 
связи между предприятиями, посредниками и клиентами на основе цифровых 
технологий. Акцентируется внимание на применении аналитики больших 
данных, необходимой для повышения конкурентоспособности. Результаты 
работы содержат описание преимуществ внедрения и использования экоси-
стем для повышения уровня конкурентоспособности предприятий. В контек-
сте применения средств искусственного интеллекта подчеркнута важность 
больших данных, помогающих эффективно обрабатывать информацию о 
всех объектах рыночных отношений. Рассматривается использование боль-
ших данных в цифровых экосистемах в качестве главного инструмента повы-
шения конкурентоспособности современных компаний, функционирующих 
в условиях неопределенности рынка. Делается вывод о том, что предприятия, 
которые могут управлять данными, имеют конкурентные преимущества и 
способны выйти на мировые рынки. 
Ключевые слова: экосистема, цифровая технология, конкуренция, большие 
данные, искусственный интеллект. 
 

В условиях современной экономики и происходящей технологической 
трансформации сфера бизнеса и предпринимательства вынуждена адап-
тироваться к принципиально новым условиям рыночной конкуренции. 
Цифровые преобразования существенно меняют специфику взаимоотно-
шений между участниками бизнеса, создавая новые направления для 
всех объектов. Поэтому, для того, чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность в изменившейся среде, компаниям необходимо внедрять иннова-
ционные решения, среди которых главное значение играет создание тех-
нологических экосистем. Такие экосистемы основаны на передовых 
цифровых разработках и являются сегодня определяющим фактором 
успеха в современной цифровой экономике. 

Исходя из сказанного, можно привести в пример создание так назы-
ваемых инновационных моделей, которые называются цифровыми эко-
системами.  

Одни из первых исследований сущности и отличительных особен-
ностей цифровой экосистемы провели специалисты из MIT Sloan School 
П. Вайль и С. Ворнер. Так как экосистема как экономическая категория 
появилась относительно недавно, то основные знания о функционирова-
нии подобных систем основываются преимущественно на практическом 
опыте крупных компаний. Успешными примерами внедрения экоси-
стемного подхода можно считать такие компания как Amazon, 
Volkswagen, российские Сбер и Яндекс, а также китайская Alibaba. Циф-
ровые экосистемы позволяют интегрировать бизнес-структуры, которые 
до этого функционировали разрозненно, объединяя все сервисы в единое 
пространство взаимодействия.  

Стоит отметить тот факт, что сама концепция экосистемы изна-
чально пришла в экономическую науку из мира природы. В биологии 
этим термином обозначают сложную систему взаимоотношений между 
живыми существами и окружающей их средой обитания. Если перенести 
такое понимание термина в бизнес-экономику, то можно сказать, что 
экосистема – это комплексная сеть взаимозависимых элементов, где ком-
пании и сервисы существуют в тесной взаимосвязи друг с другом, фор-
мируя единую цифровую среду для совместного функционирования [1]. 

При этом цифровая экосистема объединяет множество цифровых 
сервисов, которые взаимодействуют между собой. Некоторые из этих 
сервисов могут выходить за рамки главного направления работы компа-
нии, хотя все они технологически интегрированы в единую систему. 
Цель такого объединения состоит в том, чтобы функционировать для 
удовлетворения нужд потребителей в рамках одной компании. Стоит 
помнить о том, что такая компания обладает большими данными и знает, 
что нужно потребителям. Наличие цифровой управляющей платформы, 
которая позволяет дополнить свой основной продукт путем сотрудниче-
ства с другими бизнесами, подталкивает лояльных потребителей к рас-
ширению спектра потребляемых продуктов и услуг.  

В своих научных работах А. Иванов делает акцент на том, что биз-
нес-экосистема представляет собой объединение различных сервисов в 
единую платформу, доступную пользователю через общий интерфейс. 
При этом все сервисы объединены единой ценностной концепцией для 
потребителя [2, 3]. 

Исследователи П. Вайль и С. Ворнер шире подходят к пониманию 
сущности цифровых экосистем. По их мнению, это комплексная струк-
тура, включающая не только компании, но также устройства и клиентов, 
формирующая выгоды для каждого участника данной сети [10]. Такой 
многоаспектный взгляд на цифровые экосистемы подчеркивает их раз-
ностороннюю сущность и сложные взаимосвязи между элементами. 
Стоит сказать, что формироваться цифровые экосистемы могут либо с 
помощью инвестиций, либо без их привлечения, основываясь на парт-
нёрстве с уже имеющимся бизнесом. На рисунке 1 указаны способы фор-
мирования. 
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Рис. 1 Способы формирования цифровых экосистем. Составлено 
автором на основании данных [5] 

 
Как известно, потребители готовы тратить большой объем денеж-

ных средств и время на базовые потребности, то есть на питание, досуг, 
транспорт и жилье. Именно в этих направлениях активно развиваются 
цифровые экосистемы, формируя вокруг себя определенный круг парт-
неров и предлагая специализированные сервисы. 

Материалами исследования являются статистические данные 
успешно функционирующих цифровых экосистем. Для понимания 
сущности и функций цифровых экосистем проведен анализ этой эконо-
мической категории через систему взглядов представителей разных эко-
номических школ, уделивших внимание применению искусственного 
интеллекта и большим данных в экономике.  

В ходе исследования использованы общенаучные методы исследо-
вания: системный подход, методы сравнительного и структурного ана-
лиза, научного обобщения, аналогии и группировки.  

На данный момент на рынке присутствуют более 10 российских 
цифровых экосистем. Среди них стоит выделить Сбер, Яндекс, X5 Retail 
Group, Wildberrie, Тинькофф, Озон, ВТБ, МТС, Мегафон, Авито, МТС, 
VK, «Сеть Партнерств» [6]. 

За 2023 год наибольшую динамику роста своей экосистемы показал 
МТС, воспользовавшись тем, что другие игроки рынка были вынуждены 
решать иные задачи. Так, например, Сбер адаптировался к санкцион-
ному давлению, а VK пересматривал стратегическое развитие. Отсут-
ствие санкционных ограничений в 2022 году позволило МТС разви-
ваться без каких-либо препятствий. Несмотря на то, что VK лидировал 
по количеству ликвидированных и реализованных проектов, компании 
удалось расширить экосистему к 2023 году благодаря запуску новых сер-
висов. На рисунке 2 представлена динамика развития экосистем в 2022-
2023 гг.  

 

 
Рис. 2. Динамика развития экосистем в 2022-2023 гг. (изменения в 
% от общего числа сервисов на начало 2022 г.). Составлено авто-
ром на основе данных [6] 

 
За период с 2022 по 2023 годы наблюдалась положительная дина-

мика роста цифровых экосистем, что подтверждается увеличением числа 
активных пользователей интеграционных сервисов. Особенно показа-
тельным стал прирост аудитории на 15% с помощью единых идентифи-
каторов Сбер ID и VK ID за первые шесть месяцев 2023 года. Такого рода 
технологии, называемые энейблеры, являются надежным индикатором 
развития цифровых платформ.  

Стоит отметить тот факт, что компании по-разному подходят к 
оценке масштабов своих экосистем. Например, МТС учитывает только 
активных пользователей нескольких сервисов, а VK акцент делает на 

расчете совокупной численности пользователей всех своих продуктов. 
Разные подходы к оценке говорят о некоторых сложностях в формиро-
вании единой методологии количественного анализа, но общий тренд на 
расширение пользовательской базы остается очевидным [9]. Так, за 
первую половину 2023 года лидерами стоит считать Марусю, Алису и 
Салют, а также премиальные сервисы для подписчиков, такие как, МТС 
Premium, Яндекс Плюс и Сбер Прайм. На рисунке 3 показана структура 
пользователей сервисов экосистем. 

 

 
Рис. 3. Пользователи сервисов экосистем, на III кв. 2023 г. (млн. че-
ловек). Составлено на основании данных [9] 

 
Как видно из статистических данных, цифровые экосистемы про-

должают набирать популярность, а число пользователей таких платформ 
растет с каждым днем. Такой рост объясняется тем, что потребители 
ищут наиболее удобные и единые решения для своих повседневных за-
дач. Это значит, что с ростом численности пользователей растет и объем 
информации, которую необходимо анализировать, обрабатывать, мони-
торить и так далее. Большие объемы данных генерируются в цифровых 
экосистемах. Каждое взаимодействие, каждая покупка или запрос на 
услугу от лояльных потребителей создают огромные массивы информа-
ции, в связи с чем она становятся важным инструментом для дальней-
шего понимания потребностей клиентов и адаптации предложений под 
их запросы [1]. 

Например, компании Google, Amazon и Alibaba активно используют 
большие объемы данных (Big Data) для улучшения своих сервисов. Та-
кие организации проводят регулярный анализ поведения пользователей, 
предлагая в последствии персонализированные рекомендации. Данный 
подход позволяет компаниям повышать уровень удовлетворенности 
клиентов, а значит усиливать свою конкурентоспособность. Например, 
Amazon использует данные о покупках для создания рекомендаций, ко-
торые подталкивают потребителей к совершению очередной покупки. 
Компания Google проводит анализ поисковых запросов с целью улучше-
ния своих рекламных стратегий [4]. 

В цифровой экосистеме компании МТС большие данные имеют осо-
бое значение при оценке конкурентоспособности и определении страте-
гических направлений развития. Данная компания создала комплексную 
структуру управления данными, где центральное подразделение Big Data 
занимается сбором информации, созданием клиентских профилей и раз-
работкой моделей прогноза. Одновременно с этим существуют специа-
лизированные команды, внедряющие технологии больших данных в раз-
личных направлениях бизнеса. Речь идёт как о телекоммуникационных 
услугах, так и финансовых и рекламных решениях. Такой современный 
подход дает возможность персонализировать предложения для пользо-
вателей экосистемы. Например, платформа способна рекомендовать ли-
тературу на сервисе «Строки», опираясь на информацию о том, что кли-
ент посмотрел в сервисе KION.  

Эффективность использования больших данных отмечается во всех 
бизнес-направлениях, помогая создавать более качественный пользова-
тельский опыт и принимать важные адаптированные решения на основе 
глубокого анализа данных. 

В контексте функционирования цифровых экосистем большие дан-
ные – это файлы журналов, отзывы в социальных сетях, потоки кликов, 
которые не должны храниться на центральном сервере или в определен-
ном месте в облаке. В современных условиях для обработки огромных 
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объемов данных необходимы передовые аналитические инструменты. 
Именно они способны обрабатывать и хранить миллиарды байт данных 
в режиме реального времени с сотнями тысяч транзакций в секунду [7].  

Возвращаясь к вопросу конкурентных преимуществ с точки зрения 
больших данных, стоит сказать, что они зависят от того, насколько эф-
фективно компании могут обрабатывать и использовать эти данные. 
Компании, которые умеют рационально и правильно извлекать ценную 
информацию из больших объемов сведений, способны быстрее реагиро-
вать на изменения рынка и предлагать своим лояльным потребителям 
более качественные услуги. Таким образом, чем лучше компания пони-
мает своих пользователей, тем больше она привлекает новых клиентов и 
удерживает существующих [8].  

По сути в рамках повышения конкурентоспособности, любая со-
зданная цифровая экосистема должна обладать рядом важнейших осо-
бенностей. В первую очередь, это возможность управлять количеством 
транзакций и пользовательской базой через механизм межрыночного 
финансирования. Не менее важным является существование кросс-ры-
ночного сетевого влияния, при котором ценностное предложение для од-
ной группы участников напрямую зависит от масштаба другой группы 
на платформе. Также важным и обязательным является условие, касаю-
щееся обслуживания разных категорий клиентов, каждая из которых по-
лучает уникальный набор сервисов. Но следует отметить, что при этом 
все группы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом [5]. 

При развитии такой единой платформы важнейшую роль играет 
цифровая инфраструктура и интернет-технологии, так как благодаря им 
обеспечивается коммуникация между всеми участниками рыночных от-
ношений и автоматизируется ценообразование как внутри самого сер-
виса, так и между различными группами пользователей. Особенно важ-
ным считается технологический аспект на начальном этапе, когда про-
ходит активное привлечение новых участников на платформу. 

Таким образом, на основании изложенной информации можно вы-
явить зависимость между большими данными и конкурентными преиму-
ществами (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Процесс влияния больших данных на конкурентные преиму-
щества. Составлено автором 

 
Из рисунка 4 следует, что процесс влияния происходит поэтапно. 

Так, важным при создании конкурентных преимуществ является разра-
ботка персональных предложений потребителям с помощью специаль-
ных алгоритмов, которые могут предлагать товары и услуги на основе их 
предыдущих действий и предпочтений. Этап предполагает также адап-
тацию маркетинговых стратегий, в рамках которых будут создаваться 
целевые рекламные кампании, направленные на определенные сегменты 
пользователей. Большие данные также подразумевают автоматизацию 
рутинных задача и прогнозирование спроса на товары и услуги. Система 
мониторинга осуществляет оценку ключевых показателей эффективно-
сти, с помощью которой можно понять, как меняются поведения пользо-
вателей. На основании такой информации при необходимости корректи-
руется стратегия компании. Таким образом, можно сказать, что большие 
данные непосредственно влияют на создание конкурентных преиму-
ществ в рамках функционирования цифровых экосистем.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что большие данные в цифро-
вых экосистемах – это инновационное решение для современных пред-
приятий, которое направлено на создание взаимовыгодного партнерства, 
где происходит сотрудничество в конкуренции. Это обусловлено тем, 

что современный потребитель ожидает получить комплексное обслужи-
вание в режиме единого сервиса. Big Data позволяют бизнесу выстраи-
вать более эффективные модели взаимодействия с клиентами, ставя их 
потребности на первое место. Эффективное использование больших дан-
ных в цифровых экосистемах позволяет компаниям не только лучше по-
нимать своих клиентов, но и предлагать им более качественные и персо-
нализированные услуги. Благодаря этому формируются устойчивые кон-
курентные преимущества, повышается лояльность клиентов и увеличи-
вается доля рынка.  
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The aim of the article is to analyze the use of big data in digital ecosystems to create competitive 

advantages. Modern digitalization conditions dictate new requirements for companies 
operating in a highly competitive market of goods and services. Today, it has become 
relevant to create so-called ecosystems that allow you to go beyond the existing business, 
offering completely new services and forming connections between enterprises, 
intermediaries and clients based on digital technologies. Attention is focused on the use 
of big data analytics necessary to improve competitiveness. The results of the work 
contain a description of the advantages of implementing and using ecosystems to improve 
the competitiveness of enterprises. In the context of the use of artificial intelligence tools, 
the importance of big data is emphasized, helping to effectively process information about 
all objects of market relations. The use of big data in digital ecosystems is considered as 
the main tool for increasing the competitiveness of modern companies operating in 
conditions of market uncertainty. It is concluded that enterprises that can manage data 
have competitive advantages and are able to enter global markets. 
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Интеллектуальные системы поддержки принятия решений для 
оценки эффективности инновационных проектов в условиях 
структурных изменений экономики 
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«Синергия», admitriev@synergy.ru  
 
В статье рассматривается разработка и применение интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений для оценки эффективности инновационных 
проектов в условиях структурных изменений экономики. Обоснована акту-
альность создания комплексного инструментария для анализа инновационно-
инвестиционных проектов в контексте растущей неопределенности и слож-
ности экономической среды. Предложена комплексная система показателей 
оценки инновационных проектов, включающая три группы интегральных по-
казателей: актуальность и научно-технические результаты, реализуемость, 
стоимость и рыночный потенциал. Представлена математическая модель 
оценки эффективности инновационных проектов, учитывающая ключевые 
финансово-экономические показатели, риски и ограничения. Описана архи-
тектура интеллектуальной системы поддержки принятия решений, включаю-
щая подсистемы сбора и обработки данных, базу знаний, аналитический 
блок, систему визуализации и интерпретации результатов. Раскрыты особен-
ности многокритериального анализа инновационных проектов, обеспечива-
ющего поиск компромиссных решений при противоречивых требованиях. 
Предложен структурированный процесс оценки инновационных проектов с 
использованием интеллектуальной системы, позволяющий повысить обосно-
ванность и качество управленческих решений в области инновационной дея-
тельности. 
Ключевые слова: инновационные проекты, интеллектуальные системы под-
держки принятия решений, оценка эффективности, многокритериальный 
анализ, математическое моделирование, управление инновациями, инвести-
ционный анализ. 
 
 

В условиях современных структурных изменений экономики, обуслов-
ленных глобальным конкурентным давлением, усложнением производ-
ственно-экономических систем и повышением требований к качеству 
продукции и услуг, инновационная деятельность становится ключевым 
инструментом экономического роста и конкурентоспособности. Иннова-
ции стимулируют увеличение доли наукоемкой продукции, обеспечивая 
технологические преимущества и экономическую эффективность произ-
водства. Особую актуальность приобретает проблема оценки инноваци-
онно-инвестиционных проектов (ИИПП) и принятия обоснованных 
управленческих решений в условиях неполной информации и высокой 
степени неопределенности. В сложных экономических условиях, усугуб-
ленных пандемическими ограничениями, особенно важным становится 
создание интеллектуальной собственности и обмен знаниями между 
участниками проектов в рамках единого информационного пространства 
с целью компенсации недостатка прямой коммуникации и повышения 
производительности труда.  

Целью данного исследования является разработка комплексного ин-
струментария для оценки эффективности инновационно-инвестицион-
ных проектов и поддержки принятия управленческих решений на основе 
математического моделирования и автоматизированных средств ана-
лиза. Для достижения поставленной цели определены следующие за-
дачи: проанализировать существующие методологические подходы к 
оценке эффективности инновационных проектов; разработать оптимиза-
ционную математическую модель, учитывающую специфику инноваци-
онно-инвестиционных проектов. 

Методологической и теоретической основой исследования послу-
жили труды отечественных и зарубежных ученых в области оценки ин-
новационно-инвестиционных проектов, системного анализа, математи-
ческого моделирования экономических процессов, искусственного ин-
теллекта и инженерии знаний. В исследовании применяется комплекс 
взаимодополняющих методов, включающий оптимизационное матема-
тическое моделирование, имитационное моделирование, методы искус-
ственного интеллекта (нейросетевой анализ, параметрическое прогнози-
рование с применением нечетких правил, онтологический анализ), а 
также статистические методы анализа данных. Информационной базой 
исследования послужили открытые источники экономической стати-
стики, данные о реализации инновационных проектов, нормативно-пра-
вовые акты в сфере инновационной деятельности и стратегические до-
кументы развития инновационной экономики Российской Федерации. 

Развитие систем поддержки принятия решений (СППР) неразрывно 
связано с эволюцией подходов к управлению предприятиями и проек-
тами, а также с совершенствованием информационных технологий. Пер-
воначально СППР представляли собой в основном справочно-информа-
ционные системы, ориентированные на сбор и статистическую обра-
ботку данных, предоставление руководителям необходимой информа-
ции в удобном для восприятия виде. Далее произошло существенное раз-
витие математического аппарата СППР, включивших в себя методы оп-
тимизационного и имитационного моделирования для решения форма-
лизуемых задач управления. Современный этап развития СППР характе-
ризуется интеграцией методов искусственного интеллекта, интеллекту-
ального анализа данных и инженерии знаний, что позволяет обрабаты-
вать не только структурированную, но и слабоструктурированную ин-
формацию. В последние годы в условиях цифровой трансформации эко-
номики наблюдается переход к интеллектуальным СППР, основанным 
на работе с распределенными базами знаний, включающими опыт реа-
лизации проектов и принятия решений в различных проблемных ситуа-
циях. Важным трендом становится использование онтологического под-
хода к представлению знаний, что позволяет создавать семантически бо-
гатые модели предметных областей и обеспечивать интероперабель-
ность между различными информационными системами [1]. 
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Управление инновационными проектами характеризуется высоким 
уровнем неопределенности и риска, что требует особого подхода к под-
держке принятия решений. Как отмечают Н.О. Никулина, А.И. Малахова 
и И.Ф. Иванова, "актуальной задачей является своевременное оказание 
поддержки в принятии решений всем участникам проекта". При этом це-
лью исследования выступает "изучение возможностей использования 
интеллектуальных технологий управления знаниями для поддержки 
принятия решений при выполнении инновационных проектов, разра-
ботка методологических и теоретических основ управления инноваци-
онными проектами в условиях неопределенности и риска на основе он-
тологического анализа и обработки знаний" [8]. 

Интеллектуальная поддержка принятия решений при управлении 
инновациями имеет следующие особенности: 

1. Необходимость работы с неструктурированной и неполной ин-
формацией, что требует использования методов инженерии знаний и не-
четкой логики; 

2. Потребность в сохранении и использовании накопленного опыта 
реализации инновационных проектов в виде базы прецедентов, что поз-
воляет применять аналогичные решения в схожих проблемных ситуа-
циях; 

3. Необходимость прогнозирования возможных рисков и проблем-
ных ситуаций для принятия превентивных мер. 

Исследования демонстрируют эффективность документирования 
проблемных ситуаций и соответствующих решений в интегрированной 
онтологической структуре в формате прецедентов. Данный механизм 
обеспечивает проектным командам доступ к релевантному опыту при 
возникновении аналогичных проблем, способствуя оптимизации про-
цесса принятия решений и повышению их качества за счет систематизи-
рованного использования накопленных знаний [11]. 

Онтологический подход представляет собой эффективный меха-
низм формализации и систематизации знаний для интеллектуальных си-
стем поддержки принятия решений. В области управления инновацион-
ными проектами данный метод формирует целостную концептуальную 
модель, консолидирующую проектное управление с методологией при-
нятия решений в критических ситуациях. Фомин демонстрирует, что ин-
тегрированная онтология управления знаниями функционирует как син-
тез онтологий управления инновационным проектом и поддержки при-
нятия решений, обеспечивая применение накопленного опыта для разре-
шения проблем в текущих проектах [2]. 

Для реализации онтологического подхода используются современ-
ные технологии, включая язык OWL DL (Web Ontology Language based 
on Description Logic) и онтологические редакторы, такие как Protégé. 
Важным элементом онтологического подхода является формализация 
правил принятия решений, которые могут быть представлены в виде три-
плетов "если-то" с учетом различных условий [7]. 

 

 
Рисунок 1. Структура интегрированной онтологии управления ин-
новационными проектами 

 

Практическая значимость онтологического подхода обусловлена 
универсальностью интегрированной онтологии для управления иннова-
ционными проектами в различных предметных областях благодаря ин-
корпорированию классов понятий стандарта PMBoK. Онтологическая 
база знаний обеспечивает идентификацию решений, соответствующих 
текущим проблемным ситуациям [3]. 

Согласно Слету, классификация типовых рисков инновационных 
проектов включает их дифференциацию по группам с систематизацией 
потенциальных последствий, причин возникновения и превентивно-диа-
гностических мероприятий для каждой категории рисков [11].  

Особое внимание в условиях структурных изменений экономики 
уделяется рискам, связанным с внедрением новых технологий, измене-
нием нормативно-правовой базы, трансформацией рыночной конъюнк-
туры, а также риска ресурсного обеспечения инновационной деятельно-
сти. 

В процессе реализации инновационных проектов возникают различ-
ные проблемные ситуации, требующие оперативного реагирования. По 
результатам исследования Т.В. Афанасьевой, сформированы уровни 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации инновационных 
проектов в среде производственных предприятий [2]. Автор выделяет ос-
новные проблемные ситуации, для решения которых участники иннова-
ционного проекта обращаются к разработанной онтологии. 

Проблемные ситуации могут возникать на различных этапах жиз-
ненного цикла инновационного проекта и затрагивать различные ас-
пекты его реализации: финансовое обеспечение, техническую реализа-
цию, организационные вопросы, кадровое обеспечение и др. Фиксация 
таких ситуаций в интегрированной онтологии вместе с принятыми по 
ним решениями создает базу прецедентов, которая может быть исполь-
зована при возникновении аналогичных ситуаций в будущих проектах. 

В нестабильных условиях комплексная стратегия риск-менедж-
мента инновационных проектов интегрирует многоаспектные проце-
дуры идентификации, квантификации, минимизации и непрерывного 
контроля рисков. Проанализированные источники демонстрируют, что 
когнитивная ассистенция в процессе принятия решений относительно 
рисковых факторов инновационных инициатив базируется на структури-
рованном семантическом репозитории, обеспечивающем селекцию оп-
тимальных резолюций посредством контекстуального анализа текущих 
проблемных конфигураций [5]. 

Важным аспектом управления рисками является прогнозирование 
возможных проблемных ситуаций и разработка превентивных мер. В 
этом контексте, авторы предлагают использование компонентов си-
стемы управления знаниями для обнаружения и прогнозирования про-
блемных ситуаций в инновационном проекте [14]. 

Математическая модель оценки эффективности инновационных 
проектов представляет собой формализованный инструментарий, позво-
ляющий объективно оценивать потенциальные результаты инновацион-
ной деятельности с учетом множества факторов и ограничений. В основе 
современных подходов к моделированию инновационных проектов ле-
жат оптимизационные методы, обеспечивающие возможность многова-
риантного анализа и выбора наиболее эффективных решений [12]. 

Полагаем, целесообразно использовать линейную оптимизацион-
ную математическую модель для оценки эффективности инновационных 
инвестиционно-производственных проектов. Подобный подход позво-
ляет проводить вычислительные эксперименты, предоставляющие ли-
цам, принимающим решения, возможность наглядно и оперативно ана-
лизировать жизненный цикл проекта и другие оптимальные показатели 
его реализации. 

Важно отметить, что оптимизация портфеля инновационно-инве-
стиционных проектов требует интеграции различных методологических 
подходов. В исследовании Д.М. Кочетова и А.Г. Дмитриева продемон-
стрирована эффективность применения имитационного моделирования 
для оценки проектных рисков и поиска оптимальной структуры порт-
феля инвестиций. Авторы подчеркивают, что имитационные модели поз-
воляют учитывать вероятностный характер входных параметров и оце-
нивать устойчивость проектов к изменениям внешней среды, что осо-
бенно актуально в условиях структурных экономических трансформа-
ций и повышенной неопределенности [8]. 
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Существенным аспектом математического моделирования иннова-
ционных проектов является учет специфических характеристик иннова-
ций.  

Математическая модель должна учитывать не только экономиче-
ские параметры проекта, но и факторы риска и неопределенности, харак-
терные для инновационной деятельности. Это достигается путем вклю-
чения в модель вероятностных характеристик и проведения анализа чув-
ствительности результатов к изменению входных параметров. Такой 
подход позволяет получать более надежные оценки эффективности ин-
новационных проектов и снижать риски принятия неоптимальных реше-
ний. 

 
Математическая модель оценки эффективности инновацион-

ных проектов 
Целевая функция (максимизация NPV): 
NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{CF_t}{(1+r)^t} \rightarrow max 
- CF_t - денежный поток (период t) 
- r - ставка дисконтирования 
- T - горизонт планирования 
Денежные потоки: 
CF_t = R_t - C_t - I_t 
- R_t - доходы 
- C_t - операционные расходы 

- I_t - инвестиции 
Ограничения: 
1. Бюджетные: $\sum_{j=1}^{J} x_j \cdot I_j \leq B$ 
2. Производственные: $\sum_{j=1}^{J} a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$, i = 

1,2,...,m 
3. Неотрицательности: $x_j \geq 0$, j = 1,2,...,J 
Учет рисков: 
NPV_риск = $\sum_{t=0}^{T} \frac{CF_t \cdot p_t}{(1+r+\delta)^t}$ 
- p_t - вероятность денежного потока 
- δ - премия за риск 
Дополнительные показатели: 
- Анализ чувствительности: $\frac{\partial NPV}{\partial \alpha_i} = 

\sum_{t=0}^{T} \frac{\partial CF_t}{\partial \alpha_i} \cdot 
\frac{1}{(1+r)^t}$ 

- Индекс рентабельности: PI = \frac{\sum_{t=1}^{T} 
\frac{CF_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{T} \frac{I_t}{(1+r)^t}} 

Внутренняя норма доходности: \sum_{t=0}^{T} 
\frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 

Дисконтированный срок окупаемости: DPP = min{n ∈ ℕ | 
$\sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} \geq 0$} 

 
 

 
Рисунок 2. Архитектура ИСППР для оценки инновационных проектов 

 
При разработке критериев оценки эффективности инновационных про-

ектов следует руководствоваться комплексным подходом, учитывающим как 
финансовые, так и нефинансовые показатели. Д.М. Кочетов и А.Г. Дмитриев 
[9] в своем исследовании предлагают систему критериев общей оценки эф-
фективности инвестиционных проектов, которая включает показатели стра-
тегической значимости, рыночного потенциала и технологической устойчи-
вости. Данный подход согласуется с предложенной в нашем исследовании 

трехкомпонентной системой интегральных показателей и усиливает методо-
логическую базу анализа эффективности инновационных проектов в усло-
виях структурных изменений экономики. 

Интеллектуальная система поддержки принятия решений (ИСППР) 
для оценки эффективности инновационных проектов представляет со-
бой программно-технический комплекс, включающий в себя взаимосвя-
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занные компоненты, обеспечивающие сбор, обработку, анализ информа-
ции и формирование рекомендаций для лиц, принимающих решения. 
Архитектура такой системы должна обеспечивать интеграцию различ-
ных методов и технологий анализа данных, моделирования и представ-
ления знаний [16]. 

Основываясь на данных научных исследований, можно выделить 
следующие ключевые компоненты архитектуры ИСППР для оценки эф-
фективности инновационных проектов: 

1. Подсистема сбора и предварительной обработки данных. 
2. База знаний. 
3. Аналитический блок. 
4. Подсистема визуализации и интерпретации результатов. 
5. Пользовательский интерфейс. 
Ключевой особенностью архитектуры ИСППР является ее ориента-

ция на поддержку принятия решений как при очных, так и при дистан-
ционных формах взаимодействия сторон (производитель, инвестор), за-
интересованных в реализации инноваций. Это особенно важно в совре-
менных условиях цифровой трансформации экономики и распределен-
ного характера инновационной деятельности. 

Интегрированная онтология управления инновационными проек-
тами представляет собой формализованную систему знаний, обеспечи-
вающую единое понимание предметной области всеми участниками ин-
новационного процесса и поддержку принятия решений на различных 
этапах реализации проекта. Онтологический подход к управлению зна-
ниями в инновационных проектах позволяет систематизировать накоп-
ленный опыт, формализовать экспертные знания и обеспечить их эффек-
тивное использование при принятии решений. 

В соответствии с представленным контекстом, интегрированная он-
тология управления инновационными проектами включает в себя две 
взаимосвязанные составляющие: онтологию управления инновацион-
ным проектом (OPM) и онтологию поддержки принятия решений 
(ODM). Первая содержит классы понятий, отражающие структуру и про-
цессы управления инновационными проектами в соответствии со стан-
дартом PMBoK, что обеспечивает универсальность онтологии и возмож-
ность ее применения в различных предметных областях. Вторая вклю-
чает классы понятий, представляющие известные задачи принятия реше-
ний и соответствующие им модели и методы поиска решений [4]. 

Модель машины логического вывода (InfF) обеспечивает механизм 
формирования рекомендаций на основе имеющихся в онтологии знаний 
и описания текущей ситуации. Это позволяет осуществлять поиск спо-
собов решения проблем на основе анализа сходства текущей ситуации с 
прецедентами, имевшими место в прошлом, с учетом различий в призна-
ках и контекстах. 

Практическая реализация интегрированной онтологии осуществля-
ется с использованием языка OWL DL (Web Ontology Language based on 
Description Logic) и специализированных онтологических редакторов. 
Это обеспечивает возможность формального представления знаний, их 
интеграции с другими информационными ресурсами и использования в 
автоматизированных системах поддержки принятия решений [6]. 

На основе проведенного исследования была разработана комплекс-
ная методология оценки эффективности инновационно-инвестиционных 
проектов в условиях структурных изменений экономики. Предложенные 
инструменты интеллектуальной поддержки принятия решений позво-
ляют значительно повысить качество управленческих решений в усло-
виях неопределенности и многокритериальности. 

Ключевым достижением исследования стала разработка оптимиза-
ционной математической модели, учитывающей специфику инноваци-
онных проектов и позволяющей проводить многовариантный анализ с 
учетом факторов риска. Интеграция методов искусственного интел-
лекта, включая нейросетевой анализ и нечеткую логику, с онтологиче-
ским моделированием обеспечила формирование единой базы знаний, 
накапливающей экспертный опыт и прецеденты решения проблемных 
ситуаций. 

Практическая значимость разработанного инструментария заключа-
ется в возможности его использования для поддержки принятия обосно-
ванных управленческих решений при отборе и реализации инновацион-
ных проектов в различных отраслях экономики. Созданная автоматизи-
рованная система позволяет оперативно анализировать жизненный цикл 

проекта, прогнозировать возникновение проблемных ситуаций и выра-
батывать превентивные меры по управлению рисками. 
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Intelligent decision support systems for evaluating the effectiveness of innovative projects 
in the context of structural changes in the economy 

Kochetov D.M., Dmitriev A.G. 
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article examines the development and application of intelligent decision support systems 

for evaluating the effectiveness of innovative projects in the context of structural changes 
in the economy. The relevance of creating comprehensive tools for analyzing innovation 
and investment projects amid growing uncertainty and complexity of the economic 
environment is substantiated. A comprehensive system of indicators for evaluating 
innovative projects is proposed, including three groups of integral indicators: relevance 
and scientific-technical results, feasibility, cost and market potential. A mathematical 
model for evaluating the effectiveness of innovative projects is presented, taking into 
account key financial and economic indicators, risks, and constraints. The architecture of 
an intelligent decision support system is described, including subsystems for data 
collection and processing, a knowledge base, an analytical unit, and a system for 
visualization and interpretation of results. The features of multi-criteria analysis of 
innovative projects are revealed, providing a search for compromise solutions under 
conflicting requirements. A structured process for evaluating innovative projects using 
an intelligent system is proposed, allowing to increase the validity and quality of 
management decisions in the field of innovation activities. 

Keywords: innovative projects, intelligent decision support systems, efficiency evaluation, 
multi-criteria analysis, mathematical modeling, innovation management, investment 
analysis. 
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Повышение эффективности процессов ритейла РФ за счет 
новейших технологий, в том числе роботизации и искусственного 
интеллекта 
 
 
Курбатов Владислав Александрович 
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аспирант, Всероссийская академия внешней торговли, 
V.Salakhutdinov@x5.ru 
 
В статье рассматривается воздействие новых технологий на увеличение эф-
фективности процессов в области ритейла в Российской Федерации. Автор 
выделяет ключевые направления цифровой трансформации, в том числе ро-
ботизацию и применение искусственного интеллекта. Проведен анализ ны-
нешних тенденций, демонстрирующий, что к 2024 г. более 75% больших оте-
чественных ритейлеров ввели автоматизированные системы управления. 
Особое внимание уделено использованию алгоритмов машинного обучения 
для персонализации клиентского навыка и оптимизации ассортимента. Робо-
тизация складских действий дала возможность уменьшить затраты, а также 
активизировать обработку заявок. Кроме того, обсуждается ценность облач-
ных технологий и технологий больших данных в стратегическом планирова-
нии. 
Ключевые слова: цифровизация, ритейл, роботизация, искусственный ин-
теллект, машинное обучение, автоматизация, большие данные, облачные тех-
нологии, кибербезопасность. 
 
 

Исследование цифровизации систем управления отечественных ритей-
леров в 2024 г. демонстрирует существенные перемены и постоянные 
тенденции в области автоматизации и введения цифровых технологий. В 
минувшие годы, в особенности в обстоятельствах постпандемийного 
времени, отечественные ритейлеры активно инвестировали в цифровую 
трансформацию для увеличения производительности операционной ра-
боты, усовершенствования взаимодействия с покупателями и оптимиза-
ции цепочек поставок [7]. 

По результатам исследования цифровизации систем управления 
российских ритейлеров была составлена следующая матрица «техноло-
гии – области управления» (рис. 1).  

График предполагает собою исследование уровня цифровизации в 
системах управления отечественных ритейлеров и содержит множество 
нюансов: регулирование взаимоотношениями с покупателем, ритейл-
миксом, персоналом, логистикой, деньгами и другими back-office дей-
ствиями. В качестве технологий, оказывающих большое влияние на дан-
ные процессы, выделены "большие данные" а также современная анали-
тика, информационные системы (ERP, CRM, WMS, TMS и др.), искус-
ственный интеллект и машинное обучение, мобильные технологии, тех-
нологические процессы роботизации, интернет вещей и другие техноло-
гии (AR/VR, блокчейн а также др.). 

 

 
Рисунок 1 - Анализ цифровизации систем управления российских 
ритейлеров 

 
По вертикали графика размещены разные функции управления, а по 

горизонтали представлены технологические процессы. Каждый круг в 
графике означает уровень внедрения технологий: зеленый цвет — за-
крепление и развитие, желтый — пилотные планы, оранжевый — выбор 
масштаба. 

Наибольшее развитие замечается в управлении логистикой и back-
office действиями, что подразумевает обширное применение современ-
ной аналитики для оптимизации. Информационные системы свободно 
включены во все аспекты управления, в особенности в логистику и back-
office операции, достигая периода укрепления и развития. К 2024 г. при-
мерно 75-80% больших отечественных ритейлеров закончили абсолют-
ную либо частичную автоматизацию основных бизнес-процессов, таких 
как регулирование товарными запасами, ценообразование, логистика и 
управление ассортиментом. Это разрешило значительно уменьшить за-
траты и увеличить достоверность мониторинга спроса, что в особенно-
сти принципиально в обстоятельствах финансовой нестабильности. Это 
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позволило значительно уменьшить расходы, увеличить достоверность 
контроля спроса и незамедлительно адаптироваться к изменениям 
рынка, что в особенности важно в обстоятельствах экономической не-
стабильности. Но формирование в данной сфере не останавливается. Ри-
тейлеры активно изучают возможности введения искусственного интел-
лекта (ИИ), для того чтобы выходить за границы обычного статистиче-
ского анализа спроса. Применение проактивных алгоритмов дает воз-
можность предсказывать потребность с учетом таких условий, как по-
годные условия, периоды сезона, локальные действия и в том числе и 
социальные тренды. К примеру, ИИ исследует возможное повышение 
спроса в теплую одежду при мониторинге внезапного похолодания либо 
рост спроса на конкретные группы товаров в период праздников. Такого 
рода подход может помочь фирмам не только повысить достоверность 
прогнозирования, однако и сделать процесс адаптации наиболее гибким 
и персонализированным 

Автоматизация процессов привела к тому, что в системах стали по-
являться следы процессов, отражающих процесс принятия конечных 
бизнес-решений. Соответственно именно эти детали процессов – тран-
закционные данные от процессов сейчас и есть основной объем больших 
данных в ритейле и те данные на основании чего можно аргументировать 
процесс принятия решений Искусственный интеллект и машинное обу-
чение динамично формируются, в особенности в управлении персона-
лом и потребительскими взаимоотношениями, нередко находясь на ста-
дии пилотных планов и масштабирования. Более 60% фирм уже приме-
няют либо тестируют решения на основании ИИ для оптимизации пе-
речня и персонализации услуг потребителям. В частности, методы ма-
шинного обучения применяются для разбора потребительского поведе-
ния, что дает возможность продуктивно сегментировать аудиторию. В 
последнее время ритейлеры все больше акцентируются на улучшении 
клиентского опыта, активно применяя возможности ИИ для введения 
персонализированного подхода, который выходит на новый уровень из-
за концепции гиперперсонализации. Данная политика предполагает глу-
бокий анализ потребностей каждого клиента, базирующийся на инфор-
мации о предыдущих покупках, пользовательских предпочтениях и 
иных внутренних и внешних условиях. ИИ-инструменты дают возмож-
ность имитировать действия покупателей и предсказывать их действия, 
что может помочь приспособить продукты, услуги и подходы к каждому 
конкретному покупателю, формируя оригинальный пользовательский 
опыт. Использование таких технологий содействует не только увеличе-
нию преданности покупателей, однако и реализации ключевой задачи – 
повышению customer lifetime value (CLTV). Под этим подразумевается 
максимизирование дохода от клиента на протяжении всего периода вза-
имодействия с брендом. Гиперперсонализация дает возможность ритей-
лерам создавать точечные предложения и коммуникации, которые уве-
личивают вовлеченность и удовлетворение пользователей, делая каждый 
период взаимодействия с фирмой более подходящим.  

Мобильные технологии используются в основном в управлении ри-
тейл-миксом и отношениях с клиентами, хоть все еще на стадии пилот-
ных планов. Приблизительно 70% ритейлеров ввели фиджитал страте-
гии, которые дают возможность объединить онлайн и офлайн-продажи. 
Формирование мобильных приложений, онлайн-магазинов и примене-
ние цифровых каналов для сервиса посетителей содействовало увеличе-
нию лояльности покупателей и повышению части онлайн-продаж в со-
вокупном обороте фирм. В этот период, в среднем, часть онлайн-продаж 
составляет примерно 30% от всеобщего размера продаж ритейлеров. 

Роботизация динамично используется в логистике, однако только 
начинает применяться в иных функциях. Одно из активно развиваю-
щихся направлений – это программная роботизация (RPA, Robotic 
Process Automation), что дает возможность автоматизировать рутинные 
и повторяющиеся задачи. С поддержкой программных роботов фирмы 
достигают существенного повышения быстроты исполнения действий, 
уменьшения количества погрешностей и оптимизации расходов, предо-
ставляя работникам шанс сконцентрироваться на наиболее непростых и 
требующих творчества задачах. К примеру, автоматизация обработки 
документов, взаимодействие с клиентами через чат-боты либо осуществ-
ление транзакционных действий стали эталоном благодаря RPA. 

Второе направление – применение физических роботов, которые 
осуществляют функции, связанные с движением и манипуляцией физи-

ческими объектами. Это в особенности немаловажно в логистике, скла-
дах и на стадиях производства. Благодаря подобным технологиям опти-
мизируется регулирование запасами, уменьшится человеческий труд в 
тяжелых либо опасных обстоятельствах, возрастает темп исполнения 
операций по сортировке и перемещению товаров. Два класса роботиза-
ции – программная и физиологическая – стремительно используются в 
практике, однако их вопросы и результаты существенно различаются. В 
случае если первая больше нацелена на цифровые процессы и увеличе-
ние эффективности интеллектуального труда, то вторая нацелена на фи-
зическую оптимизацию логистики и производства. 

Приблизительно 40-45% крупных ритейлеров активно применяют 
роботизированные системы на складах для обработки заявок и управле-
ния логистикой. Это дает возможность уменьшить расходы на штат и ак-
тивизировать выполнение заявок, что в особенности принципиально для 
фирм с большим перечнем товаров. 

Около 85% ритейлеров переключились на применение облачных 
платформ для сохранения и анализа информации. Облака являются клю-
чевым трендом на российском рынке, но применение облачных решений 
для работы с крупными данными (Big Data) пока находится на стадии 
развития и ограничивается пилотными программами крупных фирм, та-
ких как X5 Group и Магнит. Это связано с рядом базовых условий, ос-
новным из каковых считается малая зрелость облачных технологий в РФ. 
В сопоставлении с мировыми лидерами, российские облачные провай-
деры пока отстают по качеству предоставляемых услуг, масштабу ин-
фраструктуры и инновационным решениям, что сдерживает широкое 
внедрение облачных технологий для задач, связанных с Big Data. 

Тем не менее, невозможно отрицать основные достоинства облака в 
данном контексте, среди которых основным считается общедоступность 
мощных вычислительных ресурсов. Для обработки крупных размеров 
информации требуется существенная вычислительная мощность и слож-
ные системы, которые стоят недешево при организации в собственных 
мощностях. Облако платформы дают возможность фирмам соблюдать 
экономию в капитальных расходах, предлагая удобный и гибкий доступ 
к масштабируемым ресурсам в обстоятельствах оплаты за практическое 
использование. Помимо этого, облако упрощает запуск пилотов, дает 
шанс проверять гипотезы и проводить эксперимент без серьезных фи-
нансовых инвестиций. 

Технологические процессы Big Data могут помочь ритейлерам ана-
лизировать большие массивы информации с целью усовершенствования 
ассортиментной матрицы, оптимизации ценообразования и увеличения 
производительности промо-акций. 

Интернет вещей и другие технологические процессы демонстри-
руют начальные стадии введения, в основном через пилотные проекты в 
некоторых направлениях. Сеть интернет вещей (IoT) открывает широкие 
возможности для бизнеса, позволяя автоматизировать процессы, улуч-
шить расходы и совершенствовать качество контроля. К примеру, при-
менение IoT-устройств для мониторинга состояния оснащения, такого 
как кофемашины, печи либо холодильные установки, дает возможность 
не только отслеживать их техническое состояние, однако и внедрять пол-
ные бизнес-функции. 

Система прогноза в кофемашине может фиксировать число приго-
товленных чашек кофе, исследовать распространенные типы напитков и 
их размеры, что может помочь предсказывать потребности в ингредиен-
тах и увеличить результативность их закупок. В печах IoT поможет от-
слеживать, какие системы выпечки применяются, что дает возможность 
осуществлять контроль выполнения технологического процесса и выяв-
лять возможные отличия, к примеру, несоблюдение температуры либо 
времени обработки. Это в особенности немаловажно для обеспечения ка-
чества продукта и минимизации утрат. Холодильное оборудование бла-
годаря IoT может не только сигнализировать о вероятных технических 
неисправностях, однако и обеспечивать сведения о температурных ре-
жимах в разнообразные временные этапы. Это дает возможность гаран-
тировать правильное хранение продуктов, исключить ухудшения и про-
длить срок их годности. 

В целом график показывает, что отечественные ритейлеры дина-
мично интегрируют цифровые технологии, с фокусом на аналитических 
системах и автоматизации, тем не менее имеются сферы, где внедрение 
только наступает и содержит потенциал для роста. 
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От описания результатов, полученных по РФ, перейдем к анализу 
цифровизации систем управления зарубежных розничных торговых ор-
ганизаций. Для этого обратимся к матрице «технологии – области управ-
ления», составленной для топ-10 иностранных ритейлеров (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 - Анализ цифровизации систем управления зарубежных 
ритейлеров 

 
На графике заметно, что примерно 80% крупных иностранных ри-

тейлеров внедрили цифровые технологические процессы для управления 
цепочками поставок. В частности, такие фирмы, как Amazon, Walmart и 
Tesco, динамично применяют автоматизированные концепции управле-
ния запасами и моделирования спроса на основании больших данных. 
Это дает возможность им существенно улучшить логистику и умень-
шить расходы. Малые и средние ритейлеры продвинулись в данном 
направлении немного меньше – 60%, что связано с ограниченными эко-
номическими ресурсами на внедрение таких решений. 

Зарубежные ритейлеры всегда больше используют аналитику круп-
ных данных для усовершенствования персонализации услуг и оптимиза-
ции ценовых стратегий. На графике мы видим, что 75% больших ритей-
леров уже интегрировали решения на основе big data в собственные опе-
рационные процессы, что дает возможность им четко анализировать дей-
ствия потребителей и прогнозировать предстоящие тренды. К примеру, 
фирмы, такие как Zara, внедрили аналитику для своевременного разбора 
продаж и оптимизации собственных коллекций в настоящем времени. На 
западе облачные платформы, такие как AWS, достигли высокой зрело-
сти, предоставляя легкодоступные и готовые к применению технологии 
хранения, обработки и анализа больших данных. Их основное превос-
ходство — это шанс осуществить сложные проекты без потребности су-
щественных вложений в инфраструктуру либо разработки с нуля, что со-
здает такие технологии легкодоступными в том числе и для среднего и 
небольшого бизнеса. 

В России, к сожалению, прослеживается отставание на 3-5 лет в раз-
витии облачных решений и связанных технологий. Это связано с огра-
ничением доступности иностранных решений, а кроме того, наиболее 
медленным развитием собственных платформ, которые зачастую не 
дают аналогичного уровня возможностей и удобства. Подобное состоя-
ние вещей формирует конкретный разрыв в скорости внедрения цифро-
вых решений и обработки информации между российским и иностран-
ным бизнесом. Рассуждая о перспективах, важно выделить, что россий-
ские фирмы активно работают над формированием местных облачных 
экосистем, для того чтобы сократить зависимость от иностранных плат-
форм и уменьшить данное научно-техническое отставание. Тем не ме-
нее, пока разница в доступности и зрелости технологий остается явной, 
данный факт нужно принимать во внимание при планировании долго-
временных IT-стратегий. 

Для малых и средних фирм данная цифра немного пониже – 45%. 
Они сталкиваются с барьерами, связанными с высокой ценой внедрения 
подобных решений и недостатком грамотных экспертов для их под-
держки. 

График демонстрирует, что автоматизирование складских операций 
достигла высочайшего уровня среди основных ритейлеров. Примерно 
85% иностранных фирм, таких как IKEA и Carrefour, уже применяют ме-
ханизированные концепции для обработки и передвижения товаров на 

складах. Это может помочь существенно уменьшить время исполнения 
заявок и уменьшить погрешности, связанные с человеческим фактором. 

Малые и средние фирмы находятся на пути к введению автоматиза-
ции, и в этот период только 40% из них ввели аналогичные системы. 
Главная причина этого состоит в существенных первичных вложениях, 
необходимых для исследования и конструкции подобных заключений. 

Омниканальные стратегии становятся стандартом для эффективных 
зарубежных ритейлеров. На графике отражено, что 70% крупных ритей-
леров полностью интегрировали омниканальные системы, обеспечивая 
бесшовное взаимодействие между оффлайн и онлайн каналами продаж. 
Примером подобных фирм могут служить Nike и Sephora, которые син-
хронизировали собственные физические магазины с онлайн-платфор-
мами, предлагая покупателям возможность приобретать товар онлайн и 
забирать в торговом центре. 

Малые и средние ритейлеры демонстрируют наиболее скромные 
итоги – примерно 50% уже работают над омниканальной интеграцией, 
однако внедрение идет медленнее из-за трудности соединения разных 
платформ и каналов продаж. 

Анализ демонстрирует, что большие иностранные ритейлеры, такие 
как Amazon, Walmart и IKEA, существенно опережают малые и средние 
фирмы в вопросах цифровизации концепций управления. Они дина-
мично применяют цифровые технологические процессы для усовершен-
ствования цепочек поставок, внедрения аналитики больших данных, ав-
томатизации складов и реализации омниканальных стратегий. 

Малые и средние ритейлеры, кроме того, идут по данному пути, од-
нако их темпы внедрения цифровых решений ограничены экономиче-
скими ресурсами и сложностью введения сверхтехнологичных систем. 

Обобщая итоги анализа цифровизации систем управления в ритейле, 
можно особо отметить 3 основных современных направленности [1]: 

1. Интегрирование аналитики данных и искусственного интеллекта. 
Цифровизация активно вводится через применение больших данных и 
технологий искусственного интеллекта. Данные инструменты могут по-
мочь фирмам наиболее четко подвергать анализу покупательские пред-
почтения, улучшить цепочки поставок, а также персонализировать ре-
кламные стратегии. Введение машинного обучения дает возможность 
прогнозировать потребность и раскрывать новые рыночные тренды. 

2. Автоматизация и роботизация процессов. Роботизация складских 
и логистических действий существенно активизирует обработку заявок, 
а также улучшает инвентаризацию. Применение автоматических систем 
дает возможность ритейлерам уменьшить погрешности и увеличивать 
операционную результативность. Фирмы стараются внедрять механизи-
рованные технологические процессы не только на складах, однако и в 
кассовых и иных операционных процессах. 

3. Омниканальные стратегии взаимодействия вместе с клиентами. 
Интеграция оффлайн и онлайн каналов не только улучшает клиентский 
опыт, однако увеличивает конкурентоспособность фирм. Омниканаль-
ные стратегии дают возможность потребителям пользоваться абсолютно 
всеми легкодоступными цифровыми и физическими точками взаимодей-
ствия, начиная от мобильных приложений до физических магазинов, 
обеспечивая бесшовное взаимодействие и возможность выбора. 

Эти направления доказывают стремление ритейлеров к наиболее 
гибким и адаптационным бизнес-моделям, правильно реагирующим на 
перемены в поведении покупателей и рыночные обстоятельства. 

Помимо этого, на основе проведенного разбора цифровизации си-
стем управления основных иностранных розничных торговых организа-
ций (Walmart, Amazon, Kroger, JD.com и др.) допускается сформулиро-
вать следующие практические рекомендации для отечественных ритей-
леров 

Открытые инновации подразумевают интенсивное сотрудничество 
с внешними партнерами, стартапами и разработчиками для формирова-
ния инновационных решений, что дает возможность активизировать 
процессы цифровизации и существенно уменьшить расходы.  

- Walmart активно сотрудничает с внешними стартапами и научно-
техническими фирмами через собственный инкубатор Store No.8, кото-
рый разрабатывает новые научно-технические решения для ритейла, та-
кие как искусственный интеллект, боты и технологии доставки. К при-
меру, Walmart опробовал непилотируемые автомобили для доставки то-
варов совместно с Nuro. 
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Российские ритейлеры могут содействовать с инновационными тех-
нопарками и институтами с целью введения новых технологий. К при-
меру, предприятие X5 Retail Group имеет возможность увеличить взаи-
модействие с инновационными стартапами, где они уже работают с раз-
рабами решений для усовершенствования клиентского обслуживания и 
оптимизации логистики. 

- Amazon активно применяет открытые новинки в разработке новых 
логистических решений, притягивая стартапы и небольшие фирмы для 
оптимизации цепочки поставок. Их программа Amazon Интернет 
Services Activate поддерживает стартапы в создании облачных решений, 
а также формирования инфраструктуры. В Amazon активно формиру-
ются помощники на основе генеративного ИИ (gen-AI), что становится 
следующим шагом в сфере интеллектуальных технологий. Подобные ре-
шения готовы не только осуществлять команды пользователя, однако и 
формировать контент, содействовать в аналитике и автоматизировать 
сложные процессы. 

Сбер активно формирует платформу Сбер500 — акселератор стар-
тапов, который служит суперворонкой для формирования перспектив-
ных научно-технических решений, в том числе в сфере облачных техно-
логий. В то же время с этим Yandex демонстрирует максимальную зре-
лость на рынке облачных решений для вопросов бигдаты и аналитики. В 
частности, их партнерство с розничной сетью "Магнит" формирует уни-
кальные возможности для применения информации в ритейле, разрешая 
масштабировать аналитические движения и вводить прогрессивные ре-
шения на уровне бизнеса. 

- JD.com использует подход открытых инноваций через партнерство 
с научно-техническими стартапами в сфере робототехники и искусствен-
ного разума для автоматизации складов и доставки. JD.com вложит в 
стартапы и привлекает их исследования для оптимизации собственной 
экосистемы. 

Партнерство с местными ИТ-фирмами, специализирующимися в ав-
томатизации складов и логистики (к примеру, планы на основе платформ 
типа Wildberries), даст возможность активизировать автоматизацию и 
усовершенствовать обработку заявок. 

Таким образом, применение открытых инноваций дает возможность 
активизировать внедрение технологий, минимизируя опасности и рас-
ходы на свои исследования [8]. 

Стратегический подход для цифровизации означает, что введение 
цифровых технологий должно осуществляться не фрагментировано, а в 
согласовании с долговременной стратегией фирмы, направленной в 
стойкое формирование бизнеса и потребности посетителей. Данный про-
цесс содержит интеграцию цифровых технологий на абсолютно всех 
уровнях.  

- Walmart установил стратегическое решение касательно цифрови-
зации всех собственных действий, начиная от логистики и заканчивая 
персонализацией клиентского опыта. Они ввели ноу-хау Walmart+, кото-
рая формирует встроенную систему лояльности и доставки, связывая он-
лайн- и офлайн-магазины. Такого рода подход дает возможность 
Walmart приспособиться к меняющимся обстоятельствам рынка, а также 
составлять конкуренцию с Amazon. 

Российские ритейлеры могут формировать групповые программы 
лояльности, интегрирующие мобильные приложения, онлайн-магазины 
и офлайн-места продаж. Это может быть осуществлено через вложения 
в мобильные платформы, аналогичные для того, что уже применяют 
Ozon и Wildberries, с упором на практичность покупателя и персонали-
зацию услуг. 

- Amazon имеет одну из наиболее эффективных стратегий цифрови-
зации, построенную на облачной платформе Amazon Web Services 
(AWS). AWS стала базой для цифровизации абсолютно всех внутренних 
действий фирмы и дала возможность Amazon сформировать собствен-
ные сервисы в сторону масштабируемой инфраструктуры, искусствен-
ного интеллекта, анализа информации и исследования программного 
обеспечения. 

- Kroger, крупный североамериканский продуктовый ритейлер, при-
меняет стратегию цифровизации с упором на автоматизацию доставки и 
регулирование ассортимента. С поддержкой технологии Kroger Edge они 
автоматизировали управление полками, произведя цены и рекламные ак-
ции в цифровой вид и быстро изменяемыми в зависимости от информа-
ции о спросе. 

Российские ритейлеры, такие как «Магнит» либо «Пятёрочка», мо-
гут внедрить системы динамического ценообразования и автоматизации 
управления ассортиментом с поддержкой технологий big data, для того 
чтобы гибко отвечать на перемены спроса и представлять персонализи-
рованные предложения потребителям [2]. 

3. Совмещать кооперацию с формированием своих цифровых ком-
петенций 

Совмещение кооперации с формированием своих цифровых компе-
тенций дает возможность ритейлерам не только использовать внешние 
новинки, однако и усиливать собственные внутренние возможности, 
культивируя культуру постоянного обучения и адаптации к новым тех-
нологиям. 

- Inditex (Zara), один с крупнейших в обществе ритейлеров одежды, 
активно применяет как внешний, так и естественный потенциал для уве-
личения собственных цифровых процессов. Они сотрудничают с внеш-
ними партнерами для исследования инновационных решений, таких 
равно как RFID-технологии для отслеживания товаров. При этом пред-
приятие вложится в свои центры исследований и разработки для адапта-
ции данных технологий под собственные потребности и интеграции с 
внутренними действиями. 

Российские ритейлеры, такие как Lamoda, могут использовать схо-
жий аспект, инвестируя в свои IT-отделы и лаборатории, обучаясь внут-
ренней цифровой трансформацией, одновременно притягивая внешних 
специалистов и технологические процессы для форсирования данного 
процесса. 

- Target сформировала инновационный центр в Кремниевой долине, 
для того чтобы совершенствовать свои цифровые компетенции. Они кон-
центрировали внимание на формировании собственных научно-техниче-
ских решений и формировании платформы Target+, что дает возмож-
ность посторонним продавцам реализовать товары при помощи веб-сайт 
Target. Это комбинирование внутренних исследований и партнерства с 
внешними фирмами может помочь Target мгновенно адаптироваться к 
переменам рынка и ожиданиям посетителей. 

Российские сети супермаркетов, такие как «Лента» либо «Ашан», 
могут совершенствовать свои цифровые платформы для новых форматов 
торговли либо расширения перечня за счёт привлечения посторониих 
продавцов, усиливая собственные компетенции через обучение и инте-
грацию новых технологий. 

- Tesco использует смешанный подход, привлекая специалистов и 
стартапы для партнерства в разработке новых решений в области логи-
стики и клиентского опыта, при этом усиливая собственные внутренние 
IT-компетенции посредством создания своих научно-технических хабов 
и проектов обучения для работников. 

Ритейлеры могут формировать программы стажировок и обучения 
для работников в области цифровых технологий, что, несомненно, помо-
жет не только увеличить квалификацию текущих работников, однако и 
привлечь молодые таланты из научно-технического сектора [9]. 

«Большие данные» (big data) предлагают большие возможности для 
разбора и оптимизации абсолютно всех аспектов бизнеса, от управления 
запасами до персонализации клиентского опыта. 

- Amazon является лидером в применении больших данных для пер-
сонализации клиентского опыта. Аналитика на основании big data дает 
возможность Amazon продуктивно прогнозировать потребности посети-
телей, представлять персонализированные рекомендации и в том числе 
и таргетировать рекламные кампании с высокий точностью. Это может 
посодействовать фирме существенно повысить реализации и усовершен-
ствовать клиентский опыт. 

Российские онлайн-ритейлеры, такие как Yandex.Маркет, могут ис-
пользовать исследование больших данных с целью усовершенствования 
персонализации услуг и рекламы, вводя машинное обучение и аналити-
ческие методы для увеличения точности мониторингов и услуг. 

- Walmart применяет большие данные для оптимизации собственной 
цепочки поставок и управления запасами. С помощью аналитики инфор-
мации Walmart может продуктивно прогнозировать потребность на 
сотни тыс. товаров, уменьшить затраты на сохранение и гарантировать 
большой уровень сервиса посетителей. 

Ритейлеры могут интегрировать аналитические системы, умеющие 
подвергать обработке огромные массивы информации для моделирова-
ния продаж и управления запасами, что, несомненно, поможет скорее 
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приспособиться к переменам спроса и уменьшить потери от неликвид-
ных товаров. 

- H&M использует big data с целью оптимизации ассортимента про-
дукции в магазинах. Компания оценивает данные о продажах, действии 
потребителей и трендах, для того чтобы приспособить выбор товаров в 
реальном времени, обеспечивая максимальный интерес со стороны по-
сетителей. 

Инновационные тренды в сфере бигдаты и искусственного интел-
лекта (ИИ) в ритейле сконцентрированы на изучении клиентского опыта 
и его воздействии на жизненный цикл клиента (CLTV). Исходный пунк-
том для выстраивания абсолютно всех бизнес-процессов становится пол-
ное понимание потребностей покупателя, основанное на правильном 
сегментировании и гиперперсонализации взаимодействия. Применение 
бигдаты и ИИ дает возможность предсказывать реализации с учетом ис-
торических данных и внешних условий, улучшить ценообразование в по-
рядке реального времени, создавать персонализированный ассортимент 
под каждую категорию клиентов, а кроме того, результативно планиро-
вать необходимость в персонале, что в особенности важно для миними-
зации операционных расходов. 

Помимо этого, технологические процессы автоматизации увеличи-
вают внутримагазинные процессы: внедряются аналитические панели, 
которые могут помочь устанавливать приоритетные задачи работникам 
в порядке реального времени, активно применяются персонализирован-
ные предложения на основании клиентских предпочтений, в том числе 
сценарии, важные для потребителя в момент нахождения в торговой 
точке. Таким образом, ритейлеры — в том числе "Пятерочка", "Магнит" 
и прочие инвесторы — фокусируются на формировании клиентского 
пути, где технологии бигдаты и ИИ станут основным инструментом для 
увеличения эффективности бизнеса и увеличения лояльности потреби-
телей 

Использование больших данных дает возможность ритейлерам 
больше понимать собственных посетителей, улучшить бизнес-процессы 
и увеличивать конкурентоспособность на рынке, получая наиболее аргу-
ментированные решения и формируя новые возможности для роста [10]. 

Цифровые решения в ритейле базируются на учете интересов абсо-
лютно всех участников процесса — от бизнеса до потребителей, генпо-
ставщиков и иных стейкхолдеров. Рассмотрим ряд примеров из ино-
странного ритейла и их возможное использование в России. 

- Amazon активно применяет методы машинного обучения для раз-
бора покупательской истории посетителей и развития персонализиро-
ванных рекомендаций. Это увеличивает возможности на приобретение, 
делает лучше пользовательский навык и побуждает повышение среднего 
чека. 

Российские ритейлеры, такие как «Озон» либо «Яндекс.Маркет», 
могут повысить собственные алгоритмы рекомендаций, принимая во 
внимание не только историю покупок, однако и сведения из соцсетей, 
для того чтобы предлагать наиболее четкие варианты товаров, опреде-
ленных текущим интересам пользователей. 

- Walmart ввел систему, основанную на искусственном интеллекте и 
больших данных, для управления запасами и моделирования спроса. Это 
дает возможность уменьшить расходы на хранение, избежать дефицита 
продукта и правильнее удовлетворять необходимости потребителей. 

Российские фирмы могут объединить аналогичные системы для оп-
тимизации хода покупок и логистики, что в особенности принципиально 
в регионах с разветвленной сетью филиалов и складов, таких как «Маг-
нит». 

- Бренды, такие как IKEA и Sephora, вводят технологические про-
цессы дополненной реальности, дозволяющие клиентам визуализиро-
вать, как мебель будет выглядеть в их интерьере либо как косметика бу-
дет выглядеть на лице, вплоть до того, как осуществить покупку. 

- Starbucks рекомендовала собственным покупателям мобильное 
приложение, в котором включены программы лояльности и возможность 
бесконтактной оплаты, что побуждает к вторичной покупке и создает 
процесс наиболее комфортным [7]. 

 
Вывод 
Таким образом, увеличение эффективности процессов в ритейле РФ 

с поддержкой новых технологий, таких как роботизация и искусствен-
ный интеллект, становится всегда наиболее важным в обстоятельствах 

возрастающей конкуренции и меняющегося потребительского спроса. 
Интегрирование данных технологий дает возможность автоматизиро-
вать рутинные операции, такие как регулирование запасами и кассовое 
обслуживание, что понижает операционные расходы и уменьшит чело-
веческий фактор. Искусственный интеллект, в собственную очередь, 
дает возможность глубокой аналитики информации и персонализации 
клиентского опыта, что содействует повышению удовлетворенности по-
требителей и увеличению уровня лояльности. 

Использование технологий, основанных на машинном обучении, 
кроме того, открывает новые интересы для моделирования спроса и раз-
вития рационального ассортимента в магазинах. В результате, примене-
ние современных технологий содействует не только уменьшению потерь 
и увеличению операционной эффективности, однако и формированию 
наиболее привлекательных обстоятельств для потребителей, что пред-
ставляется источником к устойчивому росту и развитию ритейловых 
фирм на российском рынке. 
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The article examines the impact of new technologies on increasing the efficiency of processes 

in the retail sector in the Russian Federation. The author highlights key areas of digital 
transformation, including robotics and the use of artificial intelligence. An analysis of 
current trends is conducted, demonstrating that by 2024, more than 75% of large domestic 
retailers have introduced automated management systems. 

Particular attention is paid to the use of machine learning algorithms to personalize customer 
experience and optimize the assortment. Robotization of warehouse operations made it 
possible to reduce costs, as well as activate the processing of applications. In addition, 
the value of cloud technologies and big data technologies in strategic planning is 
discussed. 
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В статье исследуются трансформационные процессы, вызванные интегра-
цией цифровых технологий в деятельность хозяйствующих субъектов. Уско-
ренная цифровизация, которая обусловлена глобальными экономическими 
вызовами, технологическими прорывами, ставит перед предприятиями 
весьма ответственные задачи фундаментального пересмотра бизнес-моделей 
и операционных структур. Цель исследования в рамках данной статьи — вы-
явление эффективных стратегий адаптации компаний к digital-среде с учетом 
ресурсных ограничений и отраслевой специфики. Проанализированы проти-
воречия между революционным и эволюционным подходами к характеризу-
емым преобразованиям, между необходимостью масштабных инвестиций и 
ограниченностью финансов большинства организаций. На основе анализа ре-
зюмировано, что успешная цифровая модернизация требует поэтапного под-
хода с приоритизацией проектов на основе их потенциального влияния на 
ключевые бизнес-показатели. Выявлены важнейшие факторы успеха: вовле-
ченность руководства, формирование digital-культуры, систематическое раз-
витие соответствующих компетенций персонала, применение гибких методо-
логий управления. Особе внимание уделено дифференциации вызовов и воз-
можностей по категориям хозяйствующих субъектов (крупные, средние, ма-
лые).  
Ключевые слова: бизнес-модель, инновационная инфраструктура, конку-
рентоспособность, управление изменениями, хозяйствующий субъект, циф-
ровая модернизация, экономика данных 
 
 

Введение 
В современных реалиях цифровой трансформации мировой эконо-

мики наблюдается фундаментальный сдвиг парадигмы функционирова-
ния хозяйствующих субъектов. В России в 2025 году на реализацию фе-
дерального проекта «Отечественные решения», который входит в НП 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства», выделя-
ется 13,89 млрд рублей [10].  

Проблема заключается в противоречии между необходимостью 
ускоренной digital-интеграции бизнес-процессов и недостаточной готов-
ностью компаний к кардинальным структурным преобразованиям. Не-
однородность адаптационных возможностей различных отраслей, дис-
пропорция в уровне цифровой зрелости предприятий, а также фрагмен-
тарность нормативно-правовой базы обостряют данную проблематику.  

Актуальность вопросов цифровой модернизации обусловлена не 
просто технологическими новациями, а глубинными изменениями прин-
ципов создания добавленной стоимости, трансформацией каналов взаи-
модействия с потребителями в сочетании с реконфигурацией цепочек 
поставок в глобальном масштабе. 

 
Материалы и методы 
В современной научной литературе вопросы цифровой модерниза-

ции экономики привлекают значительное внимание исследователей. 
Анализ источников позволяет выделить ряд ключевых векторов изыска-
ний в этой области. 

Так, Э.М. Ахметшин, Г.В. Мешкова, К.А. Бармута рассматривают 
нюансы влияния digital-преобразований на конкурентоспособность орга-
низаций, акцентируя внимание на необходимости адаптации бизнес-про-
цессов к новым реалиям [1]. В работах А.С. Корецкого предлагается ком-
плексный подход к выработке стратегий цифровизации [5, 6]. Автор под-
черкивает, что действенное внедрение соответствующих технологий 
требует системного пересмотра организационной структуры, бизнес-мо-
делей компаний. 

В свою очередь, А.В. Болик, В.А. Сидоров анализируют проблемы 
занятости в контексте диджитализации общественного производства, 
выявляя как позитивные эффекты (в виде создания новых рабочих мест 
в высокотехнологичных секторах и т. п.), так и риски структурной без-
работицы [2]. Е.В. Босова исследует возможные пути модернизации 
цифровой экономики России, предлагая комплекс мер по стимулирова-
нию инновационной активности [3]. В онлайн-обзоре по НП «Экономика 
данных и цифровая трансформация государства» отражены государ-
ственные инициативы [10]. 

Н.П. Голубецкая, К.В. Казаченко, Д.В. Ким анализируют тенденции 
формирования инновационного потенциала региональных хозяйствую-
щих субъектов в digital-пространстве, высвечивая неравномерность раз-
вития различных регионов [4]. 

Ж. Мабиала, Д.В. Линский выделяют ключевые элементы преобра-
зований реального сектора, делая упор на необходимости сбалансиро-
ванного подхода к внедрению цифровых разработок [7]. В.В. Пекарева 
описывает модернизирование хозяйственной среды России как источник 
новых возможностей и вызовов [8]. Л.К. Шамина исследует специфику 
управления новациями в контексте новой структурной экономики, ука-
зывая на высокую значимость адаптивной модели [9]. 

Обзор современной литературы сопровождался выявлением проти-
воречий. В частности, существуют разногласия относительно оптималь-
ных темпов цифровой трансформации: одни авторы призывают к посте-
пенной, эволюционной цифровизации, другие настаивают на необходи-
мости ускоренного перехода — из соображений преодоления технологи-
ческого отставания. Также наблюдаются расхождения в оценке роли гос-
ударства в характеризуемых процессах — от минимального вмешатель-
ства до активного регулирования, стимулирования. 
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Среди недостаточно освещенных аспектов целесообразно отметить 
вопросы кибербезопасности, а также социальные последствия модерни-
зационных шагов. Очень мало трудов, которые посвящены оценке эф-
фективности инвестиций в digital-технологии и разработке критериев го-
товности хозяйствующих субъектов к трансформации. 

В методологическом контексте при подготовке данной статьи ис-
пользованы системный подход, сравнительный и контент-анализ, обра-
ботка статистической информации.  

 
Результаты и обсуждение 
Цифровая модернизация представляет собой комплексный процесс 

имплементации передовых информационно-коммуникационных техно-
логий во все аспекты предпринимательской деятельности. В отличие от 
автоматизации, сфокусированной на оптимизации отдельных операций, 
рассматриваемый в статье процесс затрагивает фундаментальные ос-
новы бизнес-моделей организаций [2, 5, 8]. 

Концептуальный базис digital-экономики формируют несколько 
ключевых компонентов (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Выделение компонентов концептуального базиса цифровой 
модернизации экономики (составлено автором на основе [1-3, 6, 9]) 

 
Интеграция указанных на схеме элементов формирует экосистему, в 

которой экономические агенты вынуждены трансформировать свои опе-
рационные модели. При этом уровень digital-зрелости организации опре-
деляется не количеством внедренных технологических решений, а сте-
пенью изменения корпоративной культуры, стратегических приорите-
тов. 

Процесс характеризуемой модернизации неоднороден для различ-
ных типов компаний. Целесообразно обозначить характерные особенно-
сти данного процесса для различных категорий бизнеса (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Дифференциация вызовов цифровой модернизации для различных 
категорий хозяйствующих субъектов  
(составлено автором на основе [2, 4, 5]) 
Категория Вызовы Возможности 
Крупные корпора-
ции 

Инерционность существую-
щих бизнес-процессов, сопро-
тивление изменениям со сто-
роны персонала. Необходи-
мость интеграции новых циф-
ровых решений с унаследо-
ванными информационными 
системами. Сложность коор-
динации digital-трансформа-
ции в территориально рас-
пределенных подразделе-
ниях; потребность в реинжи-
ниринге организационной 
структуры в целях обеспече-
ния гибкости. 

Масштаб деятельности и 
финансовые возможности 
позволяют крупным субъек-
там инвестировать значи-
тельные ресурсы в иннова-
ции, привлекать высококва-
лифицированных специали-
стов, формировать соб-
ственные центры компетен-
ций в характеризуемой об-
ласти. 

Средний  
бизнес 

Ограниченность инвестицион-
ных ресурсов для комплекс-
ных цифровых преобразова-
ний; дефицит профильных 
специалистов по digital-техно-
логиям; трудности в опреде-
лении приоритетов цифрови-
зации. Высокие риски ошибок 
при отсутствии должной экс-
пертизы. 

Гибкость управленческих 
структур и возможность 
оперативно корректировать 
стратегию предоставляют 
средним предприятиям 
определенные преимуще-
ства в адаптации к цифро-
вым реалиям. 

Малый бизнес и ин-
дивидуальные 
предприниматели 

Критический дефицит ресур-
сов для инвестиций в разра-
ботки; отсутствие системного 
подхода. Уязвимость перед 
рыночными рисками при не-
удачном внедрении новаций. 

Компактность организаци-
онных структур вкупе с ми-
нимальной бюрократиза-
цией процессов принятия 
решений помогают малому 
бизнесу демонстрировать 
высокую маневренность 
при освоении нишевых 
digital-решений. 

 
Цифровая модернизация кардинально видоизменяет конфигурацию 

предпринимательских моделей хозяйствующих субъектов. Наблюдается 
сдвиг от традиционных линейных схем создания стоимости к сетевым, 
платформенным, экосистемным структурам. 

Так, варианты платформ, основанные на алгоритмической коорди-
нации взаимодействий между производителями и потребителями, де-
монстрируют экспоненциальный рост эффективности. Монетизация та-
ких схем происходит через комиссионные сборы, подписку, контекст-
ную рекламу либо продажу аналитических данных о поведении пользо-
вателей. 

В свою очередь, экосистемные вариации характеризуются интегра-
цией различных сервисов вокруг базового продукта или платформы. 
Определяющим фактором успеха становится не оптимизация отдельных 
бизнес-операций, а создание синергетических эффектов между компо-
нентами экосистемы. 

Трансформируются и традиционные производственные модели под 
влиянием концепции «Индустрия 4.0». Формируются киберфизические 
системы, объединяющие материальные активы с цифровыми двойни-
ками и инструментарием предиктивной аналитики. Подобная интегра-
ция позволяет реализовать принципы гибкого производства, персонали-
зации продукции, оптимизации ресурсопотребления. 

Среди множества технологических новаций особое влияние на хо-
зяйствующие субъекты оказывают следующие направления (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Технологические драйверы цифровой модернизации 
(составлено автором на основе [3, 7-9]) 

 
Так, в производственном секторе внедряются системы компьютер-

ного зрения для контроля качества продукции, роботизированные ком-
плексы с элементами ИИ для выполнения сложных технологических 
операций. Введение в практику блокчейн-технологий помогает миними-
зировать транзакционные издержки, сопряжённые с верификацией 
контрагентов и документооборотом. Интеграция IoT-решений с анали-
тическими платформами позволяет оптимизировать производство и со-
кратить расходы. 
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Исследуемая модернизация существенно видоизменяет требования 
к компетенциям персонала и структуру занятости. Наблюдаются следу-
ющие тенденции: 

- повышение спроса на междисциплинарных специалистов, облада-
ющих как профильными отраслевыми знаниями, так и цифровыми ком-
петенциями; 

- сокращение рутинных операций, поддающихся алгоритмизации, 
автоматизации; 

- формирование новых профессиональных ниш, которые сопряжены 
с обслуживанием digital-платформ, экосистем; 

- усиление значимости метакомпетенций — критическое мышление, 
творческий подход к решению проблем. 

С учётом отмеченного выше для хозяйствующих субъектов реко-
мендуется разработка стратегии развития человеческого капитала, вклю-
чающей: 

- систему непрерывного обучения, переквалификации; 
- программы привлечения и удержания талантов; 
- методики оценки цифровых компетенций сотрудников; 
- инструменты стимулирования инновационной активности. 
Организации, способные результативно управлять трансформацией 

человеческого капитала, получают весомые конкурентные преимуще-
ства. 

В свою очередь, уровень развития digital-инфраструктуры также 
сильно влияет на возможности хозяйствующих субъектов по внедрению 
инновационных решений. Ключевыми компонентами служат: 

- доступность высокоскоростного интернета, включая сети 5G; 
- наличие региональных центров обработки данных; 
- развитие облачных платформ с различными моделями обслужива-

ния (IaaS, PaaS, SaaS); 
- внедрение систем электронного взаимодействия с государствен-

ными органами. 
Целесообразно подчеркнуть, что неравномерное развитие инфра-

структуры в различных регионах создает дополнительные вызовы для 
географически распределенных бизнес-структур. 

Отсутствие единых стандартов и протоколов обмена информацией 
затрудняет интеграционные процессы между различными цифровыми 
системами. Компании сталкиваются с проблемами: 

- несовместимости программных решений различных вендоров; 
- сложности миграции данных между различными платформами; 
- отсутствия универсальных форматов для обмена сведениями 

между бизнес-партнерами. 
Развитие отраслевых консорциумов по стандартизации и внедрение 

открытых API становятся важнейшими факторами преодоления указан-
ных ограничений. 

Комплексное введение в практику digital-технологий оказывает 
многоаспектное влияние на экономические показатели хозяйствующих 
субъектов. На схеме (рис. 3) систематизированы ключевые эффекты. 

 

 
Рис. 3. Основные экономические эффекты цифровой модернизации 
(составлено автором на основе [1, 4, 8, 9]) 

 

Анализ текущих тенденций позволяет выделить несколько перспек-
тивных векторов развития digital-экономики и соответствующих воз-
можностей для хозяйствующих субъектов. 

Так, коммерциализация квантовых вычислительных систем откры-
вает принципиально новые опции для оптимизации сложных логистиче-
ских задач, моделирования химических соединений для разработки но-
вых материалов, криптографической защиты данных на новом уровне, 
создания сверхточных систем прогнозирования. 

В условиях геополитической нестабильности формируются запрос 
на суверенные цифровые решения (национальные облачные платформы 
с гарантированной юрисдикцией размещения данных, альтернативные 
платежные системы, локализованные экосистемы сервисов). 

Демократизация создания программного обеспечения через низко-
кодовые платформы позволяет сократить время вывода digital-продуктов 
на рынок, снизить зависимость от дефицитных IT-специалистов. 

Виртуальная и дополненная реальности преобразуют взаимодей-
ствие с клиентами и сотрудниками (речь идёт о создании виртуальных 
шоу-румов для демонстрации продукции, использовании AR-инструк-
ций для сервисного обслуживания). 

 
Выводы 
Проведенное исследование показывает, что цифровая модернизация 

экономики создает как значительные возможности, так и серьезные вы-
зовы для хозяйствующих субъектов. Резюмировано следующее: 

- цифровая трансформация неизбежна и становится ключевым фак-
тором конкурентоспособности предприятий в современных условиях; 

- компании, внедряющие соответствующие разработки, демонстри-
руют повышение эффективности бизнес-процессов и сокращение опера-
ционных издержек; 

- основными барьерами цифровизации остаются недостаток квали-
фицированных кадров, ограниченность финансовых ресурсов, сложно-
сти интеграции новых решений с существующей инфраструктурой; 

- успешные модернизационные инициативы требуют системного 
подхода, включающего изменение организационной культуры, бизнес-
моделей, стратегического планирования; 

- государственная поддержка и стимулирование цифровизации иг-
рают существенную роль в ускорении адаптации хозяйствующих субъ-
ектов к новым реалиям. 

Как представляется, в перспективе характеризуемые процессы бу-
дут определять траекторию развития не только отдельных компаний, но 
и целых отраслей экономики, формируя новую парадигму конкурентных 
преимуществ. 
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The article examines the transformational processes triggered by the integration of digital 

technologies into the activities of economic entities. Accelerated digitalization, driven by 
global economic challenges and technological breakthroughs, imposes significant 
responsibilities on enterprises, requiring a fundamental reassessment of business models 
and operational structures. The aim of this study is to identify effective strategies for 
companies to adapt to the digital environment, considering resource constraints and 
industry specifics. The contradictions between revolutionary and evolutionary 
approaches to these transformations, as well as between the necessity of large-scale 
investments and the financial limitations of most organizations, are analyzed. Based on 
the analysis, it is concluded that successful digital modernization requires a phased 
approach with prioritization of projects according to their potential impact on key 
business performance indicators. The critical success factors identified include leadership 
engagement, the formation of a digital culture, systematic development of relevant 
employee competencies, and the application of agile management methodologies. Special 
attention is given to differentiating challenges and opportunities by categories of 
economic entities (large, medium-sized, and small businesses).  

Keywords: business model, innovation infrastructure, competitiveness, change management, 
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Интеграция цифровых технологий в социально-экономические 
системы России 
 
 
Магомаев Тамирлан Рамзанович 
независимый исследователь 
 
Дидаев Дени Аднанович 
независимый исследователь 
 
В статье исследуется многомерный процесс интеграции цифровых техноло-
гий в социально-экономические системы Российской Федерации, который 
выходит за рамки технической модернизации и затрагивает фундаменталь-
ные структурные преобразования. Несогласованность темпов внедрения ин-
новаций и адаптивного потенциала существующих институтов создает явный 
дисбаланс, который препятствует реализации технологических возможно-
стей. Цель в рамках данного исследования заключается в выявлении ключе-
вых механизмов эффективного введения в практику digital-разработок и си-
стематизации дифференцированных подходов к цифровой трансформации в 
различных секторах экономики. Противоречивость научного дискурса про-
является в неоднозначных оценках роли государственного регулирования — 
от признания необходимости централизованной координации до предупре-
ждений о рисках чрезмерного административного вмешательства. В ходе 
анализа выявлена гетерогенность цифровизации в отраслевом и региональ-
ном разрезах; прорывное развитие финансового сектора контрастирует с 
фрагментарной диджитализацией промышленности. Указывается на значи-
мость перехода от изолированных технологических решений к формирова-
нию целостных экосистем, интегрирующих технологические, институцио-
нальные, социокультурные компоненты.  
Ключевые слова: государственное управление, институциональные меха-
низмы, отраслевые цифровые платформы, региональное цифровое неравен-
ство, социально-экономические системы, технологическая гетерогенность, 
экономика данных 
 
 

Введение 
Цифровая трансформация в российских реалиях сталкивается с уни-

кальным сочетанием вызовов, которые обусловлены как историческими 
предпосылками развития национальной экономики, так и современными 
геополитическими, технологическими факторами.  

Географическая неравномерность доступа к ИКТ-инфраструктуре, 
охватывающая территорию с одиннадцатью часовыми поясами, создает 
значительные барьеры для гомогенного распространения цифровых 
практик. Институциональная инертность, проявляющаяся в запаздыва-
нии нормативно-правового регулирования, усугубляет разрыв между по-
тенциальными возможностями digital-инструментов и их практическим 
применением. 

Актуальность темы аргументируется стратегическим значением 
цифровизации для обеспечения технологического суверенитета и конку-
рентоспособности национальной экономики на фоне глобальных потря-
сений.  

Проблема исследования заключается в несогласованности темпов 
внедрения цифровых разработок и существующих социально-экономи-
ческих структур России, что создает дисбаланс между технологическим 
потенциалом и его фактической реализацией в различных секторах.  

 
 
Материалы и методы 
Анализ литературы по теме позволяет выделить несколько темати-

ческих групп исследований, отражающих различные аспекты проблема-
тики. 

Первый блок представлен работами, посвященными концептуаль-
ным и теоретическим основам цифровой трансформации социально-эко-
номических систем. В данном направлении внимания заслуживает ис-
следование Ю.С. Положенцевой, Т.Н. Бабич, в котором представлены 
теоретические аспекты управления [7]. Авторы предлагают комплекс-
ный подход к пониманию цифровизации не просто как технологического 
процесса, а как системного изменения управленческой парадигмы. В раз-
витие этого рассуждения О.И. Митякова, А.Е. Моисеев, Г.А. Морозова, 
Н.А. Мурашова рассматривают объекты и инструменты digital-преобра-
зований, предлагая типологизацию и систематизацию [6].  

Вторая группа публикаций фокусируется на государственном регу-
лировании. А.В. Курдюмов, В.А. Мещерягина, В.И. Сарычева анализи-
руют процессы формирования цифрового государства в ракурсе дина-
мики социально-экономических процессов [5]. Авторы выделяют клю-
чевые его компоненты и обосновывают потребность в институциональ-
ных изменениях для эффективной интеграции цифровых технологий в 
систему госуправления. Данная тематика получает развитие в работе 
Д.А. Харитова, Ю.Н. Шедько, которые рассматривают диджитализацию 
в качестве драйвера процветания в контексте стратегического планиро-
вания [8].  

Третья категория изысканий ориентирована на исследование соци-
альных аспектов. К.Н. Калинин, Т.Н. Егорушкина, В.С. Минаев проводят 
анализ цифрового неравенства в современной экономике [2]. Авторы вы-
являют факторы его формирования и предлагают механизмы преодоле-
ния на различных уровнях. С.А. Грачев исследует экологическую и циф-
ровую составляющие функционирования социально-экономических си-
стем, акцентируя внимание на сущности устойчивого развития [1].  

Четвертая группа трудов сосредоточена на прикладных аспектах 
внедрения digital-разработок. Д.А. Кокурина, Д.А. Малыгина анализи-
руют трансформационный потенциал искусственного интеллекта в ре-
шении хозяйственных задач [3]. Авторы предлагают типологию приме-
нения инструментария ИИ для различных секторов и сфер управления. 
В статье И. Королева рассматриваются финансовые аспекты, приводятся 
данные о планируемых инвестициях в характеризуемое направление [4].  
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Пятый блок публикаций включает статистические и аналитические 
материалы, формирующие эмпирическую базу [9, 10]. Данные источ-
ники позволяют сопоставить российские тенденции с глобальными трен-
дами. 

Анализ литературы помог обнаружить ряд пробелов. Одно из про-
тиворечий сопряжено с оценкой роли государства в процессах цифрови-
зации (одни авторы отстаивают необходимость активного регулирова-
ния и стимулирования, другие же делают упор на рисках чрезмерного 
вмешательства. Противоречие касается и оценивания темпов преобразо-
ваний. 

К числу недостаточно освещенных в публикациях проблем целесо-
образно отнести региональные аспекты. Большинство изысканий сфоку-
сировано на национальном уровне, игнорируя существенную неодно-
родность субъектов РФ. Также поверхностное внимание уделяется от-
раслевой специфике. Малоизученным остается вопрос на предмет обще-
ственных и культурных барьеров цифровизации. 

Методологический арсенал, применяемый при подготовке данной 
статьи, включает широкий спектр подходов. Использован системный 
подход, статистические методы для оценки показателей, институцио-
нальный анализ в целях изучения ограничений. Также задействован ме-
тод кейс-стади (для изучения и раскрытия сути успешных практик.  

 
Результаты и обсуждение 
Современная среда цифровизации в России характеризуется неодно-

родностью: наряду с прорывными достижениями в отдельных секторах 
наблюдаются существенные разрывы в других областях. 133 млн чело-
век в РФ активно пользуются интернетом. Уровень проникновения сети 
достиг 92,2% [10]. 

В таблице 1 приведены данные из статистического сборника 2025 
года (материал сформирован на основе сведений Росстата, Минцифры 
России, Евростата, ОЭСР, МСЭ, Департамента по экономическим и со-
циальным вопросам ООН, ВОИС, а также разработок ИСИЭЗ «Высшая 
школа экономики»). 

 
Таблица 1  
Использование digital-технологий в организациях в России (состав-
лено автором на основе [9]) 

Направления Доля применения (%) 
Облачные сервисы 26.7 

Цифровые платформы 17.1 
Технологии сбора, обработки, анализа 

больших данных 
15.3 

Геоинформационные системы 12.2 
Интернет вещей 11.2 

RFID 9.1 
Искусственный интеллект 4.9 

Промышленные роботы / автоматизиро-
ванные линии 

2.7 

Аддитивные разработки 1.9 
«Цифровой двойник» 1.5 

 
Следует отметить, что финансовый сектор демонстрирует особенно 

высокий уровень адаптации инновационных разработок — мобильный 
банкинг, бесконтактные платежи, системы биометрической идентифика-
ции стали неотъемлемой частью повседневности россиян. В противовес 
этому, промышленное звено испытывает значительные трудности при 
интеграции digital-решений. Парадоксально, но многие заводы, осна-
щенные современным оборудованием, продолжают задействовать уста-
ревшие методы управления производственными процессами. Здраво-
охранение, став «испытательным полигоном» для цифровых преобразо-
ваний в период пандемии, продемонстрировало неравномерность адап-
тации технологических новаций. Единая государственная информацион-
ная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) охватила множество ме-
дицинских учреждений, однако её функциональность варьируется от ре-
гиона к региону. Телемедицинские консультации, цифровые медицин-
ские карты, системы поддержки принятия клинических решений на базе 
искусственного интеллекта получили распространение преимуще-
ственно в крупных городах [1-3, 5, 7]. 

Драйверами анализируемой трансформации выступают конкретные 
технологические решения, приспособленные к российским реалиям. 

Распределенные реестры (блокчейн) нашли применение в сфере государ-
ственных услуг, обеспечивая прозрачность, неизменность данных. Си-
стема «Госуслуги» эволюционировала от электронного документообо-
рота к платформе, интегрирующей множество сервисов на основе еди-
ной идентификации пользователя. 

Искусственный интеллект, машинное обучение преобразуют анали-
тические возможности в различных секторах. Особенно показательны 
примеры в сельском хозяйстве, где алгоритмы компьютерного зрения 
анализируют состояние посевов с беспилотных летательных аппаратов, 
а предсказательные модели помогают оптимизировать задействование 
удобрений и пестицидов.  

В энергетическом секторе интеграция интеллектуальных систем 
учета потребления ресурсов (умные счетчики) и управления электриче-
скими сетями позволила оптимизировать нагрузку, снизить потери при 
передаче энергии.  

Digital-трансформация выходит за рамки технологических измене-
ний, затрагивая глубинные социокультурные пласты. В российском об-
ществе наблюдается формирование новой цифровой культуры, характе-
ризующейся особыми ценностями, нормами, поведенческими нюансами. 
Вместе с тем, подготовка специалистов по ИКТ остаётся актуальной за-
дачей, если исходить из содержания диаграммы, представленной на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Специалисты по ИКТ по странам, в % от общей численно-
сти занятых (составлено автором на основе [9]) 

 
Феномен цифрового неравенства приобретает иные измерения. На 

смену простому доступу к интернету приходит понятие digital-грамотно-
сти как ключевого фактора социальной стратификации. Разрыв между 
поколениями в освоении соответствующих инструментов становится де-
терминантой общественной напряженности, требуя новых подходов к 
интеграции различных демографических групп в экономику. 

Эффективность введения в практику рассматриваемых разработок 
напрямую зависит от институциональной среды. Российская модель гос-
ударственного стимулирования цифровизации характеризуется сочета-
нием централизованных инициатив и элементов рыночного регулирова-
ния. Был заложен фундамент для системных преобразований, однако ре-
ализация конкретных проектов сталкивается с бюрократическими барь-
ерами, а также несогласованностью регуляторных норм. 

Особого внимания заслуживает опыт создания особых экономиче-
ских зон технико-внедренческого типа как пространств ускоренной 
digital-трансформации. ОЭЗ «Иннополис» и «Технополис Москва» сфор-
мировали экосистемы, в которых налоговые преференции сочетаются с 
инфраструктурной поддержкой новаций [6, 8].  

Альтернативой прямому государственному финансированию стано-
вятся механизмы государственно-частного партнерства в характеризуе-
мой сфере. Примечателен проект «Умный город» в Москве, где внедре-
ние интеллектуальных транспортных систем, платформ городских сер-
висов, видеоаналитики реализуется через концессионные соглашения. 

Пространственная неравномерность диджитализации отражает об-
щие диспропорции социально-экономического развития регионов РФ. 
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Успешные региональные модели характеризуются комплексным подхо-
дом, сочетающим развитие инфраструктуры, формирование кадрового 
потенциала, создание благоприятной регуляторной среды. Примечате-
лен опыт Республики Татарстан, где были объединены модернизация те-
лекоммуникационной инфраструктуры, формирование IT-парков, а 
также реформирование системы подготовки специалистов.  

Феномен «цифровых оазисов» — территорий с высоким уровнем 
технологического развития в окружении менее развитых районов — тре-
бует особого внимания. Такие очаги, формирующиеся вокруг крупных 
образовательных и научных центров, способны стать точками распро-
странения новаций при условии выработки действенных механизмов 
трансфера технологий и практик. 

Анализ текущих тенденций позволяет выделить несколько перспек-
тивных векторов последующей цифровизации социально-экономиче-
ских систем России (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Перспективы цифровизации социально-экономических си-
стем России (составлено автором) 

 
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформа-

ция государства» опирается на значительные инвестиции — 1 трлн руб. 
в период до 2030 года, что свидетельствует о масштабности, приоритет-
ности цифровизации страны. Утвержденный в конце 2024 года по пору-
чению Президента, он состоит из девяти федеральных направлений, 
охватывающих широкий спектр технологий, услуг. Среди ключевых 
ориентиров — развитие спутниковой связи с созданием низкоорбиталь-
ной группировки (планируется 292 спутника к 2030 году, из которых уже 
запущено 6), что позволит обеспечить доступ к высокоскоростному ин-
тернету на всей территории России. В социальной сфере реализуется 
идея платформенной модели взаимодействия граждан, бизнеса, государ-
ства через создание 20 базовых систем, включающих такие сервисы, как 
«Моя школа», «Умный город», «Мой спорт» и прочие, а также преду-
сматривается оснащение образовательных учреждений необходимой IT-
инфраструктурой и выдача отечественных планшетов для учителей. 
Цифровизация государственного управления нацелена на полное внед-
рение безбумажного документооборота, а технологии искусственного 
интеллекта должны способствовать автоматизации и персонализации 
госуслуг, что поможет значительно сократить бюрократические проце-
дуры. Дополнительное внимание уделяется проблематике информаци-
онной безопасности — к 2030 году планируется оценить защищенность 
100% ключевых государственных информационных систем, а также раз-
витию перспективных разработок, в том числе, квантовых вычислений, 
где мощность компьютера увеличат до 30 кубитов. Также предусматри-
вается создание digital-аналитической платформы для государственной 
статистики, что позволит полностью автоматизировать сбор и анализ 
данных в режиме реального времени, и подготовка кадров для цифровой 
трансформации с целью привлечения 250 тысяч студентов и увеличения 
численности работников IT-сферы до 1,4 млн человек. Управленческую 
функцию осуществляет Минцифры [4].  

Важнейшей задачей остаётся принятие законодательства, регулиру-
ющего платформенную экономику и противодействие мошенничеству, а 
также развитие инфраструктуры 5G и платформы «Гостех».  

 
Выводы 
Интеграция цифровых технологий в социально-экономические си-

стемы России представляет собой многомерный процесс, выходящий за 
рамки чисто технологических преобразований. Анализ текущего состоя-
ния позволяет выявить существенную неоднородность этого процесса в 
отраслевом и региональном разрезах, что требует дифференцированного 
подхода к стимулированию. 

Как представляется, успех дальнейших усилий зависит от синхрони-
зации технологических, институциональных, социокультурных измене-
ний. С авторской точки зрения, особое значение приобретает развитие 
инновационных форм государственно-частного партнерства, способных 
обеспечить оптимальное сочетание рыночных стимулов и централизо-
ванной координации на фоне ограниченных ресурсов. 

Перспективной представляется эволюция от точечных digital-реше-
ний к формированию целостных экосистем, интегрирующих технологи-
ческие новации в единое пространство. Подобный подход позволит мак-
симизировать синергетические эффекты цифровизации и обеспечить 
устойчивое развитие социально-экономических систем страны в усло-
виях глобальных перемен. 
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Integration of Digital Technologies into Russia’s Socio-Economic Systems 
Magomaev T.R., Saparbieva I.M. 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
This article explores the multidimensional process of integrating digital technologies into the 

socio-economic systems of the Russian Federation, which extends beyond mere technical 
modernization and involves fundamental structural transformations. The mismatch 
between the pace of innovation adoption and the adaptive capacity of existing institutions 
creates a clear imbalance that hinders the realization of technological potential. The 
objective of this study is to identify key mechanisms for the effective implementation of 
digital developments and to systematize differentiated approaches to digital 
transformation across various economic sectors. The contradictions in the scientific 
discourse are reflected in the divergent assessments of the role of government 
regulation—ranging from recognizing the need for centralized coordination to warnings 
about the risks of excessive administrative intervention.  

Keywords: public administration, institutional mechanisms, sectoral digital platforms, regional 
digital inequality, socio-economic systems, technological heterogeneity, data economy. 
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Необходимость разработки правовой базы использования 
искусственного интеллекта в Российской Федерации 
 
 
Маркова Светлана Владимировна 
к.т.н., доцент, кафедра математики и анализа данных, Финансовый универси-
тет при правительстве РФ, Svmarkova@fa.ru 
 
Хабарова Наталия Витальевна 
зам. директора Департамента управления делами Министерства науки и выс-
шего образования РФ, khabarovanv@minobrnauki.gov.ru 
 
Настоящее исследование посвящено анализу необходимости разработки спе-
циальной правовой базы для регулирования использования технологий ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в Российской Федерации. В работе проведен 
обзор действующего российского законодательства, касающегося ИИ, вклю-
чая федеральные законы, указы и подзаконные акты, а также рассмотрены 
стратегические документы в данной сфере. Особое внимание уделено науч-
ным публикациям, отражающим подходы и оценки ученых относительно 
правового регулирования ИИ. Проанализирована существующая правопри-
менительная практика: выявлены примеры судебных споров, связанные с 
ИИ, и меры, предпринимаемые государственными органами (включая изуче-
ние Верховным Судом применения ИИ при расследовании преступлений). 
Также рассмотрены аналитические доклады и инициативы в области регули-
рования ИИ в России – в частности, Национальная стратегия развития ИИ до 
2030 года, профильные концепции и Кодекс этики ИИ 2021 года. На основе 
собранных данных выявлены текущие пробелы в нормативно-правовом регу-
лировании (например, отсутствие специальных норм об ответственности за 
вред от ИИ, вопросы авторских прав на результаты, созданные ИИ, и др.) и 
предложены возможные направления совершенствования законодательства.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, зако-
нодательство России, ответственность ИИ, защита данных, эксперименталь-
ные правовые режимы, Национальная стратегия ИИ, судебная практика, Ко-
декс этики ИИ, права человека.  
 
 

Введение 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на насто-

ящий момент специальные законодательные нормы, учитывающие осо-
бенности использования ИИ, в РФ находятся в стадии становления. Су-
ществующие законы лишь частично охватывают эту область, зачастую 
опосредованно – через нормы об обработке данных, интеллектуальной 
собственности, ответственности за вред и др.  

Цель исследования – обосновать необходимость разработки специ-
альной правовой базы для использования искусственного интеллекта в 
России на основе всестороннего анализа текущего законодательства, 
практики и научных подходов.  

Для достижения этой цели в работе поставлены задачи: 
1) проанализировать действующие нормативные правовые акты РФ, 

прямо либо косвенно регулирующие сферу ИИ, выявив их содержание и 
ограничения;  

2) изучить современные научные исследования и экспертные от-
четы, посвященные правовым аспектам ИИ, чтобы определить основные 
тенденции и рекомендации специалистов;  

3) рассмотреть имеющуюся практику применения ИИ в правоприме-
нении (судебные решения, инициативы государственных органов) и на 
этой основе выявить правовые пробелы, требующие заполнения, и воз-
можные направления совершенствования законодательства.  

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к про-
блеме: в едином исследовании синтезируются данные о нормативных ак-
тах, практике и научных взглядах на регулирование ИИ в РФ. 

 
Результаты 
Текущее правовое регулирование ИИ в РФ. На сегодняшний день в 

российском законодательстве отсутствует единый специализированный 
закон об искусственном интеллекте. Тем не менее, ряд нормативных ак-
тов уже закладывает основы регулирования отдельных аспектов разра-
ботки и применения ИИ. Первым документом, где было закреплено само 
понятие «искусственный интеллект», стал Федеральный закон от 
24.04.2020 № 123-ФЗ. Этот закон запустил в городе Москве правовой 
эксперимент по внедрению технологий ИИ на пятилетний период. В 
рамках эксперимента для Москвы установлен особый режим регулиро-
вания, призванный создать условия для разработки и внедрения решений 
на основе ИИ.  

Закон № 123-ФЗ также дал официальное определение ИИ как «ком-
плекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитив-
ные функции человека… и получать результаты, сравнимые с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека, при выполнении кон-
кретных задач». Одновременно с запуском эксперимента были внесены 
изменения в Закон РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ – они поз-
волили обрабатывать биометрические данные граждан в Москве в рам-
ках проектов ИИ без индивидуального согласия, что было необходимо 
для реализации, например, систем компьютерного зрения в городском 
хозяйстве.  

Так, уже действующее законодательство признало особый статус 
технологий ИИ и потребность в адаптации общих норм (в частности, о 
персональных данных) под их специфику. Следующим шагом стало со-
здание механизмов регуляторных песочниц для более широкого круга 
инноваций, включая ИИ. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации» ввел правовой инструмент, позволяющий 
устанавливать временные специальные режимы для апробации новых 
технологий. В развитие этого закона был принят закон от 02.07.2021 № 
331-ФЗ, которым внесены изменения в ряд актов для реализации экспе-
риментальных правовых режимов.  

На основе 258-ФЗ Правительство РФ в 2022–2024 гг. утвердило не 
менее 14 экспериментальных режимов в различных областях, связанных 
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с ИИ. В их числе проекты по эксплуатации беспилотного транспорта (ав-
томобильного и авиационного) в отдельных регионах, использование 
ИИ в медицине (например, телемедицина и персональные медицинские 
помощники) и другие пилотные инициативы. Эти эксперименты позво-
ляют временно отменять или смягчать действие отдельных норм (напри-
мер, требований к сертификации, ограничений по обработке данных и 
т.п.) для компаний-участников, что дает ценный опыт для дальнейшего 
совершенствования законодательства.  

На стратегическом уровне развитие ИИ в России курируется госу-
дарством через программные документы. Так, Указ Президента РФ № 
490 от 10.10.2019 утвердил Национальную стратегию развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года. Эта стратегия определила 
приоритеты и меры поддержки в сфере ИИ, а также зафиксировала за-
дачу совершенствования нормативного регулирования. В последующей 
редакции стратегии перечень направлений регулирования был значи-
тельно расширен – с 9 до 28 пунктов – это отражает возросшее внимание 
государства к правовым аспектам ИИ. Кроме того, в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика» была разработана «Концепция раз-
вития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототех-
ники до 2024 года». Данная концепция служила дорожной картой по об-
новлению законодательства в период 2019–2024 гг. (по информации 
Альянса в сфере ИИ, в настоящее время ведется работа по актуализации 
ее положений на новый период).  

Принципиальный подход российского законодателя на этом этапе – 
не торопиться с жесткими ограничениями, а создать благоприятные 
условия для развития технологий, устраняя избыточные барьеры. Фак-
тически отрасли ИИ предоставлена определенная свобода саморегули-
рования, чтобы излишняя регламентация не замедлила технологический 
прогресс. Например, в сфере гражданского оборота беспилотных авто-
мобилей до недавнего времени отсутствовали прямые нормы, и только в 
2022–2023 гг. начали вводиться специальные правила для испытаний ав-
тономного транспорта на дорогах через упомянутые эксперименты. В 
военной сфере и сфере правопорядка ситуация сходная – использование 
ИИ пока регулируется лишь общими положениями (о вооружении, об 
оперативно-разыскной деятельности и т.д.), и специальное регулирова-
ние «умных» военных систем еще предстоит разработать.  

Отдельно следует отметить изменения в смежных отраслях законо-
дательства, которые имеют важное значение для ИИ. К таким сферам от-
носится, прежде всего, регулирование персональных данных. Закон № 
152-ФЗ «О персональных данных» обязывает получать согласие гражда-
нина на обработку его данных, причём в российской практике это требо-
вание распространяется даже на обезличенные (анонимизированные) 
данные. Столь строгий режим защиты информации, с одной стороны, 
обеспечивает права на частную жизнь, но с другой – создает серьезные 
препятствия для машинного обучения, требующего больших массивов 
данных. В 2020 г. обсуждалось предложение разрешить обработку пер-
сональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов без 
соблюдения ряда ограничений законов «О персональных данных» и «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Однако эта инициатива встретила критику экспертов, указавших на риск 
неоправданного снижения уровня гарантий прав граждан.  

В итоге в законе № 258-ФЗ был закреплен более сбалансированный 
подход: возможность устанавливать особые условия обработки данных 
в песочницах существует, но при условии обеспечения дополнительных 
мер защиты информации и ограниченного круга участников экспери-
мента. Одновременно государственные органы работают над созданием 
национальной инфраструктуры данных для развития ИИ – так, в пере-
чень поручений Президента на 2024 год включена задача обеспечить ме-
ханизм использования государственных архивов и библиотечных фон-
дов для формирования наборов данных для специалистов по машинному 
обучению. Так, нынешняя нормативная база РФ по ИИ фрагментарна: 
прямых законов немного, но тема ИИ затрагивается в законодательстве 
о цифровых инновациях, о персональных данных, о здравоохранении 
(регистрация медицинских ИИ-систем как медицинских изделий) и др. 
Это свидетельствует о признании государством особых требований к та-
ким технологиям, но также указывает на отсутствие единой концепции 
их правового статуса.  

В юридической науке и смежных исследованиях указывается, что 
правовая неопределенность вокруг полностью автономных систем мо-
жет привести к критическим последствиям, поскольку эти системы спо-
собны самостоятельно принимать решения, создавая юридически значи-
мые результаты без прямого участия человека. Ключевые проблемы, от-
мечаемые в литературе, включают: неопределенность юридической от-
ветственности за действия ИИ, отсутствие правил надзора за алгоритми-
ческими решениями, пробелы в защите прав субъектов данных, а также 
вопросы интеллектуальной собственности на результаты, создаваемые 
ИИ. Так, исследователи подчёркивают, что гражданско-правовая ответ-
ственность в случаях, когда ИИ причиняет вред (например, авария с уча-
стием беспилотного автомобиля или ошибка медицинской ИИ-системы), 
в настоящее время регулируется лишь общими нормами об ответствен-
ности владельца источника повышенной опасности или производителя 
продукта. Однако специальных норм, распределяющих ответственность 
между разработчиком алгоритма, владельцем ИИ-системы и пользовате-
лем, пока не установлено. В итоге пострадавшие могут столкнуться с 
правовой неопределенностью: например, если автономный робот нанес 
ущерб, сложно однозначно определить, кто именно должен возмещать 
вред – создатель программы, производитель устройства или оператор, 
эксплуатировавший робота.  

Предлагаются различные подходы к решению этой проблемы – от 
введения страхования ответственности за ИИ до закрепления в законо-
дательстве принципа, согласно которому ответственность всегда несет 
контролирующее ИИ лицо (человек или организация). К аналогичному 
выводу приходит и сообщество разработчиков: в Кодексе этики ИИ 2021 
прямо записано, что ответственность за последствия использования ИИ 
должен нести человек.  

Другой активно обсуждаемый вопрос – это правовой режим резуль-
татов творчества, созданных при помощи ИИ. В судебной практике за 
рубежом уже возникают споры о том, можно ли считать автором произ-
ведения (например, музыки или изображения), сгенерированного 
нейросетью, саму эту нейросеть или правообладателем признается 
только человек, запустивший алгоритм. Российское законодательство об 
авторском праве пока не содержит норм, учитывающих участие ИИ в со-
здании объектов интеллектуальной собственности. Некоторые исследо-
ватели предлагают внести изменения, например, закрепить, что произве-
дения, созданные ИИ без творческого участия человека, не охраняются 
авторским правом (то есть переходят в общественное достояние), либо 
установить специальный режим sui generis для таких результатов. Другая 
точка зрения – сохранить действующий подход, при котором автором и 
обладателем прав может выступать только человек, а роль ИИ рассмат-
ривается аналогично роли инструмента или соавтора-нематериального 
объекта. Консенсус по этому вопросу в науке еще не достигнут, но боль-
шинство сходится в том, что с распространением генеративных моделей 
(создающих тексты, изображения, музыку) соответствующие нормы за-
кона понадобятся уже в ближайшее время. Отдельно исследуются этиче-
ские и правочеловеческие аспекты использования ИИ. Отмечается риск 
дискриминации и нарушения прав человека при неконтролируемом при-
менении алгоритмов. Например, алгоритмы принятия решений могут со-
держать скрытые предубеждения, приводящие к неравному обращению 
(в сфере найма, кредитования, правосудия и т.д.). Эксперты указывают 
на необходимость законодательно запретить дискриминационные алго-
ритмы и закрепить обязанность разработчиков проводить оценку влия-
ния ИИ на права и свободы. Именно такие меры предложены в рекомен-
дациях Совета Федерации РФ – сенаторы рассматривают возможность 
законодательно запретить закладывать в системы ИИ критерии, ведущие 
к ущемлению прав граждан по признакам пола, расы, возраста, вероис-
поведания и т.п.. В Кодексе этики ИИ тоже отражен принцип недопусти-
мости умышленной дискриминации людей алгоритмами. Научные ис-
следования поддерживают эти инициативы, подчеркивая, что прозрач-
ность и подотчетность алгоритмов должны быть обеспечены на норма-
тивном уровне. Ряд авторов предлагает внедрить обязательные проверки 
(аудит) алгоритмов на предмет справедливости и объяснимости, осо-
бенно если речь идет о системах, принимающих решения, затрагиваю-
щие права граждан (суды, правоохранительные системы, принятие госу-
дарственных решений и т.п.).  
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Поскольку правовая база еще формируется, количество судебных 
дел и официальных разъяснений, прямо затрагивающих ИИ, пока огра-
ничено. Тем не менее, уже наблюдаются первые кейсы, показывающие, 
как правовая система пытается реагировать на вызовы ИИ. По данным 
справочно-правовой системы «Гарант», в последние годы в судах рас-
сматривались дела, связанные с:  

1) доказательством авторства при создании произведений с помо-
щью ИИ;  

2) законностью контекстной рекламы, генерируемой алгоритмами;  
3) использованием доказательств, полученных с применением тех-

нологий ИИ, в уголовных и административных процессах.  
Каждый из этих случаев иллюстрирует соответствующий пробел в 

законодательстве. Так, по вопросу авторства суды, как правило, исходят 
из действующего закона (признавая автором человека, а не ИИ), однако 
экспертиза подобных дел затруднена – необходимо устанавливать сте-
пень творческого участия человека vs. автономности программы. В спо-
рах о контекстной рекламе фигурировал, например, алгоритм, автомати-
чески подставлявший товарные знаки конкурентов в объявления – суды 
должны были решить, считается ли это нарушением, и кто ответчик: вла-
делец платформы с ИИ-алгоритмом или рекламодатель. В вопросе дока-
зательств с ИИ – речь о том, допустимо ли, скажем, заключение, подго-
товленное системой распознавания лиц или анализ больших данных, в 
качестве доказательства в уголовном деле, и отвечает ли оно критериям 
достоверности и проверяемости. Такие дела только начинают появ-
ляться, и единообразной практики еще нет, что неудивительно при от-
сутствии прямых норм. Примечательно внимание к этой теме со стороны 
высших органов власти. Президент РФ в 2023 году поручил Верховному 
Суду изучить практику применения технологий ИИ при расследовании 
преступлений. Это поручение было выполнено: в мае 2024 г. сообща-
лось, что Верховный Суд РФ заканчивает анализ и готовит предложения 
по итогам изучения использования ИИ в следственной деятельности.  

Ожидается, что такие предложения лягут в основу разъяснений Пле-
нума Верховного Суда либо предложений по изменению уголовно-про-
цессуального законодательства. В частности, могут быть выработаны 
критерии допустимости доказательств, полученных с помощью алгорит-
мов (например, результатов автоматического анализа видео, аудио, боль-
ших массивов данных и пр.), и требования к их оценке судом. Фактиче-
ски, судебная власть признает, что ИИ уже применяется на практике 
(например, в системах видеонаблюдения, при анализе данных телефон-
ных соединений, в экспертных программах), и стремится выработать 
подходы к возникающим вопросам законности таких методов.  

В сфере государственных услуг и управления также предпринима-
ются осторожные шаги. Госорганы экспериментируют с чат-ботами и ал-
горитмами для обработки обращений граждан, назначения выплат и т.д. 
Например, Пенсионный фонд использует алгоритмы для предваритель-
ного расчета пенсий, а налоговые органы – для анализа деклараций. 
Здесь критически важно, чтобы использование ИИ не нарушало гаран-
тированные процедуры и права граждан. Совет Федерации в своих реко-
мендациях указывал на необходимость регламентации применения ИИ 
при принятии юридически значимых решений в сфере госуслуг, предла-
гая внести положения об этом в закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Эта инициатива отражает 
принцип: гражданин должен быть защищен от случаев, когда важное для 
него решение (отказ в услуге, назначение ответственности и т.д.) выно-
сится автоматически без возможности опротестовать алгоритм. Пока по-
добные нормы не приняты, но их появление может стать одним из пер-
вых примеров конкретного закона об ИИ.  

Наконец, важным элементом практики является саморегулирование 
и сотрудничество участников рынка ИИ. Как уже отмечалось, в 2021 г. 
был принят Национальный кодекс этики ИИ, разработанный при уча-
стии бизнеса и государства. К нему добровольно присоединились круп-
нейшие компании, работающие в сфере ИИ (Сбербанк, Яндекс, VK, Ро-
стелеком, МТС и др.). Кодекс устанавливает принципы, которыми ком-
пании обязуются руководствоваться при разработке и внедрении ИИ: не-
допущение предвзятости и дискриминации, приоритет безопасности че-
ловека, прозрачность и объяснимость решений, контроль человеком кри-
тически важных функций и др.. Хотя кодекс носит рекомендательный 
характер, его широкая поддержка свидетельствует о готовности инду-

стрии следовать единым стандартам. Более того, возникают и новые ини-
циативы – например, в 2023 г. некоторые компании подписали Деклара-
цию об ответственном генеративном ИИ, содержащую дополнительные 
этические обязательства при разработке генеративных моделей. Госу-
дарство, со своей стороны, рассматривает возможность институционали-
зировать такие подходы – вплоть до включения базовых положений эти-
ческого обращения с ИИ в законодательство. 

 
Обсуждение 
Результаты проведенного исследования ясно показывают, что пра-

вовое поле в сфере ИИ в России требует дальнейшего развития и систе-
матизации. Действующие нормативные акты и выявленная практика поз-
воляют очертить основные пробелы, которые предстоит заполнить, а 
также возможные пути совершенствования законодательства. Первый 
ключевой пробел – отсутствие четко установленной ответственности за 
действия ИИ. Как показал обзор, сегодня нет нормы, напрямую опреде-
ляющей, кто отвечает за вред, причиненный автономным алгоритмом 
или роботом.  

Пока законодательство опирается на общие конструкции (ответ-
ственность владельца источника повышенной опасности, изготовителя, 
работодателя и т.д.), но применимость этих норм к ИИ не всегда оче-
видна. В перспективе возможны различные модели: например, введение 
обязанности страховать риски использования ИИ; закрепление презумп-
ции ответственности разработчика или владельца системы ИИ; создание 
специального фонда компенсации пострадавшим от действий ИИ и др.  

Президент России в поручениях правительству уже указал на необ-
ходимость законодательно установить ответственность за вред, причи-
ненный в результате использования ИИ-технологий. Это говорит о по-
нимании проблемы на высшем уровне. Вероятно, в ближайшее время бу-
дут предложены поправки в гражданское законодательство, определяю-
щие основы ответственности в сфере ИИ – возможно, даже появится от-
дельная глава в Гражданском кодексе или специальный закон.  

Второй пробел – недостаточная защита прав и свобод человека при 
использовании ИИ. Речь идет о рисках дискриминации, нарушении при-
ватности, права на справедливое разбирательство и др. На данный мо-
мент эти вопросы затронуты лишь фрагментарно (в законе о персональ-
ных данных, в общих принципах Конституции РФ о защите прав чело-
века). Однако специальные гарантии, учитывающие специфику алгорит-
мов, отсутствуют. На практике это проявляется, например, в том, что 
гражданин может и не знать, что решение по его вопросу принял ИИ, а 
не человек. Принцип прозрачности требует, чтобы человек был инфор-
мирован об использовании ИИ и имел возможность запросить разъясне-
ние логики принятого решения.  

Кодекс этики ИИ уже провозглашает этот принцип, но для его ре-
ального обеспечения нужна нормативная фиксация. Возможным реше-
нием могло бы стать закрепление в законе права каждого на получение 
от госоргана или компании информации о том, применялся ли ИИ при 
принятии решения, затрагивающего его интересы, и получения внятного 
объяснения оснований решения. Аналогичные идеи заложены, к при-
меру, в европейском законодательстве (GDPR даёт субъекту данных 
право знать о логике обработки). Для РФ подобные нормы могли бы 
быть введены в закон «Об информации…» или в специальный акт об ИИ 

Связанный аспект – недостаточность требований к качеству и без-
опасности ИИ-систем. В настоящее время сертификация или оценка со-
ответствия обязательна лишь для отдельных видов продукции, в том 
числе с элементами ИИ (например, медицинские изделия с ИИ проходят 
государственную регистрацию). Но многие алгоритмические системы 
(например, рекомендательные системы онлайн-платформ, системы 
оценки кредитоспособности, распознавания лиц) не подпадают под обя-
зательный контроль перед внедрением. Эксперты предупреждают, что 
по мере роста масштаба применения таких технологий добровольных 
мер самоконтроля недостаточно. Необходим механизм предварительной 
оценки рисков и сертификации корректности работы важных ИИ-систем 

В рекомендации Совфеда упоминалась идея оценки последствий 
внедрения ИИ для прав человека – это фактически аналог европейской 
идеи AI Impact Assessment. Логичным шагом было бы введение требова-
ний к разработчикам и операторам определенных высокорисковых си-
стем ИИ проводить такую оценку и принимать меры по снижению рис-
ков, а результаты представлять в уполномоченный орган. Например, 
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если банк вводит алгоритм скоринга заемщиков на основе ИИ, он должен 
убедиться (и документально подтвердить), что алгоритм не содержит 
скрытой дискриминации. Пока подобная обязанность прямо не закреп-
лена, хотя крупнейшие компании де-факто стараются проводить внут-
реннее тестирование алгоритмов на предвзятость.  

Государство может стимулировать это через добровольные стан-
дарты, но в перспективе вероятно появление и обязательных требований. 
В частности, упоминалось, что к концу 2023 года планируется издание 
указа президента РФ, уполномочивающего правительство сформировать 
правила использования ИИ (по аналогии с действиями администрации 
США). Если такой документ будет принят, он, возможно, установит 
принципиальные требования к разработке и внедрению ИИ-систем, 
включая аспекты безопасности, тестирования и мониторинга.  

Третий выявленный пробел касается отсутствия единого базового 
закона об ИИ. Хотя имеются специальные акты (упомянутые законы № 
123-ФЗ, № 258-ФЗ и др.), они носят точечный или временный характер. 
Отсутствие “каркасного” закона, определяющего общие понятия, цели и 
принципы государственной политики в области ИИ, затрудняет форми-
рование цельной регуляторной системы. Многие эксперты предлагают 
разработать и принять федеральный закон «Об искусственном интел-
лекте», который закрепил бы: терминологию (единые определения ИИ, 
интеллектуальных систем, автономных устройств и т.п. на постоянной 
основе, а не только для экспериментов); принципы использования ИИ 
(например, принцип этичности, приоритета прав человека, ответствен-
ности, технологической нейтральности регулирования и др.); общие тре-
бования к ИИ-системам в определенных сферах (например, обязательное 
участие человека в критических решениях, требования к сбору данных 
для обучения); основы сертификации или учета ИИ-систем; распределе-
ние компетенций органов власти в этой области.  

По состоянию на 2023 год сообщалось, что в правительстве ведется 
разработка такого законопроекта. В СМИ была информация, что готовя-
щийся закон особое внимание уделит вопросам обезличивания данных 
для ИИ, а также что в нем найдут отражение положения Кодекса этики 
(в части недопустимости дискриминации и обязанности информировать 
пользователя). Если этот закон будет принят, он станет важнейшим ша-
гом к формированию комплексной правовой базы. Однако уже сейчас 
следует продумать, как впоследствии интегрировать его нормы с отрас-
левым законодательством (гражданским, административным, уголов-
ным и др.), чтобы избежать противоречий.  

Четвертый блок вопросов – международное сотрудничество и стан-
дартизация. ИИ – глобальное явление, и для его эффективного регулиро-
вания страны вынуждены координировать усилия. Россия участвует в 
международных форумах (например, обсуждает вопросы этики ИИ на 
площадке ООН и БРИКС) и поддерживает развитие общих стандартов 
(работа технического комитета по стандартизации № 164 и планы ввести 
более 100 ГОСТов). В будущем возможно заключение международных 
соглашений о принципах обращения с ИИ. Например, Россия может при-
соединиться к глобальным инициативам по запрету автономного оружия 
(что коррелирует с предложением в законопроекте Кутепова о запрете 
оборота роботов, способных самостоятельно принимать решения для 
применения оружия).  

Также актуален обмен правоприменительной практикой – суды РФ 
могут учитывать прецеденты зарубежных стран по делам, связанным с 
ИИ, а законодатели – опыт коллег. В этом контексте важно, чтобы созда-
ваемая национальная правовая база была совместима с международными 
подходами и обеспечивала конкурентоспособность российских разра-
ботчиков. Избыточное регулирование способно затормозить инновации 
(как отмечают некоторые эксперты, де-юре жесткие правила в отсут-
ствие массового ИИ могут мешать развитию), но и регулятивный вакуум 
несет риски для общества. Поэтому законодатель должен найти баланс, 
используя лучшие практики.  

Подводя итог обсуждению, следует подчеркнуть, что необходи-
мость развития правовой базы ИИ в РФ не вызывает сомнений ни у уче-
ных, ни у представителей власти, ни у бизнеса. Различия существуют 
лишь в темпах и степени вмешательства государства. Настоящее иссле-
дование продемонстрировало, что в начальный период (2017–2023 гг.) 
Россия выбрала достаточно осторожную модель: стимулирование инно-
ваций через эксперименты и минимально необходимое обновление зако-
нов, опора на саморегулирование и этические нормы. Однако признаки 

надвигающегося этапа «более жесткого регулирования» уже заметны – 
об этом говорят как экспертные прогнозы (в горизонте 5 лет ожидается 
ужесточение регулирования с ростом числа рисковых случаев примене-
ния ИИ), так и конкретные шаги (подготовка закона об ИИ, поручения 
по ответственности, инициативы по этическим нормам в законах).  

Таким образом, сейчас уникальный момент, когда можно, опираясь 
на анализ пробелов, заложить правильные основы нормативной си-
стемы. Главными принципами совершенствования законодательства в 
этой сфере должны стать: опережающее регулирование рисков (предот-
вращение вреда и защита прав, прежде чем негативные последствия про-
явятся массово), гибкость и адаптивность норм (чтобы правовая база 
могла быстро реагировать на технологические изменения, например, пу-
тем механизмов «регуляторных песочниц» или пилотных режимов), а 
также стимулирование развития отечественных ИИ-технологий (созда-
ние правовых условий, благоприятных для исследований и внедрения 
ИИ в различных отраслях). Соблюдение баланса между безопасностью 
и инновациями позволит России эффективно интегрировать ИИ в эконо-
мику и общество при должном уважении к правам человека и принципам 
справедливости. 

 
Заключение 
В ходе исследования была достигнута поставленная цель – обосно-

вана необходимость разработки специальной правовой базы для исполь-
зования искусственного интеллекта в Российской Федерации. Выполне-
ние каждой из задач, намеченных во введении, позволило получить вы-
воды, подтверждающие эту необходимость. Во-первых, проведен по-
дробный обзор действующего законодательства РФ, регулирующего 
сферу ИИ. Анализ показал, что на текущий момент регулирование носит 
точечный и фрагментарный характер. С одной стороны, сделаны важные 
шаги – введены экспериментальные правовые режимы для ИИ (Москва, 
затем общая система «регуляторных песочниц» по закону № 258-ФЗ), 
принята национальная стратегия развития ИИ, разработаны первые стан-
дарты и этический кодекс. С другой стороны, отсутствует целостный за-
кон, а общие законы (о персональных данных, об информации, о здраво-
охранении и пр.) лишь частично учитывают специфику ИИ. Этот пробел 
признан на государственном уровне – в 2023 г. начата работа над проек-
том федерального закона об ИИ, призванного восполнить нынешние не-
достатки регулирования. 

Законодательная база явно не успевает за технологическим прогрес-
сом, что подтверждает первоначальную гипотезу о необходимости ее 
развития. Во-вторых, изучение современных научных исследований, 
публикаций и докладов подтвердило консенсусное мнение экспертов: 
правовое регулирование ИИ должно быть усовершенствовано. В работах 
последних лет акцентируется ряд критически важных направлений: 
определение ответственности за вред от ИИ (чтобы устранить правовую 
неопределенность); недопущение дискриминации и защита прав чело-
века при использовании алгоритмов; обеспечение прозрачности и объяс-
нимости решений ИИ; разрешение вопросов интеллектуальной соб-
ственности на результаты творчества ИИ; необходимость сертификации 
и оценки рисков для высокоавтономных систем.  

Таким образом, наука предлагает конкретные ориентиры, которые 
могут лечь в основу новой нормативной базы. Новизна проведенного 
анализа в том, что он сопоставил эти академические рекомендации с ре-
альными шагами законодателя и выявил, где они уже воплощаются, а где 
предстоит работа. Например, предложение экспертов закрепить ответ-
ственность человека за ИИ нашло отражение в этическом кодексе и, ве-
роятно, будет имплементировано в закон, тогда как вопросы авторского 
права на ИИ-продукты пока даже не обсуждаются в законодательстве. В-
третьих, анализ правоприменительной практики и текущих инициатив 
показал, что практика фактически подталкивает к принятию новых норм. 
Появление судебных споров, связанных с ИИ (по авторству, рекламе, до-
казательствам) выявило лакуны законодательства, которые невозможно 
игнорировать. Реакция Верховного Суда и поручения Президента по 
изучению применения ИИ во время проведения следствий свидетель-
ствуют о понимании, что без руководящих разъяснений и, возможно, из-
менений в законах не обойтись.  

Одновременно добровольные инициативы бизнеса (Кодекс этики, 
декларации) создают саморегулятивную основу, которую желательно 
поддержать на уровне государства – придать ей обязательную силу или 
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стимулировать ее соблюдение через экономические и правовые меха-
низмы. Таким образом, практика подтверждает выявленные теоретиче-
ские проблемы и указывает на срочность их решения. Обобщая получен-
ные результаты, можно утверждать, что разработка комплексной право-
вой базы для ИИ в РФ является объективно необходимой и назревшей. 
Данная база должна включать:  

1) базовый закон об ИИ или серию согласованных поправок в суще-
ствующие законы, закрепляющих ключевые понятия, принципы и ответ-
ственность;  

2) отраслевые нормы для отдельных сфер применения ИИ (транс-
порт, медицина, госуслуги, оборона и др.), учитывающие специфику 
рисков в каждой из них;  

3) механизмы гибкого регулирования (эксперименты, «песочницы»), 
позволяющие адаптировать нормы по мере развития технологий;  

4) внедрение стандартов и этических принципов в повседневную 
практику разработки и применения ИИ;  

5) международную координацию, чтобы российское регулирование 
гармонировало с мировым и обеспечивало конкурентоспособность оте-
чественных решений. Реализация этих направлений обеспечит баланс 
между продвижением инноваций и защитой общественных интересов.  

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку 
конкретных проектов таких норм и оценку их эффективности, однако 
рамки данной работы ограничились концептуальным обоснованием 
этого важного шага. Можно надеяться, что рекомендации, выработанные 
научным сообществом и подтвержденные данным анализом, будут 
учтены законодателем при формировании современной и прогрессивной 
правовой базы использования искусственного интеллекта в Российской 
Федерации.  
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Организационный механизм регулирования миграционных 
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перспективы совершенствования 
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kmakhotkin@gmail.com 
 
Регулирование миграционных процессов в регионах России и, в частности, в 
Северо-Кавказском федеральном округе, остаётся сложной задачей (в орга-
низационном контексте), требующей комплексного подхода. С одной сто-
роны, миграция компенсирует дефицит рабочей силы в ряде отраслей, поло-
жительным образом сказывается на экономическом развитии, повышает де-
мографический потенциал отдельных субъектов. Одновременно с этим не-
сбалансированные потоки провоцируют общественную напряжённость, 
обостряют этноконфессиональные противоречия в сочетании с созданием до-
полнительных вызовов для региональных институтов власти. Выявлены про-
тиворечия в научных подходах: одни авторы высвечивают выгоду от притока 
мигрантов, другие акцентируют внимание на дестабилизирующем воздей-
ствии миграции на регион. Обоснована необходимость разработки федераль-
ной программы, направленной на комплексное регулирование в характеризу-
емой сфере. Сделан упор на потребности в повышении привлекательности 
региона для квалифицированных специалистов, создании условий для воз-
вращения русскоязычного населения. Изложенные материалы будут полезны 
органам государственной власти, разрабатывающим стратегию регулирова-
ния миграции, научному сообществу, занимающемуся демографическими и 
социально-экономическими изысканиями, представителям бизнеса. 
Ключевые слова: адаптация мигрантов, внутренняя миграция, демографи-
ческая ситуация, миграционная политика, организационный механизм регу-
лирования, рынок труда, Северо-Кавказский федеральный округ, социальная 
интеграция, трудовая миграция 
 
 

Введение 
Миграционные процессы представляют собой многоаспектное явле-

ние, в основе которого заложены социально-экономические, политиче-
ские, культурные факторы. На фоне глобализации, растущей мобильно-
сти населения становится актуальным формирование и развитие эффек-
тивных организационных механизмов, способных обеспечить сбаланси-
рованное регулирование миграции в регионах.  

Проблема заключается в том, что существующие управленческие 
модели в рассматриваемой области зачастую оказываются недостаточно 
адаптивными к быстро меняющимся реалиям, что приводит к возникно-
вению неучтённых трансформационных процессов, воздействующих на 
устойчивость социально-экономической системы. В увязке с этим мно-
гие исследователи нацелены на выработку обоснованных методологиче-
ских подходов, которые помогают оптимизировать процесс реализации 
мер по контролю и интеграции мигрантов, а также свести к минимуму 
негативные последствия демографических сдвигов. 

 
Материалы и методы 
Проанализированные источники, которые посвящены миграцион-

ным процессам, охватывают широкий спектр вопросов: демографиче-
ские изменения, влияние миграции на рынок труда, экономику, факторы 
и механизмы регулирования, а также социальные последствия. 

Так, проблематика демографии и общих соответствующих тенден-
ций рассматривается в работе В.С. Белозерова, Н.А. Щитовой, И.А. Со-
ловьева [1], где анализируется динамика численности населения СКФО, 
её зависимость от миграционных процессов. Авторы выявляют струк-
турные сдвиги в этническом составе округа, а также нюансы внутренних 
и внешних потоков. Схожий аспект затрагивается в труде Т.Р. Цугаевой 
[10], которая акцентирует внимание на трендах, социально-экономиче-
ских последствиях, территориальной перераспределённости населения. 

Хозяйственные эффекты миграции являются предметом анализа в 
публикациях М.Р. Куловой, З.Х. Хосаевой [8], Ш.М. Гимбатова [5, 6]. В 
статьях делается упор на роли мигрантов в экономике региона, оценива-
ется их вклад в различные сектора. Помимо этого, раскрывается влияние 
на рынок труда, отмечаются как позитивные эффекты, сопряжённые с 
привлечением рабочей силы, так и отрицательные последствия, в том 
числе, возможное снижение уровня оплаты труда. 

Отдельный блок изысканий посвящён транснациональным миграци-
онным процессам. В работе Н.Г. Каберты [7] рассматриваются особен-
ности обмена между Северным Кавказом и государствами Средней Азии 
и Казахстаном, систематизируются и описываются ключевые факторы, 
определяющие соответствующие потоки. В данном контексте также 
уместно воспринимать сведения, представленные в аналитических мате-
риалах [2, 3], которые фиксируют количественные изменения в потоках 
трудовых мигрантов и различия в динамике между субъектами СКФО. 

Механизмы регулирования и адаптации исследуются в обзоре Е. Ве-
личенко [4] и в материалах, представленных М.Р. Куловой, З.Х. Хосае-
вой [8]. Авторами предлагаются меры по стимулированию переселения 
населения в сельские территории, обосновывается необходимость созда-
ния привлекательных условий для мигрантов. Помимо экономических 
аспектов, изучается проблематика профилактики радикализации, экстре-
мизма. 

Общественное восприятие миграции и мнения населения по этому 
вопросу отражены в исследовании [9] (в центре внимания среди прочего 
— основные стереотипы и конфликты, возникающие). 

Ознакомление с научными работами показывает наличие ряда про-
белов и спорных моментов в оценках. Так, одни авторы подчёркивают 
позитивный экономический эффект от привлечения рабочей силы [5, 8], 
другие акцентируют внимание на социальных рисках, связанных с неле-
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гальной миграцией, возможным ухудшением криминогенной обста-
новки [9]. В дополнение к упомянутому выше, в литературе недоста-
точно полно раскрыты вопросы касательно долгосрочных последствий 
миграционных процессов для демографического развития СКФО, а 
также эффективности принимаемых административных мер. 

При изучении темы были применены следующие методы: сравне-
ние, обработка статистических данных, синтез, системный подход, обоб-
щение. 

 
Результаты и обсуждение 
Регулирование миграционных явлений в региональном контексте 

требует междисциплинарного подхода, объединяющего экономическую, 
социологическую, правовую перспективы. Современные теоретические 
модели указывают на необходимость интеграции механизмов планиро-
вания, оперативного управления, а также стратегического прогнозирова-
ния. Базовыми компонентами организационного звена являются: 

- институциональное взаимодействие;  
- административно-правовое обеспечение; 
- мониторинг и аналитическая поддержка [1, 5, 8]. 
Системный анализ данных элементов демонстрирует, что миграци-

онные процессы нельзя рассматривать как изолированное явление; 
напротив, их регулирование требует комплексного подхода, при кото-
ром принимается во внимание взаимосвязь между социально-экономи-
ческими факторами, демографической структурой, глобальными трен-
дами мобильности населения. 

В России вслед за показателями общего снижения миграционного 
прироста по стране сокращается и количество регионов с положитель-
ным миграционным сальдо: если в январе – сентябре 2023 г. таких было 
43, то в 2024 году их осталось 32 [2]. Статистические данные представ-
лены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Регионы-лидеры с положительным и отрицательным вкла-
дом миграционного прироста (2024 г.) [2] 

 
Так, к ноябрю 2024 года в Северо-Кавказском федеральном округе 

наблюдалась устойчивая тенденция роста численности сельского насе-
ления. За последние семь лет его прирост составил 90 тысяч человек, что 
подтверждает положительную динамику в пяти республиках округа: Да-
гестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Бал-
карии [4]. 

В то же время процессы урбанизации и внутрирегиональной мигра-
ции оказывают влияние на численность сельских жителей Ставрополь-
ского края. За последние десять лет она сократилась приблизительно на 
40 тысяч человек, что эквивалентно 3,5% от общего числа. Молодёжь 
активно переезжает в города, а также выбирает для миграции соседние 
субъекты — Ростовскую область, Краснодарский край [4]. 

По сведениям аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2022 
году в регионы Северного Кавказа прибыло 177,3 тысячи иностранных 
граждан, что на 56,6 тысячи больше, чем в 2021 году. Максимальный 

рост числа трудовых мигрантов зафиксирован в Ингушетии, где их ко-
личество увеличилось в 2,8 раза: с 4,1 тысячи в 2021 году до 11,3 тысячи 
в 2022 году. Чеченская Республика стала единственным субъектом 
СКФО, где за этот период наблюдалось снижение численности трудовых 
мигрантов [3].  

СКФО, характеризующийся специфическим демографическим и со-
циокультурным контекстом, требует активного вмешательства феде-
рального центра для выработки и последовательной реализации целост-
ной программы регулирования миграционных процессов. В организаци-
онном плане она представлена следующими элементами (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Ключевые программные элементы организации регулирова-
ния миграционных процессов в СКФО  
(составлено автором на основе [1, 5, 6, 10]) 

 
Особенностью миграционной политики СКФО является наличие 

множества структурных звеньев, каждое из которых решает свою задачу 
в рамках общей системы. Однако фрагментация полномочий зачастую 
приводит к замедлению оперативного реагирования на изменения в ди-
намике потоков. Продуктивное межведомственное взаимодействие воз-
можно только при наличии единого координационного центра, который 
обеспечивал бы синхронное информирование и оперативное принятие 
решений, что особенно актуально для разрешения проблем нелегальной 
миграции, внутреннего оттока населения. 

Современные цифровые разработки играют одну из фундаменталь-
ных ролей в мониторинге и управлении характеризуемыми процессами. 
Автоматизированные системы обработки данных и геоинформационные 
технологии содействуют более точному прогнозированию концентраций 
мигрантов в сочетании с выявлением тенденций в динамике перемеще-
ний. Однако для успешной их интеграции в СКФО требуется создать 
стандартизированные протоколы обмена между федеральными и регио-
нальными структурами, что позволит повысить оперативность и каче-
ство принимаемых управленческих решений. 

В нынешних условиях достаточно острыми остаются следующие 
проблемы (таблица 1): 

 
Таблица 1  
Проблемные зоны реализации организационного механизма регули-
рования миграционных процессов в СКФО (составлено автором на 
основе [1, 5, 6-10]) 
Аспект Описание 
1. Отток русско-
язычного насе-
ления 

Отрицательно сказывается на социально-культурном облике 
региона. Руководители субъектов СКФО понимают необходи-
мость возвращения данной группы населения для сохранения 
этнокультурной идентичности вкупе с обеспечением стабиль-
ности демографической ситуации. 

2. Нелегальная 
миграция и 
внутренняя 
утечка населе-
ния 

Оказывает разрушительное воздействие на социально-эконо-
мическую ситуацию, способствуя обострению криминогенной 
обстановки. Параллельно с этим наблюдается значительный 
отток населения из субъектов СКФО, при этом округ остаётся 
источником внутренних мигрантов для других регионов Рос-
сии. Эти процессы требуют разработки действенных мер, 
направленных как на пресечение незаконных потоков, так и 
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на создание привлекательных условий для постоянного про-
живания. 

3. Привлечение 
соотечествен-
ников, обеспе-
чение прав 

Кроме проблем, которые сопряжены с оттоком, стоит задача 
активного привлечения для постоянного проживания на тер-
ритории СКФО как русскоязычных представителей из других 
регионов РФ, так и граждан из стран СНГ. При этом требуется 
обеспечить полное соблюдение гражданских, социально-эко-
номических, политических прав мигрантов через действую-
щие государственные институты, что поможет сформировать 
благоприятную среду для их интеграции. 

 
С позиций разрешения обозначенных проблем перспективным 

направлением видится усиление интеграционных процессов посред-
ством создания единого рынка труда, объединённого миграционного 
пространства. Это предоставит возможность устранить барьеры между 
приезжими и местными жителями, положительным образом отражаясь 
на создании единой социальной и экономической среды, где каждый 
участник сможет реализовать свой потенциал. 

Как представляется, реализация миграционной политики в СКФО 
требует скоординированных усилий не только государственных органов, 
но и представителей бизнеса, профсоюзов, партий, общественных орга-
низаций, СМИ, экспертного сообщества. Многостороннее взаимодей-
ствие позволит выработать сбалансированные решения, приспособлен-
ные к специфике региона, и повысить результативность реализации мер, 
ориентированных на стабилизацию демографической ситуации. 

Особое значение имеет разработка и внедрение федеральной про-
граммы, нацеленной на обустройство и трудоустройство вынужденных 
мигрантов. Подобный подход поможет обеспечить условия для реализа-
ции профессионального потенциала приезжих, стимулировать их пред-
принимательскую активность. Рекомендуется предусмотреть шаги по 
предоставлению жилья, организации образовательных, профессиональ-
ных тренингов, а также поддержке бизнес-инициатив. 

Не менее значимым вектором служит укрепление системы гарантий 
гражданских, социально-экономических, политических прав. Актуали-
зация и совершенствование нормативно-правовой базы, а также усиле-
ние контроля за их исполнением, позволят создать устойчивую право-
вую систему, которая поспособствует гармоничному развитию региона. 

По мнению автора, действенное регулирование миграционных про-
цессов в СКФО (в организационном контексте) возможно лишь при 
условии задействования системного подхода, объединяющего админи-
стративные, социально-экономические, культурные меры. Активное 
участие федерального центра в разработке и реализации обширной про-
граммы поможет как скоординировать усилия различных структур, так 
и обеспечить подходящие условия для обратной связи, содействующей 
оперативной адаптации к новым вызовам.  

 
Выводы 
С учётом весьма динамичных миграционных процессов СКФО стал-

кивается с рядом серьезных вызовов: оттоком русскоязычного населе-
ния, нелегальной миграцией, необходимостью привлечения соотече-
ственников для постоянного проживания.  

Однако перспективы совершенствования соответствующей политики 
очевидны. Интеграция современных информационных технологий, реструк-
туризация межведомственного взаимодействия, укрепление и расширение 
многостороннего сотрудничества представителей гражданского общества, 
реализация федеральной программы по обустройству вынужденных мигран-
тов способствуют созданию результативного регулирующего механизма. 

Системный подход, в рамках которого предусматриваются активное 
участие федерального центра и подстраивание мер к специфике Север-
ного Кавказа, поможет не только оперативно реагировать на возникаю-
щие вызовы, но и создавать благоприятные условия для устойчивого со-
циально-экономического процветания региона.  

Последующие изыскания в обсуждаемой области рекомендуется 
сориентировать на уточнение и корректировку методологических подхо-
дов, что станет залогом успешной интеграции мигрантов, а также стаби-
лизации демографической ситуации в СКФО. 
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Regulation of migration processes in the regions of Russia and, in particular, in the North 

Caucasus Federal District, remains a complex task (in the organizational context) 
requiring a comprehensive approach. On the one hand, migration compensates for the 
labor shortage in a number of industries, has a positive effect on economic development, 
and increases the demographic potential of individual entities. At the same time, 
unbalanced flows provoke social tensions, exacerbate ethno-confessional contradictions, 
and create additional challenges for regional government institutions. Contradictions in 
scientific approaches have been identified: some authors highlight the benefits of the 
influx of migrants, while others focus on the destabilizing impact of migration on the 
region. The need to develop a federal program aimed at comprehensive regulation in the 
characterized area is substantiated. Emphasis is placed on the need to increase the 
attractiveness of the region for qualified specialists and create conditions for the return of 
the Russian-speaking population. The presented materials will be useful to government 
bodies developing a migration regulation strategy, the scientific community engaged in 
demographic and socio-economic research, and business representatives. 

Keywords: migrant adaptation, domestic migration, demographic situation, labor market, 
migration policy, North Caucasus Federal District, organizational regulation mechanism, 
social integration, labor migration 

References 
1. Belozerov V.S. Demographic situation in the North Caucasus Federal District / V.S. 

Belozerov, N.A. Shchitova, I.A. Soloviev // Science. Innovation. Technologies. – 2021. 
– No. 4. – Pp. 77-94. 

2. Bukharsky V. Population migration in 2024: flows are weakening / V. Bukharsky, T. 
Tirskikh // URL: https://raexpert.ru/researches/regions/migration_regions_2024/ (date of 
access: 03/11/2025). 

3. In the North Caucasus Federal District, the increase in migrant workers in 2022 increased 
almost 1.5 times // URL: 
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63f3372b9a7947d93dab14d6? (date of access: 
03/11/2025). 

4. Velichenko E. Mechanisms for stimulating population migration to rural areas of the North 
Caucasus Federal District / E. Velichenko // URL: 



 

 703

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

https://wsem.ru/publications/mekhanizmy_stimulirovaniya_migratsii_naseleniya_v_sels
kie_territorii_skfo_28593/? (date of access: 03/11/2025). 

5. Gimbatov Sh.M. The impact of labor migration on the social situation and labor market of 
the regions of the North Caucasus Federal District / Sh.M. Gimbatov // Regional problems 
of economic transformation. – 2021. – No. 9 (131). – Pp. 85-91. 

6. Gimbatov Sh.M. Socio-economic prerequisites of migration processes in the North Caucasus 
Federal District / Sh.M. Gimbatov // Regional problems of economic transformation. – 
2021. – No. 10 (132). – Pp. 175-181. 

7. Kaberty N.G. Participation of the North Caucasian regions in the migration exchange of the 
population of Russia with the countries of Central Asia and Kazakhstan / N.G. Kaberty // 
Management of economic and social systems of the region. Collection of scientific 
papers. – Vladikavkaz: 2023. – Pp. 128-143. 

8. Kulova M.R. The impact of migration processes on the economy of the subjects of the North 
Caucasus Federal District / M.R. Kulova, Z.H. Khosaeva // Modern forms of social 
adaptation of foreign citizens, prevention of extremism and the ideology of terrorism 
among migrants. Materials of the interregional conference. – Vladikavkaz: 2024. – Pp. 
158-168. 

9. Migration: benefit or problem. How guest workers are treated in the North Caucasus // URL: 
https://newstracker.ru/news/2023-02-24/migratsiya-blago-ili-problema-kak-na-
severnom-kavkaze-otnosyatsya-k-gastarbayteram-2670242? (date of access: 
03/11/2025). 

10. Tsugaeva T.R. The main trends of internal migration and their consequences in the North 
Caucasus Federal District / T.R. Tsugaeva // Alley of Science. – 2020. – Vol. 1. – No. 10 
(49). – Pp. 155-157. 
 
 

  



 

 704

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Инновационное развитие и цифровая трансформация 
государственного управления отраслями национальной 
экономики: стратегии, модели и инструменты 
 
 
Назаренко Тарас Сергеевич 
аспирант Высшей школы государственного администрирования (факультет), 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
nazarenkots@my.msu.ru  
 
В статье исследуется эффективность цифрового государственного управле-
ния отраслями национальной экономики России как интегрированной эконо-
мической и управленческой системы обеспечивается институциональной 
структурой государственных органов, их стратегическим лидерством в во-
просах планирования, принятия и реализации в цифровом виде стратегиче-
ских решений, использовании инновационных возможностей цифровых ин-
струментов и инфраструктуры.  
Выводы: стратегии совершенствования инструментов направлены на дости-
жение целей цифровой трансформации, создание цифровой экосистемы; ком-
плексный подход к анализу цифровой трансформации государственного 
управления позволяет методически обеспечить администрирование, плани-
рование, контроль (надзор) и регулирование развития отраслей националь-
ной экономики в условиях вызовов. 
Ключевые слова: инновации, инновационно-институциональную модель, 
стратегический анализ, государственное управление, отрасли национальной 
экономики, инструменты цифровой трансформации 
 

Введение. Инновации, как основа трансформации экономических си-
стем, инициируют изменения в видах экономической деятельности, от-
раслях национальной экономики и государственного управления ими. 
Технологические волны и экономические циклы, научные и промышлен-
ные революции создают предпосылки перспективного развития, расши-
ряют стратегические горизонты инновациям. Они стали ключевыми фак-
торами эффективного экономического роста и государственного управ-
ления.  

При этом, интеграция инноваций, в т.ч. цифровых, и государствен-
ного управления отраслями национальной экономики России открывает 
стратегические перспективы цифровой трансформации, а также дости-
жения технологического лидерства экономики страны в условиях гло-
бальной конкуренции, в т.ч. геополитического и санкционного давления. 

 
Методология и методы исследований. На институциональном 

уровне государственного управления обеспечение устойчивого развития 
России в долгосрочной перспективе осуществляется в соответствии с 
национальными целями и инициативами социально-экономического раз-
вития относительно социальной сферы, строительства, экологии, цифро-
вой трансформации, технологического рывка и государства для граждан. 
Инструментами выступают государственные программы и националь-
ные проекты, в числе которых нацпроект «Экономика данных и цифро-
вая трансформация государства», включающий федеральные проекты 
«Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой транс-
формации», «Искусственный интеллект», «Инфраструктура кибербез-
опасности», «Государственная статистика» и другие.  

Экономическими агентами, т.е. активными участниками, вовлечен-
ными в цифровую трансформацию государственного управления, явля-
ются федеральные органы исполнительной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения, государственные внебюджет-
ные фонды, публично-правовые компании, некоммерческие организа-
ции, граждане и пользователи единого портала, юридические лица, а 
также субъекты системы «Электронный бюджет». Так, к примеру, на 
Казначейство России посредством внедряемой к концу 2028 г. системы 
межотраслевых производственных связей на основе расширенных мони-
торинговых инструментов отраслей национальной экономики страны 
возлагается максимально цифровое финансово-экономическое управле-
ние и контроль в рамках исполнения федерального бюджета. 

Результаты научного исследования достигнуты на основе общей 
теории стратегии и методологии стратегирования В.Л. Квинта, стратеги-
ческого анализа, сравнительного анализа, комплексного подхода каче-
ственного (теоретической интерпретации) и количественного (числен-
ным измерением) анализа, метода «логический квадрат». Их применение 
позволило достичь надежности и объективности сделанных выводов. 

 
Результаты и обсуждения 
1. Инновации и движущие силы стратегического развития в 

эпоху цифровой трансформации. В генезисе современного глобаль-
ного рыночного пространства отчетливо прослеживается как зарождаю-
щиеся национальные экономики пройдя многовековой экстенсивный и 
интенсивный пути развития формировали технологическое и стратеги-
ческое лидерство и суверенитет в различной степени интегрируясь в ми-
ровую экономику. 

С начала 2000-х гг. спектр национальных целей развития России 
стратегически сфокусирован на создание устойчивой и динамичной оте-
чественной экономики, на «созидательное разрушение», ведущее к:  

– технологическому лидерству – способности страны возглавлять и 
стимулировать инновации в отраслях национальной экономики, созда-
вать (по Й.А. Шумпетеру) продуктовые, производственные, рыночные, 
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ресурсные (сырьевые) и организационные инновации [8]. Действия, ини-
циирующие любое возможное изменение, происходящее вследствие 
коммерческого использования нового или усовершенствования суще-
ствующих решений стратегического, управленческого, организацион-
ного, экономического, социального, экологического, институциональ-
ного, цифрового и инновационного характера в процессах производства, 
обмена, распределения и потребления продукции. Оно взаимосвязано со 
стратегическим лидерством – способностью государства обеспечивать 
институциональную поддержку инновационного развития националь-
ной экономики страны, ее устойчивое отраслевое и инфраструктурное 
развитие, глобальное влияние и конкурентоспособность, экологическую 
ответственность и кадровый потенциал. Его гуманитарный аспект под-
черкивает способность стратегического лидера выявлять тренды и кон-
курентные преимущества, ставить цели и задачи, вдохновлять последо-
вателей на эффективную реализацию стратегии [7]; 

– технологическому суверенитету – способности страны самостоя-
тельно создавать технологические и научные знания, использовать тех-
нологические возможности – продукцию (технологии), разрабатывае-
мую за пределами страны, благодаря налаживанию надёжных партнер-
ских отношений. В данном контексте, крайне важен стратегический су-
веренитет страны относительно отраслей национальной экономики, т.е. 
способности государства обеспечить технологическую и кадровую неза-
висимость, ресурсную самодостаточность и инфраструктурную автоно-
мию, отраслевую конкурентоспособность, а также финансовую, инсти-
туциональную и экологическую устойчивость к вызовам и угрозам. По-
этому востребовано государственное управление ресурсами, инвестици-
ями в отраслевые технологии и инфраструктуру, действия по минимиза-
ции зависимости от внешних факторов (санкций, ограничений, кризисов 
и т.п.). 

Результаты ретроспективного анализа экономических практик сви-
детельствуют, что инновациям как креативному и созидательному 
разрушению, в стратегическом плане стимулирующему к технологиче-
скому лидерству, имманентно присуща способность вызывать экономи-
ческие циклы и технологические волны, начинающиеся с радикальных 
инноваций, которые распространяются и изменяет всю структуру и ин-
фраструктуру мировой и национальных экономик. Одни страны оказы-
ваются более успешными в условиях глобальной конкуренции, а другие 
– менее. При этом, результаты проспективного анализа и прогноза буду-
щих радикальных инноваций в стратегическом контексте ориентируют 
на новую, т.е. 6-ю технологическую волну (20-60 гг. XXI в.) в ходе кото-
рой индустриальные принципы нового производства обеспечат конвер-
генцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. По-
этапно открывающиеся стратегические возможности реализовывались в 
экономической практике вследствие инноваций, которые становились 
интеллектуальным и иным потенциалом научных революций [5]. К при-
меру, 4-й (90-е гг. XX в. – н/вр.) – институционализировавшей постне-
классическую науку, сфокусированную на изучении развивающихся си-
стем, не столько в рамках кибернетического, как синергетического под-
хода, что нашло прикладное применение в интеграции прикладных и 
фундаментальных, эмпирических и теоретических исследованиях, их 
междисциплинарности, компьютеризации науки и цифровизации произ-
водства.  

Более того, если синергетика стала ведущей методологической кон-
цепцией исследования любого объекта как нелинейной системы явлений 
и процессов (к примеру: в обществознании – экономических, социаль-
ных, экологических; в естествознании – биологических, геологических, 
техногенных; и др.), обеспечивающих переход от ретроспективного, к 
проспективному состоянию в условиях ограниченности и неопределен-
ности. То, с позиции ноономики как стратегически перспективно хозяй-
ственной системы технологическое обновление современного общества 
осуществляется посредством знаниеёмких технологий, знания как систе-
мообразующего ресурса производства и потребления продукции, кото-
рые становятся более рациональными, гуманными, бережливыми, т.к. 
учитывают последствия для окружающей – естественной и искусствен-
ной среды [3]. 

5 (пять) промышленных революций изменили (Индустрия 1.0, меха-
низация с 1784 г., Индустрия 2.0, электрификация с 1870 г., Индустрия 
3.0, автоматизация с 1969 г.) и изменяют (Индустрия 4.0, цифровизация 

с 2011 г.) экономический уклад. При этом (Индустрия 5.0, персонализа-
ция в н/время, т.е. 2025-2030 гг.) существует запрос на изменение взаи-
модействия между человеком и интеллектуальными системами, техно-
логиями на основании клиентоцентричности, минимального воздей-
ствия на окружающую среду, устойчивости стратегических цепочек со-
здания ценности, ценностного предложения за счет адаптируемых про-
изводственных мощностей и гибких бизнес-процессов [2]. 

Стало актуальным новое разделение труда (версия 2.0) – роботы, ма-
шины выполняют монотонные, повторяющиеся, рутинные, а люди твор-
ческие задачи, в т.ч. задачи контроля за интеллектуальными системами 
и технологиями, в целях повышения уровня качества интеллектуального 
и персонализированного (клиентоориентированного, агент-ориентиро-
ванного) производства продукции.  

Особенность начавшейся 5-й промышленной революции – цифро-
вые активы (решения) производятся для людей, но не наоборот. Эконо-
мический агент минимально адаптируется к развивающимся системам и 
технологиям и приобретает существенно больше прав и возможностей. 
Среда труда становится все более инклюзивной, т.е. включенной в еди-
ный общественный процесс [7]. Так, если продукцией производства в аг-
рарной экономике было сырье, промышленной – товары, сервисной – 
услуги, ценностной – впечатление от ценности, ценностного предложе-
ния, то продукцией цифровой экономики, индустрии 5.0 – трансформа-
ция, открытие новых возможностей, прежде всего, стратегических. Клю-
чевое стратегическое последствие 5 (пяти) этапов промышленной рево-
люции – формирование современного общества цифровой интеллекту-
альной коммуникации, в котором она может осуществляться экономиче-
скими агентами в любом месте, в любое время, с любого устройства по 
формуле «24/7». 

Если в условиях ограниченности производства благ на уровне «сы-
рьё-товар-услуга» возможна экономия времени, ресурсов и усилий/про-
странства, то на уровне «впечатления-трансформация» возможно пред-
ложение дополнительной ценности – открытие новых впечатлений или 
новых возможностей. Поэтому экономический рост возможен не столько 
за счет вовлечения в оборот дополнительных ресурсов, сколько за счет 
максимального использования человеческого капитала и интеллектуаль-
ных технологий, в т.ч. цифровых. 

В условиях цифровой трансформации государства, экономики и со-
циальной сферы технологическое лидерство, не столько текущее отрас-
левое доминирование, сколько перспективное создание долгосрочных 
трендов, влияние на рынки и создание условий опережающего развития 
за счет эффективного использования: а) стратегических ресурсов – клю-
чевых активов (заделов) и возможностей стратегического целедостиже-
ния, посредством создания новых комбинаций: традиционно выделяе-
мых 3 (трех) классических факторов производства – земля (природные 
ресурсы), труд (трудовые ресурсы) и капитал (инвестиционные ре-
сурсы); дополнительно выделяемых в настоящее время еще 3 (трех) со-
временных факторов – предпринимательская способность, информация, 
инновации. Все ресурсы играют немаловажную роль, но, прежде всего, 
трудовые, временной лаг реализации которых 5-7-9 и более лет; б) стра-
тегических инструментов – средств и методов цифровизации и цифро-
вой обработки данных для повышения эффективности и качества управ-
ления в отраслях (-ми) национальной экономики, а также механизмов и 
технологий, обеспечивающих эффективное управление и стимулирова-
ние развития экономики через внедрение цифровых решений (программ-
ных и аппаратных средств, сервисов и платформ, используемых для ре-
шения задач в цифровой среде. В экономической и управленческой прак-
тике они: применяются при достижении стратегических целей и реали-
зации долгосрочных планов развития; представлены технологическими 
и организационными решениями, ориентированными на повышение эф-
фективности и результативности, конкурентоспособности и устойчиво-
сти; в) стратегического управления – управления процессом стратеги-
рования, т.е. разработкой (на этапах – анализа прогнозов; мониторинга 
трендов, внешней и внутренней среды объекта; выработки концепции; 
принятия уточненной методологии и ее утверждения; последующей до-
работки) и реализацией (на этапах – планирования реализации; органи-
зации процессов изменений; мотивации и во-влечения сотрудников; вы-
полнения и контроля; оценки результатов) стратегии, направленной на 
достижение долгосрочных целей и эффективное выполнение задач. 
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Прошедшие исторические вехи, предопределяясь экономическими 
изменениями формировали стратегические возможности производства, 
распределения, обмена и потребления, как в благоприятные, так и в чрез-
вычайные периоды, соответствующие 4 этапам (фазам) экономических 
циклов, периодическим подъёмам и спадам деловой активности: 1) этап 
предупреждения перерастания чрезвычайной ситуации в чрезвычайный 
период тождественен спаду (рецессии), снижению экономической актив-
ности, инвестиций, выпуска продукции и цен на нее, а также занятости; 
2) этап преодоления негативных характеристик чрезвычайного периода 
– дну, т.е. низшей точки экономического спада; 3) этап выхода из чрез-
вычайного периода – подъему, т.е. ускорению, расширению и интегра-
ции производства, увеличению инвестиций и выпуска продукции и роста 
цен на нее, а также занятости; 4) пик как высшая точка деловой актив-
ности хозяйствующих субъектов внутри экономического цикла – это пе-
риод максимально благоприятных условий рыночного саморегулирова-
ния и поэтому находится вне зоны чрезвычайного периода. Динамика 
экономической стабильности/нестабильности фокусирует внимание на 
возможный переход пространства рынков из нормального к чрезвычай-
ному и постчрезвычайному периоду, а в стратегической перспективе 
формирования постчрезвычайной новой нормальности. 

Таким образом, разработка, внедрение (распространение) и приме-
нение нововведений в различных сферах хозяйствования, отраслях эко-
номики, секторах промышленности открывают новые возможности и 
обеспечивают рост показателей экономической динамики и эффектив-
ного управления национальной экономикой, ее отраслями и регионами. 
Все это востребует сбалансированное рыночное саморегулирование и 
государственное управление (планирование, администрирование, регу-
лирование /вмешательство/ и контроль /надзор/). Если первое макси-
мально эффективно и результативно в нормальных условиях деятельно-
сти экономических агентов, то второе – в условиях чрезвычайного пери-
ода, вызванного стратегическими, управленческими, организацион-
ными, экономическими, социальными, экологическими, институцио-
нальными, цифровыми (технологическими, информационными), инно-
вационными и иными факторами [1].  

 
2. Инновационность и институциональность государственного 

управления отраслями национальной экономики России, его цифро-
вой трансформации. Истоки современного осмысления стратегических 
трансформаций в экономике и государственном управлении образуют 
фундаментальные труды А. Смита (с экономико-управленческим объяс-
нением «невидимой руки», К. Маркса (с разъяснением прибыли соб-
ственника, недоплачивающего работникам за стоимость, которую они 
фактически создают), а также Дж.М. Кейнса (с пояснением важности 
полномочий правительства по расходованию средств, налогообложению 
и заимствованию для поддержания стабильности и роста экономики). 
Предложенные ими оригинальные решения, применённые на практике, 
кардинально повлияли на мировую экономику на протяжении последних 
веков.  

Экстенсивное, интенсивное и интегрированное развитие мировой 
экономики в XX веке вызвало эволюцию (от классической теории сво-
бодного рынка к кейнсианскому и неокейнсианскому подходам) теоре-
тической интерпретации и практической обоснованности необходимо-
сти активной роли государства в стабилизации экономических циклов в 
условиях ограниченных ресурсов, высокого риска и неопределенности, 
динамично изменчивой экономической среды. Так как, все более утра-
чивается эффективность стихийного рыночного механизма восстановле-
ния экономического равновесия, то все более актуализируется необхо-
димость государственного управления отраслями национальной эконо-
мики. Становится востребованным активное, прямое и систематическое 
воздействие государства на экономику в различных формах максималь-
ного стимулирования эффективного спроса на производимую продук-
цию со стороны потребителей. 

Трендом трансформаций от традиционной, доиндустриальной (аг-
рарной), индустриальной к постиндустриальной экономике стали пере-
ходы: 1) от рынка производителей к рынку потребителей; 2) от произ-
водства товаров к производству услуг; 3) от традиционного к инноваци-
онному производству как инструменту стратегического и технологиче-
ского суверенитета и лидерства.  

Необходимым условием мировой конкурентоспособности нацио-
нальных экономик все больше выступает способность страны как само-
стоятельно создавать технологии и реализовывать технологические воз-
можности (суверенитет), так и возглавлять и стимулировать инновации 
в секторах и отраслях национальной экономики, то есть создавать новую 
продукцию (товары, услуги), разного уровня и профиля бизнес-модели, 
обеспечивающие трансформацию непосредственно бизнес-процессов и 
опосредовано экономики в целом (лидерство). 

Запущенный инновационный механизм интегрированного (экстен-
сивного и интенсивного) развития национальных экономик технологи-
чески ведущих стран мира на основе эффективного управления време-
нем, ресурсами и усилиями (пространством) при одновременной реали-
зации стратегий новых горизонтов, улучшения и совмещения иницииро-
вал новые стратегические возможности для перехода к инновационной 
экономике. В ее фокусе – знания, технологии и инновации как ключевые 
драйверы экономического роста.  

Не случайно ведущие экономисты мира, чьи результаты исследова-
ний отмечены Нобелевской премией по экономике, акцентировали вни-
мание на стратегическом приоритете, в котором долгосрочная перспек-
тива связана с практиками:  

– инновационной экономики, ускоряющихся и расширяющихся по-
токов непрерывных инноваций и постоянного технологического совер-
шенствования, совершенствования разного рода ресурсов в разработке, 
внедрении и применении передовых инноваций как ключевого показа-
теля инновационного уровня национального воспроизводства (произ-
водства). В их числе – Р. Лукас, Дж. Акерлоф, М. Спенс, Э. Фелпс, П. 
Кругман, А. Дитон; 

– институциональной экономики, в т.ч. экономики государствен-
ного управления как вида деятельности госорганов (институтов), влияю-
щих в рамках экономических моделей посредством технологий, меха-
низмов и инструментов воздействия на отрасли экономики и непосред-
ственно на экономических агентов в целях реализации значимых целей, 
интересов и потребностей. В их числе – В.В. Леонтьев, Я. Тинберген, 
Дж. Бьюкенен, Д. Норт, Э. Остром, О. Уильямсон; 

– интеграции инновационной и институциональной экономики, кон-
вергенции инноваций и институтов, национальных инновационных си-
стем, а также динамики (усиления или ослабления) роли государства в 
их формировании, развитии. В их числе – Л.В. Канторович, К. Эрроу, М. 
Фридман, Г. Саймон, Р. Солоу, Д. Миррлис, Дж. Стиглиц, Ж. Тироль, У. 
Нордхаус, П. Ромер, Д. Аджемоглу. 

Результаты стратегического анализа указывают, что государствен-
ному управлению отраслями экономики страны, его цифровой трансфор-
мации объективно востребованно не столько устранение угроз (рисков), 
обуславливающих появление слабых сторон, сколько оптимальное ис-
пользование имеющихся возможностей (ресурсов) и наращивание отно-
сительно достижения технологического лидерства и суверенитета своих 
сильных сторон.  

В соответствии с общей теорией стратегии и методологии стратеги-
рования В.Л. Квинта результаты стратегического анализа позволили раз-
работать 2 (двух) уровневую динамичную инновационно-институцио-
нальную модель, которая является концептуальной основой стратегиро-
вания, т.е. разработки и реализации стратегии совершенствования ин-
струментов цифровой трансформации государственного управления от-
раслями национальной экономики России (рис. 1). 

Государственному управлению как инновационному и институцио-
нальному процессу имманентно присуща стратегическая ориентирован-
ность: администрирования на рост секторов и отраслей национальной 
экономики в условиях цифровой эпохи; планирования на разработку и 
реализацию государственных программ и национальных проектов– ин-
ституциональных инструментов достижения национальных целей 
страны; контроля (надзора) на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, на достижение общественно зна-
чимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; регулирования на поддержку 
отраслей национальной экономики посредством создания востребован-
ных условий (стратегических, управленческих, организационных, соци-
альных, экономических, экологических, институциональных, цифровых, 
инновационных) и стимулирование инноваций в соответствии с Концеп-
цией технологического развития страны на период до 2030 г. 
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Рисунок 1 – Инновационно-институциональная модель государ-
ственного управления отраслями национальной экономики России 
в условиях цифровой трансформации. Источник: разработано ав-
тором 

 
Инновационно-институциональная модель при разработке и реали-

зации стратегии позволяет проследить вариативные траектории и поро-
говые значения, обусловленные изменениями ключевых и сущностных 
характеристик, границы которых определяются как: 

– во-первых, максимально успешный результат, который обеспечи-
вается «полем возможностей» – внедрением цифровых платформ внут-
риведомственного и межведомственного взаимодействия, интеграцией 
цифровых технологий в отраслевые стратегии, цифровизацией контроля 
и внедрением технологий искусственного интеллекта, больших данных, 
интернет-вещей, а также реформированием регулирования и внедрением 
«регуляторных песочниц»; 

– во-вторых, максимальная эффективность государственного управ-
ления, которая достигается посредством его сильных сторон – внедрён-
ных цифровых решений, их согласованностью и масштабируемостью, 
долгосрочной и стратегической ориентацией, действующей единой нор-
мативно-правовой базой и опытом государственного контроля (надзора), 
централизованной системой изменения технологий и процедур регули-
рования; 

– в-третьих, минимальная эффективность государственного управ-
ления, которая обусловлена его слабыми сторонами – бюрократической 
инерцией и сопротивлением изменениям, строгостью планов и недоста-
точной их гибкостью и адаптивностью (что не позволяет оперативно 
вносить изменения), недостатком компетенций в области цифровых тех-
нологий, инертностью нормативной базы на технологические измене-
ния; 

– в-четвертых, минимально допустимый результат, который обу-
словлен недооценкой или игнорированием «поля угроз» – киберугроз и 
необходимости безопасности данных, рисков утечек данных, темпов 
планирования и скорости технологических изменений, подавления ин-
новаций из-за избыточного контроля, устаревающих нормативно-право-
вых актов и, как следствие, появляющихся бюрократических барьеров. 

Таким образом, стратегическими направлениями целесообразно 
рассматривать: 1) усиление роли администрирования как драйвера циф-
ровой трансформации и повышения прозрачности государственного 
управления; 2) использование потенциала планирования в целях ускоре-
ния цифровой трансформации и обеспечения устойчивого развития от-
раслей; 3) реформирование регулирования относительно создания гиб-
ких и стимулирующих условий для инноваций; 4) модернизация си-
стемы мониторингового контроля через цифровизацию и обучение кад-
ров для повышения ее эффективности и гибкости. 

3. Альтернативные модели совершенствования инструментов 
цифровой трансформации государственного управления отраслями 
экономики 

Цифровые активы (решения) – инструменты и технологии, плат-
формы и сервисы, системы и экосистемы как инновации в государствен-
ном управлении отраслями национальной экономики страны приме-
нимы при: 1) оцифровке – переводе аналоговых документов и данных в 
цифровой формат; 2) цифровизации – использовании цифровых инстру-
ментов и технологий для автоматизации и оптимизации управленческих 
процессов; 3) цифровой автоматизации и интеграции государственных 
и иных информационных систем и технологий в единую цифровую эко-
систему с целью предоставления государственным органам как субъек-
там управления возможности оперативного доступа к ретроспективной 
(дескриптивной) и проспективной (предиктивной и прескриптивной), 
т.е. прогнозной аналитике данных (больших данных) о состоянии внутри 
отрасли или между отраслями экономики в реальном времени для свое-
временной оценки складываемой ситуации и заблаговременного приня-
тия решения; 4) цифровой трансформации – комплексном изменении 
традиционного государственного управления на инновационное (цифро-
вое) государственное управление с преимущественным использованием 
цифровых технологий и инструментов; 5) цифровом инновировании – не-
прерывном внедрении новых цифровых решений, технологий и инстру-
ментов и/или их совершенствовании, в т.ч. обновлении существующих 
государственных информационных систем и сервисов.  

При этом, оцифровка, цифровизация, цифровая автоматизация и ин-
теграция, цифровая трансформация и цифровое инновирование как 5 ти-
пов цифровых инноваций тождественно соответствуют (в простран-
стве) шумпетерским инновациям – продуктовым, производственным, 
рыночным, ресурсным (сырьевым), организационным, а также 5-ти эта-
пам цифровой эволюции (во времени). 

В экстенсивном (организация повышения эффективности за счёт ко-
личественного увеличения «производственных» мощностей госуправле-
ния) и интенсивном (организация повышения эффективности за счет 
внедрения цифровых инструментов) развитии национальной экономики, 
ее отраслей, стратегическое управление – значимо, а его общетеоретиче-
ское осмысление – приоритетно. 

К расширенному спектру альтернативных подходов научного обос-
нования цифровой трансформации целесообразно добавить теоретико-
методический подход, основанный на учете, с одной стороны, 3 (трех) 
законов управления – сокращения времени, сокращения ресурсов, сокра-
щения усилий/пространства, а с другой стороны, 3 (трех) стратегий 
управления – стратегия новых горизонтов, стратегии улучшения, страте-
гии совмещения. Осмысление инновационного, экономического и 
управленческого развития (по В.Л. Квинту) позволяет с помощью метода 
«логический квадрат» осуществлять поиск ориентиров и возможностей, 
адаптированных к российской экономике в условиях ее цифровой транс-
формации, а также цифровой трансформации госуправления ею (табл. 1).  

 
Таблица 1.  
Альтернативные ориентиры применимости стратегических инстру-
ментов цифровой трансформации для повышения эффективности 
государственного управления отраслями экономики в перспективе 
Источник: составлено автором с использованием данных [4] 

Законы 
Страте-

гии 

Экономия вре-
мени 

Экономия ресурсов Экономия усилий 
(пространства) 

Совме-
щения 

3. Интегрирован-
ное развитие на 

основе эффектив-
ного управления 

временем 

6. Интегрированное раз-
витие на основе эффек-
тивного управления ре-

сурсами 

9. Интегрированное 
развитие на основе 

эффективного управ-
ления усилиями (про-

странством) 
Улучше-

ния 
2. Интенсивное 
развитие на ос-
нове эффектив-
ного управления 

временем 

5. Интенсивное развитие 
на основе эффективного 
управления ресурсами 

8. Интенсивное разви-
тие на основе эффек-
тивного управления 
усилиями (простран-

ством) 
Новые 
гори-
зонты 

1. Экстенсивное 
развитие на ос-
нове эффектив-
ного управления 

временем 

4. Экстенсивное разви-
тие на основе эффектив-
ного управления ресур-

сами 

7. Экстенсивное раз-
витие на основе эф-
фективного управле-
ния усилиями (про-

странством) 
 
Выделение 9 (девяти) альтернативных стратегических ориентиров 

развития позволяет выделить альтернативные 3 (три) стратегические 
пути: консервативный (вертикальный) путь, преимущественно через ин-
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тенсивное развитие (1→2→3→6→9); диверсифицированный (горизон-
тальный) путь, преимущественно через экстенсивное развитие 
(1→4→7→8→9); инновационный или оптимальный (диагональный) че-
рез смешанное, т.е. ускоренное и усиленное развитие (1→5→9), который 
является максимально приоритетным. 

В соответствии с данной общетеоретической логикой анализа пред-
ставляется возможным в прикладном контексте выделить 9 альтернатив-
ных моделей совершенствования стратегических инструментов цифро-
вой трансформации государственного управления отраслями националь-
ной экономики (табл. 2). 

 
Таблица 2. 
Модели совершенствования стратегических инструментов цифровой 
трансформации государственного управления отраслями националь-
ной экономики России 
Источник: разработано автором 

Законы 
Стратегии 

Экономия 
времени 

Экономия ресурсов Экономия усилий 
(пространства) 

Совмещения 3. Модель 
синхронизи-

рованного со-
вершенство-
вания (син-
хронизиро-
ванная мо-

дель) 

6. Модель эколого-соци-
ально-экономического со-
вершенствования («пятис-
пиральная модель», мо-
дель пятерной коопера-

ции: «наука–бизнес–госу-
дарство–общество-эко-
логия»; сбалансированная 
модель, модель экономии 
инновационных и традици-

онных ресурсов) 

9. Модель цифрового 
экосистемного совер-

шенствования (цифро-
вая экосистемная мо-
дель; модель эконо-

мии аналоговых и 
цифровых усилий / 

пространства экономи-
ческих агентов – хо-
зяйствующих и иных 

субъектов) 
Улучшения 2. Модель 

ускоренного 
совершен-
ствования 

(ускоряющая 
модель) 

5. Модель социально-эко-
номического совершен-

ствования («четырех-спи-
ральная модель», чет-
вертной кооперации: 

«наука–бизнес–государ-
ство–общество»; про-
рывная модель, модель 

экономии инновационных 
ресурсов) 

8. Модель экосистем-
ного совершенствова-
ния (экосистемная мо-
дель; модель эконо-

мии цифровых усилий 
/ пространства эконо-

мических агентов – хо-
зяйствующих и иных 

субъектов) 

Новые гори-
зонты 

1. Модель по-
следователь-
ного совер-
шенствова-
ния (линей-
ная модель) 

4. Модель экономического 
совершенствования 

(«трехспиральная мо-
дель», модель тройной ко-
операции: «наука–бизнес–
государство»; инкремен-
тальная модель, модель 
экономии традиционных 
ресурсов: материальных, 
финансовых, трудовых) 

7. Модель системного 
совершенствования 
(системная модель; 

модель экономии ана-
логовых усилий / про-
странства экономиче-
ских агентов, т.е. хо-
зяйствующих субъек-

тов) 

 
При этом, методические положения комплексного изучения воз-

можностей применения данных моделей совершенствования в благопри-
ятных условиях, а также условиях чрезвычайного периода, ориентируют 
на учет функциональной выраженности и конфигурации наличия прио-
ритетов – стратегических, управленческих, организационных, экономи-
ческих, социальных, экологических, институциональных, цифровых и 
инновационных (табл. 3; рис. 2). 

 
Таблица 3  
Подвижность приоритетов в моделях совершенствования 
Источник: разработано автором 

Мо-
дели 

совер-
шен-

ствова-
ния Пр

ио
ри

те
ты

 

1.
Ст

ра
те

ги
че

-
ск

ий
 

2.
Уп

ра
вл

ен
че

-
ск

ий
 

3.
О

рг
ан

из
ац

и-
он

ны
й 

4.
Эк

он
ом

ич
е-

ск
ий

 

5.
Со

ци
ал

ьн
ый

 

6.
 Э

ко
ло

ги
че

-
ск

ий
 

7.
 И

нс
ти

ту
ци

о-
на

ль
ны

й 

8.
 Ц

иф
ро

во
й 

9.
 И

нн
ов

ац
ио

н-
ны

й 

9. Цифровая 
экосистемная 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,0 1,0 
8. Экосистем-

ная 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,0 0,67 

7. Системная 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33 0,33 1,0 0,33 0,33 
6. Эколого-
социально-
экономиче-

ская 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,0 0,67 0,67 0,67 

5. Соци-
ально-эконо-

мическая 
0,67 0,67 0,67 0,67 1,0 0,67 0,67 0,67 1,0 

4. Экономи-
ческая 0,67 0,67 0,33 1,0 0,33 0,33 0,67 0,33 0,67 

3. Синхрони-
зированная 0,67 0,67 1,0 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 

2. Ускорен-
ная 1,0 1,0 0,67 0,67 0,33 0,33 0,67 0,67 0,67 

1. Последо-
вательная 1,0 0,67 0,33 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 
Примечание: 0,00-0,33 – низкий (минимальный) уровень приоритет-
ности 
0,34-0,67 – средний уровень приоритетности 
0,68-1,00 – высокий (максимальный) уровень приоритета 

 
Рисунок 2. Проективный граф конфигурации приоритетов в моде-
лях совершенствования 
Источник: построено автором 

 
Так, в рамках модели совершенствования: последовательной – про-

исходит постепенное цифровое развитие, непосредственно взаимосвя-
занное с долгосрочной стратегией; ускоренной – протекают быстрые от-
раслевые изменения и улучшения вследствие активного и эффективного 
государственного управления по достижению краткосрочных целей ад-
министрирования, планирования, контроля (надзора) или регулирова-
ния; синхронизированной – согласуются усилия и процессы различных 
отраслевых структур, которые востребуют высокий уровень организаци-
онного взаимодействия и координации; экономической – оптимизиру-
ется использование традиционных ресурсов (материальных, финансо-
вых, трудовых), что отвечает непосредственно экономическим целям и 
задачам; социально-экономической – кооперируется наука, бизнес, госу-
дарство и общество, а также решаются социальные задачи и улучшается 
благосостояние населения; эколого-социально-экономической – устой-
чиво развиваются и гармонично взаимодействуют все сферы государ-
ственного управления и отрасли национальной экономики страны с це-
лью сохранения окружающей среды; системной – создаются и совер-
шенствуются институты и структуры, непосредственно взаимосвязан-
ными с институциональными задачами и развитием административных 
систем; экосистемной – активно используются цифровые инструменты 
для улучшения взаимодействий между отраслями экономики, в т.ч. эко-
номическими агентами, что определяется цифровыми и технологиче-
скими приоритетами; цифровой экосистемной – внедряются инноваци-
онные цифровые решения относительно достижения эффективной ко-
операции и оптимизации усилий госорганов целенаправленных на тех-
нологическое обновление и цифровые инновации. 

Таким образом, совершенствование стратегических инструментов 
цифровой трансформации государственного управления отраслями 
национальной экономики страны рассматривается как совмещение: а) 
сокращения предложения/применения одних инструментов; б) расшире-
ния предложения/применения других инструментов; в) обновления 
предложения/применения в целом с целью повышения его целенаправ-
ленности (стратегичности), контролируемости (управляемости), струк-
турированности (организованности), рациональности (экономичности), 
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гуманности (социальности), бережливости (экологичности), целостно-
сти (системности), взаимосвязанности (экосистемности), цифровой зре-
лости/гармоничности (цифровой экосистемности). 

 
Выводы 
1. Современное стратегическое развитие государственного управле-

ния отраслями экономики в условиях цифровой трансформации требует 
инновационного подхода, направленного на технологическое лидерство 
и суверенитет. Важными факторами являются внедрение передовых 
цифровых технологий, эффективное государственное управление ресур-
сами и снижение зависимости от внешних угроз. Российской Федерации 
целесообразно и необходимо формировать устойчивую экономику, спо-
собную к инновационному прорыву и глобальной конкурентоспособно-
сти. Пятая промышленная революция акцентирует внимание на персона-
лизированных технологиях, направленных на удовлетворение потребно-
стей человека и создание новых стратегических возможностей для эко-
номического роста и отраслевого развития национальной экономики. 

2. Инновационность и институциональность государственного 
управления в отраслях национальной экономики России формируют 
ключевые направления её цифровой трансформации. Важной стратеги-
ческой задачей государственных органов страны является переход к ин-
новационной экономике, основанной на знаниях и технологиях. Иннова-
ции и институты определяют эффективность экономики и конкуренто-
способность России на мировых рынках. Цифровая трансформация гос-
ударственного управления отраслями национальной экономики позво-
ляет интегрировать передовые технологии, повышать прозрачность и 
гибкость процессов, стимулировать инновации и улучшать государ-
ственное администрирование, планирование контроль (надзор) и регули-
рование в целях устойчивого роста национальной экономики. 

3. Цифровая трансформация государственного управления охваты-
вает технологии, платформы и инструменты, способствующие повыше-
нию эффективности управления отраслями экономики. Важными 
направлениями являются использование больших данных, искусствен-
ного интеллекта, блокчейна и облачных технологий для автоматизации 
процессов и принятия управленческих решений в реальном времени. 
Теоретико-методический подход к совершенствованию цифровых ин-
струментов основан на принципах экономии времени, ресурсов и уси-
лий, а также трех стратегиях управления – улучшения, новых горизонтов 
и совмещения. Они позволили сформировать 9 (девять) моделей совер-
шенствования стратегических инструментов цифровой трансформации, 
каждая из которых оптимизирует различные аспекты государственного 
управления, от последовательного совершенствования до создания циф-
ровых экосистем. 
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Факторы устойчивого развития компаний в моногородах 
 
 
Николаева Анастасия Сергеевна 
заместитель директора ООО «ИТС», asn91@inbox.ru 
 
Моногорода, обладая значительным экономическим потенциалом, особенно 
в России, представляют стратегический интерес со стороны государства. Эф-
фективное функционирование монопрофильных образований обеспечива-
ется устойчивым развитием организаций в них, на которое оказывает влияние 
комплекс факторов. Устойчивое развитие моногородов и компаний в таких 
городах является неразрывным социально-экономическим процессом. Для 
формирования устойчивого развития компаний в моногородах необходима 
система критериев их развития, классификация компаний с позиций приори-
тетности для моногорода и оказания поддержки, механизмы оказания адрес-
ной поддержки. 
Ключевые слова: организационное развитие; моногорода; государственная 
поддержка; система критериев; устойчивое развитие компаний; факторы. 
 

Введение.  
Концепция устойчивого развития ООН на современном этапе пред-

стает преобладающей общественно-экономической парадигмой разви-
тия глобального общества в среднесрочной перспективе. Она развива-
ется на протяжении длительного времени, и базируется на экологиче-
ской, социальной и экономической устойчивости, которые должны быть 
сбалансированы между собой.  

Практическая реализация Концепции затрагивает самые разные 
уровни хозяйствования, включая уровень компаний, в том числе, тех, ко-
торые функционируют в моногородах. Вопросы устойчивого развития (в 
дальнейшем - УР) достаточно глубоко исследованы для крупных обра-
зований, но слабо изучены для организаций, работающих в моногородах. 
Их УР неразрывно связано с устойчивым развитием самих моногородов, 
что отражается в критериях, определяющих такое развитие. Поэтому 
научный поиск в данном направлении сохраняет актуальность, особенно 
для российской практики, поскольку в России моногорода играют важ-
ную роль в развитии экономики.  

Традиционно УР оценивается посредством совокупности статисти-
ческих и экспертных показателей, которые позволяют рассчитать ин-
дексы устойчивости. В международной практике существует множество 
разных индексов, которые позволяют оценивать устойчивость опреде-
ленных сфер. Однако они не являются универсальными и дают общую 
характеристику развития исследуемого объекта. При этом наличие раз-
личных исследовательских точек зрения приводит к разработке разнооб-
разных методик, приемлемых в конкретных ситуациях. Также, применя-
ются методы стандартизации, взвешивания и агрегирования к определе-
нию устойчивости городов, стран и регионов [11, 12]. 

 
Результаты и их обсуждение. Деятельность компаний, которые 

функционируют в рамках моногородов, связана с социальной составля-
ющей территории. Особенно это характерно для градообразующего 
предприятия. Тогда при формулировании факторов, воздействующих на 
УР компаний в моногородах, возникает необходимость учета степени за-
висимости города от этих предприятий.  

Эту идею можно отследить в исследовании Е.С. Степановой, Л.Э. 
Лимонова и О.А. Мороз. Они указывают на то, что на УР моногородов 
воздействуют управленческие решения на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях, уровне градообразующего предприятия, а 
также укорененность градообразующего предприятия как степень инте-
грированности в социально-экономические процессы на территории мо-
ногорода [8].  

УР компаний зачастую связывают с корпоративной социальной от-
ветственностью, которая подразумевает, как показатели экономической 
эффективности, так и внешние показатели города [4]. В соответствии с 
концепцией ESG, в настоящее время актуальным является концентрация 
на экологических, социальных и управленческих факторах. На их основе 
осуществляется оценка устойчивости. Она формируется на основе ин-
декса эффективности, состоящего из трех субиндексов. Теория аналити-
ческой иерархии позволяет отследить влияние каждого показателя на об-
щую устойчивость [12]. Эта тенденция характерна для оценки разных 
объектов.  

Указанное свидетельствует о том, что данных об УР компаний в мо-
ногородах недостаточно. В силу того, что развитие монопрофильных об-
разований зависит от них, есть возникает необходимость проанализиро-
вать подходы к изучению УР моногородов.  

Т.В. Бегун выделяет факторы, которые сами по себе являются источ-
никами управления УР моногорода, как целостной системой с различ-
ными сферами жизнедеятельности. Они отличаются по распространен-
ности, новизне, составу, характеру воздействия и видам устойчивости 
[2]. Данная классификация значительно расширяет представление о фак-
торах воздействия, однако не отражает содержательную сторону и для 
оценки устойчивости является довольно громоздкой.  

В условиях многообразия показателей оценки УР российских моно-
городов возникает проблема оценки конкретного моногорода. Упор на 
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существующие социальные проблемы монопрофильных городов привел 
к тому, что в 2014 году Правительством было выделено три их категории 
[7]. Следовательно, политика государственных структур в отношении 
УР компаний в моногородах, также должна строиться с учетом катего-
рии моногорода: в моногородах с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением необходима более активная поддержка.  

В 2020 году «Фонд развития моногородов» проводил оценку разви-
тия г. Златоуст в соответствии с методикой на основе системы индика-
торов устойчивого развития ООН [5]. В ходе исследования было выяв-
лено, что выбранные индикаторы позволяют провести базовую оценку 
моногорода. Однако выбранных индикаторов оказалось недостаточно 
для комплексной оценки. Требовались дополнительные, которые бы 
учитывали специфику моногорода.  

К.С. Хлестова и А.Л. Кузьминова предлагают для анализа устойчи-
вого развития использовать семь компонентов с 53 индикаторами по де-
вяти группам (местоположение и транспортная доступность, трудовые 
ресурсы, природные ресурсы, земля и инженерная инфраструктура, эко-
логическое состояние территории, размер и структура экономики, уро-
вень жизни населения, состояние бизнеса, административное устрой-
ство. Каждый индикатор авторы предлагают оценивать по системе от 0 
(минимальное значение) до 1 (максимальное) [10].  

А.М. Петров делает упор на такие показатели, как человеческий по-
тенциал моногородов, применение современных технологий, устранение 
экологических рисков, степень развития малого бизнеса, реализация 
проектов по экологической безопасности территории [6].  

Интересные подходы к развитию моногородов представлены в ис-
следовании К.Е. Трусовой. Ее система индикаторов привлекательна с 
точки зрения выявления блокаторов устойчивого развития моногорода 
[9]. Это позволяет делать вывод о том, что чем меньше таких факторов, 
тем более устойчивой может считаться компания в дополнение к выде-
ленным критериям.  

М.М. Басова [1] подходит к изучению факторов с точки зрения со-
циальных интересов основных заинтересованных сторон моногорода 
(таблица 1). Но это исследование ориентировано на устойчивое развитие 
моногорода в целом и слабо отражает проблемы устойчивого развития 
организаций в моногородах. 

 
Таблица 1  
Общая характеристика социальных интересов основных сторон 
Заинтересованная сто-
рона 

Социальные интересы 

Собственники организа-
ции 

- Устойчивое развитие предприятия. 
- Успешное внедрение инноваций. 
- Обеспечение предприятия кадрами и снижение их 
текучести. 
- Повышение приверженности и вовлеченности пер-
сонала. 

Наемные работники - Высокий уровень оплаты труда. 
- Безопасные условия труда. 
- Социальная защищенность и широкий пакет соци-
альных гарантий. 
- Карьерные возможности (профессиональный рост, 
повышение квалификации, профессиональных зна-
ний) и компенсации. 
- Рост личной конкурентоспособности. 

Представители государ-
ственной и муниципаль-
ной власти 

- Своевременные и полные поступления платежей в 
бюджет. 
- Рост занятости населения. 
- Реализация благотворительных программ градооб-
разующего предприятия. 

Местные сообщество - Повышение уровня жизни. 
- Благополучие социальной среды. 
- Развитие региона через социальные инвестиции. 
- Содействие социальной устойчивости государства. 

Источник: составлено автором по данным [1] 
 
Автор указывает на то, что в условиях ограниченных ресурсов заин-

тересованные стороны сталкиваются с конфликтом интересов. В первой 
группе отмечается конфликт интересов наемных работников, которые 
заинтересованы в получении инвестиций в развитие, и собственников 
предприятия, которые заинтересованы в минимизации расходов.  

Во второй группе соприкасаются интересы государственных орга-
нов власти, местных сообществ и собственников предприятия. В этом 

случае для собственников предприятия также сложно осуществлять со-
циально ответственное поведение. Сложность состоит в достижении об-
щей эффективности моногорода. 

 
Таблица 2  
Критерии, предлагаемые для оценки УР компаний в моногородах 

Субъекты Критерии 
Экологический Социальный Управленческий 

М
он

ог
ор

од
а 

Со
де

рж
ан

ие
 Оценивает влияния 

компании на измене-
ния природной среды 

моногорода 

Отношения в мест-
ном сообществе, 

формируемые ком-
панией 

Ценности системы 
управления, органи-

зация взаимодей-
ствия бизнеса с 

местным сообще-
ством 

Ин
ди

ка
то

ры
 о

це
нк

и 

– инвестиции в эколо-
гическую безопас-

ность; 
– выброс парниковых 

газов и меры по его со-
кращению; 

– расход воды; 
– объемы используе-

мых ресурсов; 
– количество отходов 

и загрязнений; 
– обезлесение и состо-

яние биоразнообра-
зия; 

– разнообразие зе-
мель и ландшафтов и 

др. 

– нормы и охрана 
труда; 

– эффективность 
охраны здоровья и 

безопасности в ком-
пании в системе мо-

ногорода; 
– отношение к кли-
ентам и потребите-

лям на фоне тенден-
ций в моногороде; 
– условия труда, 

безработица; 
– гендерное равен-

ство; 
– разнообразие и 

инклюзивность, обу-
чение и развитие 

– антикоррупцион-
ные меры; 

– рыночное поведе-
ние и деловая этика;
– налоговые поступ-

ления; 
– коррупция; 

– налоговая страте-
гия (открытость, про-

зрачность); 
– вовлечение в спор-

ные ситуации 
Ко

мп
ан

ии
 

Со
де

рж
а-

ни
е 

Оценивает воздей-
ствие организации на 
природную среду мо-

ногорода 

Отношения в мест-
ном сообществе 

Ценности системы 
управления 

Ин
ди

ка
то

ры
 о

це
нк

и 

– инвестиции в экобез-
опасность; 

– выброс парниковых 
газов и меры по его со-

кращению; 
– расход воды; 

– объемы используе-
мых ресурсов (в кон-

тексте истощения при-
родных ресурсов); 

– количество отходов 
и загрязнений 

– выполнение 
нормы охраны 

труда; 
– эффективность 

охраны здоровья и 
безопасности; 

– отношение к кли-
ентам и поставщи-

кам; 
– условия труда, те-

кучесть кадров; 
– гендерное равен-

ство; 
– разнообразие и 

инклюзивность, обу-
чение и развитие; 

– взаимодействие с 
местным сообще-

ством. 

– эффективная биз-
нес-стратегия; 

– рыночное поведе-
ние и деловая этика;
– открытость и про-

зрачность в работе и 
отчетности; 

– эффективность 
взаимодействия с 

местными властями;
– эффективность 

разрешения спорных 
ситуаций 

Источник: составлено автором 
 
Указанное совпадает с идеями И.Ю. Беляевой и О.В. Даниловой [3] 

применительно к УР территориальной экономической системы. Ими 
раскрывается практический аспект взаимодействия между властью и 
бизнесом, который не достигает требуемой эффективности. Причина — 
протекция компаниям муниципальной формы собственности со стрем-
лением сохранить бюджетную базу, заручиться гарантиями отсутствия 
негативных социальных последствий. Это приводит к давлению на биз-
нес в виде «добровольно-принудительной благотворительности», огра-
ничивая бизнес в принятии решений по финансированию социальных и 
экологических проектов. В результате невозможно воспользоваться ком-
петенциями бизнеса в отношении эффективности вложения средств, а 
социальные программы неэффективны [3]. В этом также прослежива-
ются специфика деятельности компаний. Они, как правило, ориентиро-
ваны на понимание устойчивости с точки зрения экономического под-
хода, когда используется принцип долгосрочности существования биз-
неса за счет получения прибыли. В этих условиях требуется немало уси-
лий для обеспечения нефинансового аспекта устойчивости. Помимо су-
губо экономических целей, требуется ориентироваться на философию 
устойчивого развития с тем, чтобы создавать ценности новых видов ка-
питала (социального, экологического) и переводить их в финансовый ка-
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питал, обеспечивать высокую ответственность в ведении бизнеса с ори-
ентацией на будущее и использовать инновации для обеспечения ба-
ланса в устойчивом развитии.  

Учитывая указанные подходы, можно в качестве базовой методики 
оценки УР компаний в моногородах использовать методологические ма-
териалы OECD с факторами ESG, содержание которых представлено 
ниже (таблица 2).  

Основная идея представленных критериев - обеспечить возмож-
ность одновременного анализа ключевых критериев УР моногородов и 
компаний с пониманием степени учета интересов сторон, которые обес-
печивают эту устойчивость.  

Рассмотренные данные указывают на необходимость решения во-
просы определения факторов УР компаний в моногородах. Кроме того, 
только оценка УР компании не является эффективным инструментом. 
Для того, чтобы механизм работал, для каждого моногорода, в силу его 
специфики, необходимо определять те показатели, которые в своей КСО 
должна следовать компания и город в целом. Оценочная деятельность 
должна осуществляться не просто в виде анализа показателей, а в виде 
анализа взаимосвязей между заинтересованными сторонами, которые 
формируют эти показатели. Тогда возможно принятие комплекса мер 
для повышения эффективности достижения показателей с учетом воз-
можных конфликтов интересов. 

 
Выводы. Устойчивое развитие моногородов и компаний в таких го-

родах является неразрывным социально-экономическим процессом. 
Большинство исследователей рассматривают эти вопросы с позиций го-
рода и формируют рекомендации, способствующие развитию моного-
рода. В результате государственная поддержка осуществляется в пользу 
моногорода, а устойчивое развитие организаций ложится на собственни-
ков компаний. Для формирования устойчивого развития компаний в мо-
ногородах необходима система критериев их развития, классификация 
компаний с позиций приоритетности для моногорода и оказания под-
держки, механизмы оказания адресной поддержки. 

 
Литература 
1. Басова М. М. Анализ социальных аспектов устойчивого развития 

градообразующего предприятия в условиях современного моногорода // 
Вестник евразийской науки. – 2016. – Т. 8. – №. 2 (33). – С. 1-16.  

2. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и фак-
торы в контексте моногородов // Экономика, управление, финансы. – 
2012. – С. 158-163.  

3. Беляева И.Ю., Данилова О.В. Обеспечение устойчивого развития 
территорий: взаимодействие бизнеса и власти // Управленческие науки. 
- 2013. - №4 (9). - С. 4-8. 

4. Корпоративная социальная ответственность промышленных 
предприятий в моногородах: монография / Н.Р. Кельчевская, И.С. Пе-
лымская. – М.: Первое экономическое издательство, 2020. – 162 с.  

5. Отчет о достижении целей устойчивого развития в городе. Злато-
уст. ВЭБ РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://вэб.рф/usr/ustojchivoe-razvitie/vnedrenie-tseley-ustoychivogo-
razvitiya-v-monogorodakh/documents/Златоуст_print_5mm_bleeds.pdf 
(дата обращения: 06.03.2025). - Текст : электронный. 

6. Петров А.М. Приоритетные направления развития моногородов // 
Региональная и отраслевая экономика. - 2024. - № 1. — С. 131-136. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.07.2014 г. № 1398-р. Перечень монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногородов) (в ред. от 21.01.2020 № 
42-р) [Электронный ресурс]. - URL: http://government.ru/docs/all/92337/ 
(дата обращения: 06.03.2025). - Текст : электронный. 

8. Степанова Е. С., Лимонов Л. Э., Мороз О. А. Укорененность гра-
дообразующего предприятия как фактор социально-экономической 

устойчивости моногородов // Российские регионы в фокусе перемен: 
сборник докладов. — Екатеринбург, 2023. – 2023. – С. 917-920.  

9. Трусова К. Е. Качество жизни как целевая функция управления 
устойчивым социально-экономическим развитием моногорода // Вест-
ник Тюменского государственного университета. Серия: Экономика. – 
2012. – № 11. 

10. Хлестова К.С., Кузьминова А.Л. Устойчивое развитие моного-
родских территорий региона: исследование возможностей и перспектив 
// Муниципалитет: экономика и управление. - 2017. - С. 64-71.  

11. García-Melón M., Gómez-Navarro T., Acuña-Dutra S. A combined 
ANP-delphi approach to evaluate sustainable tourism // Environmental Impact 
Assessment Review. – 2012. – Т. 34. – С. 41-50.  

12. Krajnc D., Glavič P. A model for integrated assessment of 
sustainable development // Resources, conservation and recycling. – 2005. – 
Т. 43. – №. 2. – С. 189-208. 

 
Factors of sustainable development of companies in single-industry towns 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Single-industry towns, possessing significant economic potential, especially in Russia, are of 

strategic interest to the state. The effective functioning of single-industry formations is 
ensured by the sustainable development of organizations in them, which is influenced by 
a set of factors. The sustainable development of single-industry towns and companies in 
such cities is an inseparable socio-economic process. To form the sustainable 
development of companies in single-industry towns, a system of criteria for their 
development, classification of companies from the standpoint of priority for the single-
industry town and provision of support, mechanisms for providing targeted support are 
necessary. 

Keywords: organizational development; single-industry towns; government support; criteria 
system; sustainable development of companies; factors. 
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Стратегии декарбонизации нефтегазовой отрасли 
 
 
Нин Ивэнь 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2291265526@qq.com 
 
Декарбонизация представляет собой деятельность производственных и иных 
компаний по сокращению выбросов в атмосферу отработанных парниковых 
газов, а также деятельность по улавливанию их из атмосферы с целью даль-
нейшей переработки или утилизации. Декарбонизация является сравни-
тельно новым трендом в мировой экономике, но ее важность уже в полной 
мере признана мировым сообществом. Также весьма важна реализация стра-
тегии декарбонизации нефтегазовой отрасли, так как именно в результате ее 
деятельности производится добыча тех видов энергоносителей, использова-
ние которых и вызывает вредные выбросы в атмосферу. Несмотря на «моло-
дость» рассматриваемой проблемы, в настоящее время могут быть выделены 
и проанализированы успешные кейсы по стремлению к углеродной нейтраль-
ности, реализованные различными компаниями. В настоящей статье будут 
проанализированы некоторые из них с целью определения перспективных 
направлений декарбонизации в будущем. 
Ключевые слова: декарбонизация, нефтегазовая отрасль, углеродная 
нейтральность, углеродный переход, парниковые газы, глобальное потепле-
ние. 
 
 

Нефтегазовая отрасль обладает высокой значимостью для обеспечения 
устойчивости развития как российской экономики, так и мировой эконо-
мики в целом. За ее счет осуществляется обеспечение энергией всех про-
чих сфер экономической и социальной деятельности, энергоресурсы яв-
ляются предметом экспортно-импортных отношений между различ-
ными государствами. Как отмечают в своей работе Атагарраев Т. и База-
рова Дж., «нефтегазовый сектор играет важную роль в формировании 
валового внутреннего продукта (ВВП) стран. В странах, таких как Рос-
сия, Саудовская Аравия, США и многие другие, доходы от экспорта 
нефти и газа составляют значительную часть бюджета, а также являются 
основным источником валютных поступлений» [1, с. 18]. 

При этом наряду со значимостью отрасли, ей присуща и высокая 
степень негативного влияния на экологическую обстановку. Так, Росстат 
приводит на своем официальном сайте следующие данные о динамике 
выбросов в атмосферу, связанных с деятельностью по добыче нефти и 
газа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Выбросы на территории России парниковых газов, свя-
занные с энергетикой, миллионов тонн СО2-эквивалента в год [7] 

 
Несмотря на то, что общий объем выбросов в атмосферу со стороны 

компаний нефтегазового сектора, начиная с 2011 года сократился со 180 
млн тонн до 130,1 млн тонн СО2-эквивалента, однако, после устойчивого 
снижения в 2011-2016 годах, начиная с 2017 года показатель вновь де-
монстрирует динамику роста. 

Тот факт, что деятельность российских нефтегазовых компаний ока-
зывает негативное влияние на окружающую среду, подчеркивается и в 
Аналитической записке экспертов банка России, текст которой содержит 
положение о том, что «компании нефтегазового сектора имеют наиболь-
шие абсолютные выбросы загрязняющих веществ. При этом у половины 
рассматриваемых компаний показатель в 2023 году возрос по сравнению 
с 2022 годом» [2, с. 11]. 

В целях компенсации наносимого окружающей среде вреда, прин-
ципы декарбонизации в настоящее время активно внедряются в деятель-
ность компаний российского нефтегазового сектора. Так, в качестве ос-
новных задач, решение которых должно быть обеспечено на пути к до-
стижению углеродной нейтральности, в секторе добычи нефти и природ-
ного газа в России обозначены следующие: 

(а) рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ); 
(б) разработка программ энергосбережения и повышение энергоэф-

фективности; 
(в) увеличение использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ); 
(г) управление выбросами метана; 
(д) восстановление лесов. 
Можно утверждать, что стратегия декарбонизации нефтегазового 

сектора должна включать в себя разнонаправленные мероприятия с це-
лью максимально полного охвата деятельности экономических субъек-
тов принципами обеспечения углеродной нейтральности. Так, в рамках 
декарбонизации отрасли должны одновременно сочетаться действия, 
направленные на снижение выбросов, а также использование технологий 
улавливания отработанных газов из атмосферы и их переработки или 
утилизации. Соответственно, указанные способы декарбонизации могут 
быть рассмотрены в качестве двух основных ее направлений. 
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Активное внедрение в деятельность нефтегазовых предприятий 
стратегий их декарбонизации произошло в начале ХХI века и с тех пор 
некоторыми компаниями демонстрируется довольно высокая степень 
эффективности указанного процесса. 

Интересный взгляд на формирование стратегий декарбонизации 
представлен в публикации В. Андрианова, И. Завалеева и М. Куприяно-
вой. Авторы утверждают, что перспективные направления снижения уг-
леродного следа определяются, в первую очередь, стадией, которую про-
ходит энергоресурс от его добычи и до использования. В перечень таких 
стадий авторами включаются апстрим (добыча), мидстрим (переработка) 
и даунстрим (реализация и применение). Их графическая интерпретация 
может быть представлена в виде рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Стадии жизненного цикла продукции нефтегазового 
сектора [5] 

 
Соответственно представленной выше схеме становится возмож-

ным определить те основные стратегии и инструменты декарбонизации, 
которые могут быть использованы компаниями нефтегазового сектора, 
обеспечивающими различные стадии жизненного цикла продукта. Соот-
ношении каждой из стадий и возможных к применению стратегий пред-
ставлено в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 
Стратегии декарбонизации в зависимости от стадии жизненного 
цикла продукции нефтегазового сектора 

Стадия жизненного 
цикла 

Формы стратегий декарбонизации 

Апстрим Диверсификация добычи энергоносителей 
Диверсификация источников энергии 
Сокращение неорганизованных выбросов 
Сокращение обычного сжигания в факелах за счет 
усовершенствования дополнительной переработки 
газа и инфраструктуры 

Мидстрим Высокотемпературный электрический крэкинг для 
обеспечения тепла на заводах по переработке 
нефти и газа 
Технология рекуперации отработанного тепла и 
среднетемпературные тепловые насосы на нефтепе-
рерабатывающих заводах 
Установка оборудования для электролиза водорода 
на нефтеперерабатывающих заводах 

Даунстрим Инновационные подходы к очистке топлива 
Использование низкоуглеродного сырья 
Развитие альтернативных видов топлива 

 
В рамках российского нефтедобывающего сектора осуществляется 

системный мониторинг достижения целей обеспечения углеродной 
нейтральности, которые ставят перед собой российские компании. Как 
правило, диапазон планирования у них при этом ограничивается 2030 го-
дом. На графике 3 представлены количественные индикаторы снижения 
выбросов парниковых газов, установленные наиболее крупными россий-
скими нефтедобывающими компаниями. 

Методика мониторинга и оценки достижения указанных выше целей 
по декарбонизации была разработана специалистами из Института эко-
номических проблем имени Г. П. Лузина ФИЦ «Кольский научный 
центр РАН» (Апатиты) и Российского государственного университета 
нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва). Согласно полученным в 
ходе ее применения данным, по состоянию на конец первого полугодия 

2024 года запланированные темпы сокращения выбросов парниковых га-
зов не у всех компаний соответствовали реальным. Полное совпадение с 
запланированными индикаторами снижения выбросов было отмечено у 
таких компаний как «Лукойл» и «Газпром» (величина отклонения от 
плана не превышала 1%). Существенное опережение плановых показа-
телей отмечалось у «Новатэка» (на 11%) и «Роснефти» (на 9%). Что же 
касается достижений компании «Татнефть», то темп снижения объема 
выбросов на указанный момент времени оказался на 2% ниже заплани-
рованного, что по мнению экспертов, объясняется излишней амбициоз-
ностью цели, которую поставила перед собой компания [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Прогнозы по снижению выбросов парниковых газов ком-
паниями нефтедобывающего сектора Российской Федерации к 
2030 году, % 

 
Согласно представленным выше данным, справедливым представ-

ляется утверждение о том, что наиболее эффективно стратегия снижения 
выбросов в атмосферу парниковых газов реализуется такой российской 
нефтедобывающей компанией, как «Роснефть». Основные положения 
стратегии достижения углеродной нейтральности компании изложены в 
ее внутреннем документе – принятой в 2021 году стратегии «Роснефть – 
2030: надёжная энергия и глобальный энергетический переход». ориен-
тированной на достижение к 2050 году углеродной нейтральности в об-
ластях охвата 1 и 2 (прямые выбросы предприятий и потребление энер-
гии). Как отмечается в стратегии, «реализация указанной задачи плани-
руется за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию 
низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, 
технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию по-
тенциала природного поглощения, а также ряда других» [4]. 

Как было отмечено ранее, большое значение для обеспечения угле-
родной нейтральности играет также и второе направление в рамках про-
цессов декарбонизации, представленное активизацией внедрения в дея-
тельность нефтедобывающих компаний технологий улавливания, пере-
работки и утилизации парниковых газов. 

Данное направление декарбонизации нефтегазового сектора пока не 
нашло широкого применения на территории России ввиду высокой сто-
имости внедрения соответствующих технологий, однако за рубежом уже 
реализовано довольно большое количество успешных кейсов в указан-
ной области.  

Существующие на текущий момент времени технологии улавлива-
ния из атмосферы парниковых газов могут быть классифицированы на 
три группы: 

(а) выделение СО2 из дымовых газов в кальциево-карбонатном 
цикле (ККЦ) – активное развитие технологии отмечалось в период 2006-
2009 гг., когда были проведены первые испытания технологии ККЦ на 
производствах Canmet (Канада) INCAR-CSIC (Испания) и Institut fur 
Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (Германия), на текущий момент вре-
мени развитие данного направления основывается на применении новых 
хемсорбентов в технологиях ККЦ; 

(б) экологически чистое выделение СО2 с использованием фермен-
тов – основными предпосылками для ее разработки и внедрения в дея-
тельность субъектов нефтегазового сектора послужили разработка в 
2012 году нового катализатора для отделения и захвата СО2, имитирую-
щего фермент карбоангидразу, а также обнаружение бактерии 
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Thiomicrospira crunogena, которая может производить фермент, конвер-
тирующий углекислый газ в бикарбонат; 

(в) мембранные системы для захвата СО2 до сжигания – предусмат-
ривает использование изготовленных из различных материалов мем-
бран, предназначенных для улавливания парниковых газов, современ-
ные разработки ведутся в области изготовления таких мембран на основе 
наноматериалов, отличающихся большей экологичностью [8]. 

Улавливание из атмосферы отработанных газов также имеет весьма 
высокое значение для обеспечения углеродной нейтральности, однако 
активное внедрение представленных выше технологий в российском 
нефтедобывающем секторе ограничивается существующими рисками, 
подробная идентификация которых произведена такими авторами, как 
А. С. Холодионова и А. А. Кулик. Согласно их мнению, к основным рис-
кам могут быть отнесены: 

(а) финансовые риски, представленные высокими капитальными 
вложениями и длительным сроком окупаемости проектов, отсутствием 
государственного финансирования и регулирования, а также отсут-
ствием методологической базы по подсчету выбросов парниковых газов 
и оценки стоимости углеродной единицы; 

(б) риски хранения СО2, выражающиеся в оценке целостности пла-
ста-коллектора и утечек СО2 при миграции внутри коллектора; 

(в) организационно-технологические риски, включающие в себя от-
сутствие информации и методологической базы для проектирования и 
строительства заводов по улавливанию и подземному хранению СО2, а 
также сертифицированных технологий в указанных областях [3]. 

В заключение, таким образом, может быть сделан общий вывод о 
том, что процессы декарбонизации активно происходят в российском 
нефтегазовом секторе. Что же касается стратегий, направленных на до-
стижение углеродной нейтральности, то степень их эффективности, а 
также интенсивность реализации могут существенно различаться для 
различных компаний. Общей же их характеристикой выступает тот факт, 
что основной акцент в них российскими компаниями делается на внед-
рение технологических решений, направленных на сокращение выбро-
сов парниковых газов в атмосферу. Второе направление декарбонизации 
– внедрение технологий улавливания атмосферных выбросов реализу-
ется с меньшей эффективностью, причиной чего представляется наличие 
рисков, связанных с отсутствием в России сертифицированных техноло-
гий и методологических разработок в указанной области. 

Отсюда перспективным направлением развития процессов декарбо-
низации в нефтегазовом секторе Российской Федерации видится активи-
зация именно данного направления стратегического развития, для чего 
очень важным представляется наличие государственной поддержки, как 
финансовой, так и организационно-методической. Так, основные ас-
пекты государственного регулирования декарбонизации нефтегазового 
сектора России могут быть представлены следующим образом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Основные аспекты государственного регулирования 
декарбонизации нефтегазового сектора России 

 
В целом же, как представляется, для повышения эффективности 

стратегии декарбонизации нефтегазовой отрасли в Российской Федера-
ции необходимо применение комплексного подхода, который бы соче-
тал в себе одновременную ориентацию на сокращение вредных выбро-
сов в атмосферу и внедрение инновационных технологий по их улавли-
ванию, а также совместные усилия как самих представителей нефтегазо-
вой отрасли, так и государственных институтов, осуществляющих ее ре-
гулирование. 
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Decarbonization is the activity of manufacturing and other companies to reduce emissions of 

greenhouse gases into the atmosphere, as well as activities to capture them from the atmosphere 
for further processing or disposal. Decarbonization is a relatively new trend in the global 
economy, but its importance has already been fully recognized by the world community. The 
implementation of a decarbonization strategy for the oil and gas industry is also very important, 
since it is as a result of its activities that the types of energy resources are extracted, the use of 
which causes harmful emissions into the atmosphere. Despite the "youth" of the problem under 
consideration, successful cases in the pursuit of carbon neutrality, implemented by various 
companies, can currently be identified and analyzed. This article will analyze some of them in 
order to determine promising areas of decarbonization in the future.  

Keywords: decarbonization, oil and gas industry, carbon neutrality, carbon transition, 
greenhouse gases, global warming. 
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Цифровая трансформация логистических процессов в 
алкогольной индустрии: модели интеграции операторов в 
условиях регуляторных ограничений 
 
 
Новиков Андрей Николаевич 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
andrey_novikov_074@mail.ru 
 
В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации ло-
гистических процессов в алкогольной индустрии. На основе анализа совре-
менного состояния логистики в отрасли выявлены проблемы, связанные с 
прозрачностью товародвижения и контролем на всех этапах логистической 
цепи. Предложена концептуальная модель интеграции логистических опера-
торов на базе единой цифровой платформы, включающая трехуровневую ар-
хитектуру взаимодействия: регуляторную среду, цифровую платформу и 
участников логистической цепи. Разработана многокритериальная методика 
оценки эффективности внедрения цифровых решений с системой экономиче-
ских, операционных, регуляторных и инновационных показателей. Представ-
лен организационный алгоритм создания и функционирования единой циф-
ровой платформы на основе механизма государственно-частного партнер-
ства. Особое внимание уделено перспективам применения технологий искус-
ственного интеллекта и машинного обучения для прогнозирования спроса, 
оптимизации маршрутов, мониторинга качества продукции и выявления 
нарушений в цепочке поставок алкогольной продукции. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, логистические процессы, алко-
гольная индустрия, единая цифровая платформа, государственно-частное 
партнерство, искусственный интеллект, ЕГАИС, прозрачность товародвиже-
ния, логистические операторы, цепь поставок. 
 

В эпоху стремительного технологического развития цифровая трансфор-
мация становится определяющим фактором конкурентоспособности во 
всех отраслях экономики. Особую актуальность данные процессы при-
обретают в логистическом секторе алкогольной индустрии, где соблю-
дение строгих регуляторных требований сочетается с необходимостью 
оптимизации операционных процессов. Алкогольная продукция, явля-
ясь особым видом товаров, подлежит жесткому государственному кон-
тролю на всех этапах товародвижения, что создает дополнительные вы-
зовы для логистических операторов [1]. 

Анализ публикаций и исследований показывает, что внедрение циф-
ровых технологий в логистические цепи поставок алкогольной продук-
ции способствует не только повышению эффективности бизнес-процес-
сов, но и обеспечению необходимого уровня прозрачности и контроля 
качества. Компании, оперирующие в сфере логистики и активно инте-
грирующие новейшие технологии, наблюдают значительный рост эф-
фективности и укрепляют свои позиции на рынке. Тем не менее, не-
смотря на очевидные преимущества цифровизации, российские логисти-
ческие операторы сталкиваются с рядом препятствий при внедрении ин-
новационных решений [9]. 

Основные проблемы, затрудняющие цифровую трансформацию в 
данной области, включают низкую осведомленность о специфических 
технологиях, применимых в логистике алкогольной продукции, сложно-
сти интеграции новых решений в существующие платформы, стремле-
ние сэкономить на инновационном развитии, отсутствие действенных 
законодательных мер поддержки цифровизации, а также влияние меж-
дународных санкций [5]. Эти факторы не только замедляют модерниза-
цию отрасли, но и создают риски для обеспечения качества и безопасно-
сти алкогольной продукции на всей цепочке товародвижения. 

Недостаточный уровень цифрового мониторинга хранения и пере-
мещения алкогольной продукции может приводить к серьезным послед-
ствиям: несоблюдению температурных режимов, подмене продукции, 
уничтожению и хищению товаров, развитию теневого рынка [2]. В этой 
связи формирование эффективной модели интеграции логистических 
операторов на основе цифровых технологий в условиях существующих 
регуляторных ограничений становится первостепенной задачей как для 
бизнеса, так и для государственных регуляторов. 

Нерешенные части общей проблемы. Высоко оценивая имеющи-
еся на сегодняшний день исследования и наработки в области цифровой 
трансформации логистических процессов, следует отметить, что ряд 
проблемных вопросов требует проведения дальнейшего анализа и более 
глубокого изучения. Так, в уточнении нуждается механизм интеграции 
различных звеньев логистической цепи в единое цифровое пространство 
с учетом специфических регуляторных ограничений алкогольной от-
расли. Отдельного внимания заслуживают методологические аспекты 
оценки эффективности внедрения цифровых решений для мониторинга 
микроклиматических условий хранения и перевозки алкогольной про-
дукции. 

Недостаточно исследованными остаются также вопросы формиро-
вания оптимальных моделей государственно-частного партнерства при 
создании единых цифровых платформ управления логистическими це-
пями поставок алкогольной продукции. Требуют дальнейшего изучения 
перспективы использования технологий искусственного интеллекта и 
машинного обучения для прогнозирования логистических рисков и оп-
тимизации товарных потоков в условиях регуляторных ограничений ал-
когольной индустрии. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ современного состояния логистической деятельности в ал-

когольной индустрии свидетельствует о наличии комплекса проблем, 
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связанных с интеграцией различных звеньев логистической цепи в еди-
ное цифровое пространство. Как отмечает Новиков А.Н. (2024), цифро-
визация системы управления взаимодействием логистических операто-
ров в цепях поставок алкогольной продукции позволит решить ряд дав-
них задач, связанных с обеспечением возможности мониторинга хране-
ния и товародвижения алкогольной продукции с целью соблюдения 
условий поставки, а также предотвращения теневого оборота алкоголь-
ной продукции [3]. 

Тарасов Н.А. [8] подчеркивает важность решения проблемы "тене-
вого" рынка алкогольной продукции, которая остается актуальной, не-
смотря на внедрение системы ЕГАИС. По данным исследований, суще-
ствующие подходы к контролю товародвижения алкогольной продукции 
не обеспечивают должного уровня прозрачности на всех этапах логисти-
ческой цепи, что открывает возможности для нелегального оборота. 

На основе анализа существующих исследований и выявленных про-
блем предлагается концептуальная модель интеграции логистических 
операторов в алкогольной индустрии, которая учитывает как технологи-
ческие аспекты, так и регуляторные ограничения (рис. 1). 

Предлагаемая модель основана на трехуровневой архитектуре взаи-
модействия участников логистической цепи и включает следующие клю-
чевые компоненты: 

1. Регуляторная среда - представлена государственными органами и 
нормативно-правовой базой, регулирующей оборот алкогольной про-
дукции (ЕГАИС, Росалкогольрегулирование). 

2. Единая цифровая платформа - центральный элемент модели, обес-
печивающий интеграцию всех участников логистической цепи и вклю-
чающий: 

- Модуль идентификации товаров (использование RFID-меток, QR-
кодов). 

- Модуль мониторинга условий хранения и транспортировки (IoT-
решения). 

- Модуль анализа данных (AI и машинное обучение для прогнозиро-
вания и оптимизации). 

3. Участники логистической цепи - производители, логистические 
операторы (3PL, 4PL), дистрибьюторы и розничные с ети. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель интеграции логистических опера-
торов на базе единой цифровой платформы 

 
Как отмечает Е.Н. Потехина (2019), цифровая трансформация логи-

стических процессов, особенно в алкогольной индустрии, требует не 
только внедрения новых технологий, но и изменения бизнес-процессов 
и организационной структуры компаний. При этом особое значение при-
обретают проблемы интеграции различных информационных систем и 
обеспечения безопасности данных [4]. 

Для оценки эффективности внедрения цифровых решений в логи-
стические процессы алкогольной индустрии предлагается многокрите-
риальная методика, учитывающая специфику отрасли. В основе мето-
дики лежит система показателей, распределенных по четырем группам 
(таблица 1). 

Разработанная методика позволяет комплексно оценить эффектив-
ность цифровой трансформации логистических процессов и может быть 

адаптирована под конкретные условия деятельности логистических опе-
раторов. Как отмечает В.П. Сафронова методы оптимизации складских 
процессов являются ключевым элементом эффективного управления 
предприятием, что особенно актуально для алкогольной индустрии с ее 
специфическими требованиями к хранению и учету продукции [7]. 

 
Таблица 1 
Показатели оценки эффективности цифровой трансформа-
ции логистических процессов в алкогольной индустрии 

Группа показателей Показатели Методы оценки 

Экономические • Снижение логисти-
ческих затрат 
• Рост оборачивае-
мости запасов 
• ROI цифровых ин-
вестиций 

Финансовый анализ, 
сравнение с базо-
выми значениями 

Операционные • Сокращение вре-
мени обработки за-
казов 
• Точность выполне-
ния заказов 
• Соблюдение темпе-
ратурных режимов 

Статистические ме-
тоды, анализ бизнес-
процессов 

Регуляторные • Соответствие тре-
бованиям ЕГАИС 
• Снижение случаев 
нарушений 
• Прозрачность това-
родвижения 

Методы контроля со-
ответствия, оценка 
рисков 

Инновационные • Использование пе-
редовых технологий 

Экспертные методы, 
бенчмаркинг 

 
Для реализации предложенной модели интеграции логистических 

операторов на базе единой цифровой платформы необходим эффектив-
ный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Согласно 
исследованиям Ларина О.Н. и Новикова А.Н. (2024) [3], использование 
механизма ГЧП позволит обеспечить финансовую эффективность и оку-
паемость проекта при одновременной экономии бюджетных средств. 

Организационный алгоритм создания и использования единой циф-
ровой платформы управления логистическими цепями поставок алко-
гольной продукции на основе механизма государственно-частного парт-
нерства представляет собой комплексный многоэтапный процесс. На 
подготовительном этапе осуществляется формирование рабочей группы 
с обязательным привлечением представителей государственных струк-
тур, бизнес-сообщества и экспертов отрасли, разрабатывается концепту-
альная основа платформы, а также определяются источники финансиро-
вания проекта и механизмы распределения возможных рисков между 
всеми заинтересованными сторонами. После завершения подготовитель-
ных мероприятий наступает проектный этап, в рамках которого произ-
водится разработка подробной технической документации, формируется 
необходимая нормативно-правовая база и выстраивается архитектура 
системы с учетом интеграционных механизмов, обеспечивающих взаи-
модействие всех элементов логистической цепи. 

Реализационный этап алгоритма предполагает непосредственную 
разработку и последующее внедрение программного обеспечения циф-
ровой платформы, проведение интеграции создаваемой системы с уже 
существующими решениями, такими как ЕГАИС и внутренние учетные 
системы участников логистического процесса, а также организацию пи-
лотного внедрения и всестороннего тестирования платформы в реальных 
условиях функционирования.  

Завершающим этапом становится эксплуатационный этап, в рамках 
которого происходит полномасштабное распространение разработан-
ного решения на всю алкогольную отрасль, осуществляется постоянный 
мониторинг эффективности работы платформы с внесением необходи-
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мых корректировок и усовершенствований, а также обеспечивается раз-
витие дополнительных сервисов и расширение функциональных воз-
можностей системы для удовлетворения меняющихся потребностей 
участников рынка и регуляторов. 

Особое внимание в рамках предлагаемого механизма ГЧП уделяется 
вопросам распределения ответственности и рисков между государствен-
ными и частными партнерами. Как отмечают Шибзухов Т.А. и соавторы 
(2021) [10], проблемы структуры складской логистики требуют ком-
плексных решений с учетом специфики отрасли и применением иннова-
ционных технологий. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития цифровой 
трансформации логистических процессов в алкогольной индустрии яв-
ляется использование технологий искусственного интеллекта и машин-
ного обучения. Данные технологии могут быть применены для решения 
следующих задач: 

1. Прогнозирование спроса - использование алгоритмов машинного 
обучения для анализа исторических данных о продажах, сезонности, 
маркетинговых акциях и других факторах, влияющих на спрос на алко-
гольную продукцию. 

2. Оптимизация маршрутов - применение генетических алгоритмов 
и методов глубокого обучения для построения оптимальных маршрутов 
доставки с учетом специфических требований к перевозке алкогольной 
продукции. 

3. Мониторинг качества продукции - использование компьютерного 
зрения и датчиков IoT для контроля условий хранения и транспорти-
ровки, обеспечивающих сохранение качества алкогольной продукции. 

4. Выявление нарушений и мошенничества - применение алгорит-
мов аномальной детекции для выявления потенциальных нарушений в 
цепочке поставок, включая подделку продукции и нелегальный оборот. 

Самусев Н.С. и Павлова Е.И. (2019) отмечают, что организация до-
ставки грузов с учетом возвратов является важным аспектом эффектив-
ной логистики, и именно технологии искусственного интеллекта могут 
значительно оптимизировать данные процессы, особенно в контексте ал-
когольной индустрии с ее строгими регуляторными требованиями [6]. 

 
Заключение. Цифровая трансформация логистических процессов в 

алкогольной индустрии представляет собой комплексную задачу, требу-
ющую учета многочисленных факторов, включая регуляторные ограни-
чения, технологические возможности и экономические аспекты. Предло-
женная модель интеграции логистических операторов на базе единой 
цифровой платформы позволяет решить ряд существующих проблем, 
связанных с обеспечением прозрачности товародвижения, соблюдением 
условий хранения и транспортировки, а также предотвращением тене-
вого оборота алкогольной продукции. 

Реализация данной модели требует эффективного механизма госу-
дарственно-частного партнерства, который обеспечит баланс интересов 
всех участников цепи поставок и позволит оптимизировать инвестиции 
в цифровую инфраструктуру. При этом особое внимание следует уде-
лить вопросам информационной безопасности, защиты персональных 
данных и коммерческой информации. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований явля-
ются разработка детальных методик оценки экономической эффективно-
сти внедрения цифровых технологий в логистические процессы алко-
гольной индустрии, а также изучение возможностей применения передо-
вых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, для ре-
шения специфических задач отрасли. 
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The article examines the key aspects of digital transformation of logistics processes in the alcohol 

industry. Based on an analysis of the current state of logistics in the sector, issues related to the 
transparency of goods movement and control at all stages of the logistics chain are identified. A 
conceptual model for the integration of logistics operators based on a unified digital platform is 
proposed, which includes a three-tiered architecture of interaction: the regulatory environment, 
the digital platform, and the participants in the logistics chain. A multi-criteria methodology for 
assessing the effectiveness of implementing digital solutions has been developed, incorporating 
a system of economic, operational, regulatory, and innovation indicators. An organizational 
algorithm for the creation and functioning of a unified digital platform based on a public-private 
partnership mechanism is presented. Special attention is paid to the prospects of applying 
artificial intelligence and machine learning technologies for demand forecasting, route 
optimization, product quality monitoring, and identifying violations in the supply chain of 
alcoholic products. 

Keywords: digital transformation, logistics processes, alcohol industry, unified digital 
platform, public-private partnership, artificial intelligence, EGAIS, transparency of goods 
movement, logistics operators, supply chain. 
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ЭКГ-рейтингование как инструмент оценки устойчивости 
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к.э.н., доцент, доцент кафедры управления инновациями, Государственный 
университет управления, edunenkowa@gmail.com 
 
Онищенко Светлана Ивановна  
к.э.н., доцент, доцент кафедры управления инновациями, Государственный 
университет управления, sio_1@bk.ru 
 
С учётом глобального усиления требований к устойчивому развитию и кор-
поративной ответственности возникает необходимость в инструментарии 
объективной оценки деятельности бизнеса. ЭКГ-рейтингование (экология — 
кадры — государство) представляет собой национальный метод анализа 
предпринимательской активности, который ориентирован на выявление хо-
зяйствующих субъектов, соответствующих принципам ответственного веде-
ния дел в РФ. Несмотря на очевидную практическую значимость, соответ-
ствующая методология остается недостаточно проработанной, что вызывает 
дискуссии в научном и бизнес- сообществе. Основными противоречиями яв-
ляются различия между ЭКГ- и ESG-рейтинговыми системами, необходи-
мость унификации методологических подходов, а также вопросы прозрачно-
сти критериев оценивания. Цель исследования — анализ сущности, принци-
пов и организационных аспектов ЭКГ-рейтингования, выявление наиболее 
явных проблемных зон, разработка рекомендаций по его совершенствова-
нию. В ходе подготовки статьи отмечено, что характеризуемое направление 
имеет высокий потенциал как инструмент оценивания устойчивости, однако 
требует доработки в части стандартизации методологии, повышения досто-
верности исходных данных, расширения экспертных оценок.  
Ключевые слова: инструмент оценки, корпоративная устойчивость, методо-
логия рейтингования, национальные рейтинги, прозрачность оценки, соци-
альная ответственность, устойчивое развитие, ЭКГ-рейтингование 
 

Введение 
Современный бизнес сталкивается с растущими требованиями к 

устойчивому развитию, включающему экологическую ответственность, 
социальную политику, качество корпоративного управления.  

В складывающихся условиях актуализируется потребность в объек-
тивных инструментах оценки устойчивости компаний. Одним из них яв-
ляется ЭКГ-рейтингование, разработанное с целью определения соответ-
ствия предпринимателей и организаций принципам ответственного ве-
дения бизнеса в России. 

Значимость обращения к теме обусловлена тем, что на фоне изменя-
ющейся экономической среды и усиления регуляторных требований хо-
зяйствующим субъектам необходимо учитывать не только финансовые 
показатели, но и нефинансовые факторы, определяющие их долгосроч-
ную стабильность, инвестиционную привлекательность. ЭКГ-рейтинги 
предоставляют комплексную картину функционирования организаций, 
демонстрируя их влияние на природную среду, уровень социального вза-
имодействия и соблюдения государственных норм. 

Вместе с тем, внедрение рассматриваемого инструментария сопря-
жено с рядом проблем, касающихся стандартизации методологии, до-
ступности достоверных данных, необходимости принимать во внимание 
отраслевые различия. Поэтому ценным становится выработка рекомен-
даций, ориентированных на сглаживание проблемных зон. 

 
Материалы и методы 
Современные исследования в области ЭКГ-рейтингования охваты-

вают его методологические основы, сравнительный анализ с другими 
рейтингами устойчивого развития, а также его роль в оценке социальной 
ответственности бизнеса. К примеру, в работах С.А. Бобарико [1], И.В. 
Наумовой [6], А.К. Ниязметова [7] подчеркивается значимость ЭКГ-рей-
тинга как инструмента поддержки ответственного предприниматель-
ства, содействующего улучшению деловой репутации, привлечению ин-
весторов. Вопрос соотношения с прочими системами раскрывается в 
трудах А.В. Зотовой [3], О.Ю. Кривохижина [4], где рассматриваются 
ключевые отличия от ESG-рейтингования и международных методик.  

Широкий контекст устойчивого развития описывается в публика-
циях В.В. Дегтярёвой, А.Д. Пугача [2], Г. Ораева [8], И.К. Феоктистова 
[10], где акцентируется внимание на глобальных трендах ESG-повестки, 
влияющих на инвестиционные стратегии. С.Н. Кузьмина, В.В. Силаева, 
К.В. Мачульская [5] предлагают подход, базирующийся на сочетании 
экономических, социальных, управленческих факторов. Особый упор на 
проблематике ответственности бизнеса делается в труде Э.А. Преобра-
женской [9] (рассматривается вклад ЭКГ-рейтингования в развитие кор-
поративной этики).  

Однако в существующей литературе недостаточно освещены во-
просы прозрачности методологии, верификации данных, возможного 
субъективного влияния при расчете показателей. В качестве методов при 
подготовке данной статьи использованы сравнение, ретроспективный 
анализ, систематизация, синтез, обобщение.  

 
Результаты и обсуждение 
1. ЭКГ-рейтингование как инструмент оценки устойчивости: 

понятие; соотношение и взаимосвязь с устойчивым развитием; цели 
и задачи 

ЭКГ-рейтингования (экология — кадры — государство) представ-
ляет собой инновационный инструмент, предназначенный для объектив-
ной и беспристрастной оценки предпринимателей и компаний с точки 
зрения их соответствия принципам ответственного ведения бизнеса в 
России [2, 6]. 

Методология данного подхода основывается на интеграции трёх 
ключевых компонентов:  

- экологической ответственности;  
- кадровой политики;  
- качества взаимодействия с государственными структурами.  
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Такой комплексный анализ позволяет не только обнаруживать сла-
бые звенья в управленческой системе, но и определить потенциал для 
оптимизации корпоративных стратегий с целью повышения устойчиво-
сти бизнеса. 

В рамках концепции устойчивого развития в современных условиях 
подразумевается сбалансированное взаимодействие экономических, 
экологических, общественных процессов. ЭКГ-рейтингование, акценти-
руя внимание на соответствующих аспектах, становится эффективным 
инструментом для оценки того, насколько хозяйствующий субъект соот-
ветствует принципам устойчивости. Рассматриваемый подход помогает 
проследить корреляцию между ответственным экологическим поведе-
нием, качественной кадровой политикой и прозрачностью взаимодей-
ствия с государственными структурами, что в совокупности определяет 
адаптивность, конкурентоспособность бизнеса на фоне меняющихся 
внешних вызовов. 

Основная цель внедрения ЭКГ-рейтингов заключается в формирова-
нии достоверной, всесторонней оценки деятельности предприятий, спо-
собной обеспечить принятие обоснованных управленческих решений [2, 
8]. Оценивание происходит на предмет соответствия принципам ответ-
ственного ведения бизнеса в РФ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Систематизация принципов ответственного ведения биз-
неса 
(составлено авторами на основе [2, 4, 9]) 

 
В рамках характеризуемой методики выделяются следующие основ-

ные задачи: 
- комплексная интеграция показателей (объединение экологических, 

кадровых, государственных критериев для создания целостной оценоч-
ной модели); 

- диагностика управленческих процессов (выявление узких мест и 
зон риска, требующих корректировки, с целью оптимизации внутренних 
процессов и повышения эффективности корпоративного управления); 

- формирование аналитической базы (речь идёт о создании системы 
мониторинга, которая позволяет прогнозировать динамику изменений в 
деятельности организации и разрабатывать адаптивные стратегии разви-
тия); 

- повышение прозрачности, доверия (обеспечение объективности 
оценки посредством задействования четких критериев и беспристраст-
ных алгоритмов, что способствует укреплению доверительных отноше-
ний между бизнесом, государством и обществом) [2, 9]. 

Таким образом, ЭКГ-рейтингование выступает не только как сред-
ство оценки устойчивости, но и в качестве мощного инструмента для 
формирования стратегических решений, которые ориентированы на дол-
госрочное развитие и повышение социальной ответственности предпри-
нимательских структур. 

 
Становление и развитие методологии ESG-рейтингования 
Рассматриваемая методологическая база сформировалась в ответ на 

изменившиеся ожидания инвесторов и общества относительно роли биз-
неса в устойчивом развитии. Первоначально акцент делался, главным 
образом, на экологических аспектах, отражающих воздействие корпора-
тивной деятельности на окружающую среду. Однако по мере усиления 
внимания к социальной ответственности и качеству управленческих 
практик концепция оперативно расширилась, охватывая и обществен-
ное, и управленческое измерения. 

На последующем этапе развития были внедрены как количествен-
ные, так и качественные индикаторы, что позволило создать гибкий и 
динамичный инструмент для комплексного оценивания оценки функци-
онирования компаний. ESG-рейтингование стало весьма значимой вехой 
в переходе от узких финансовых показателей к всестороннему анализу 
эффективности хозяйствующих субъектов, способствующей принятию 
решений, ориентированных на устойчивость, долгосрочную социальную 
ответственность [3, 10]. 

 
Организационные аспекты ЭКГ-рейтингования 
Рассматриваемый механизм представляет собой многоступенчатую 

систему, которая включает в себя три последовательных этапа, обеспе-
чивающих всестороннюю и объективную оценку предпринимателей и 
компаний (таблица 1). 

 
 

Таблица 1  
Алгоритм ЭКГ-рейтингования  
(составлено авторами на основе [1, 5, 6, 8]) 
Этап Содержание 
1. Предквали-
фикация 

Проводится тщательный предварительный отбор коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимателей, допускае-
мых к дальнейшей оценке. Исключаются субъекты, относящиеся 
к финансовым институтам, компании с дисквалифицированными 
лицами в руководстве, а также организации, признанные ино-
странными агентами или находящиеся в процедурах банкрот-
ства и ликвидации. Этот шаг направлен на обеспечение досто-
верности, надежности последующего анализа, исключая из вы-
борки нежелательные элементы. 

2. Скоринг Осуществляется комплексный анализ деятельности участников 
на основании верифицированных публичных данных. При этом 
исследуются исторические показатели работы, уровень оплаты 
труда, финансовая устойчивость, данные о платежах в бюджет, 
сведения об учредителях. Ключевой особенностью описывае-
мого этапа служит задействование исключительно официаль-
ных сведений, предоставляемых государственными органами, 
что минимизирует субъективное влияние, гарантирует прозрач-
ность методики. 

3. Экспертная 
оценка 

На завершающем этапе, который является добровольным для 
участников, организации имеют возможность предоставить до-
полнительную информацию о своей деятельности. Это помо-
гает скорректировать балл, обогатив оценку индивидуальными 
характеристиками и специфическими сведениями. Итоговый 
ЭКГ-рейтинг рассчитывается как сумма баллов, полученных на 
этапах скоринга и анкетирования, с добавлением дополнитель-
ного балла, отражающего результаты оценки взаимодействия с 
ведущими деловыми объединениями. 

 
Охарактеризованный поэтапный подход обеспечивает высокую объ-

ективность, глубину анализа, содействуя формированию надежного ин-
струмента для оценки соответствия принципам ответственного ведения 
бизнеса. 

 
Методы, подходы к формированию ESG -рейтингов 
Рассматриваемый процесс базируется на сочетании количественных 

и качественных методов оценки. Основные подходы включают: 
- анализ публичных данных (используются официальные отчеты 

компаний, регуляторные документы, корпоративные публикации, стати-
стика государственных органов); 

- модели оценивания и нормализации (применяются индексы, ре-
грессионные модели, агрегированные шкалы, весовые коэффициенты 
для сравнения разнородных данных); 

- экспертный анализ (оценка специфики отраслей и региональных 
факторов, которые сложно учесть в количественных моделях); 

- сравнительный и динамический анализы (рейтинги обновляются с 
учетом изменений в законодательстве, отраслевых трендов, корпоратив-
ных практик) [3, 10]. 

В результате комплексный подход обеспечивает объективную, все-
стороннюю оценку хозяйствующих субъектов по их экологической, со-
циальной, управленческой ответственности. 

 
Международные и российские стандарты в сфере устойчивого 

развития 
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Документацией охватывается обширный спектр направлений, регу-
лируя экономические, социальные, экологические аспекты деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Так, стандарты ISO включают более 22000 документов, вносящих вклад 
в устойчивое развитие. Они делятся на три группы. Так, экономический блок 
распространяется на вопросы международной торговли, национальной ин-
фраструктуры качества, антикоррупционного менеджмента. Социальный 
ориентирован на улучшение здоровья, благосостояния, социальной интегра-
ции, доступности. Экологический регулирует управление воздействием на 
окружающую среду, включая снижение выбросов парниковых газов, внедре-
ние принципов ответственного потребления. 

Что касается российских стандартов, то необходимо выделить сле-
дующие: ГОСТ Р ИСО 21678-2023, который регламентирует оценку эко-
номической, социальной, экологической эффективности зданий, ГОСТ Р 
70643-2023, адаптирующий принципы ИСО 26000 к цепи создания пи-
щевой продукции, способствуя достижению целей устойчивого разви-
тия, ГОСТ Р ИСО 37101-2018, который направлен на поддержку мест-
ных инициатив и устойчивых сообществ, ГОСТ Р 71198-2023, касаю-
щийся индекса деловой репутации субъектов предпринимательской дея-
тельности (ЭКГ-рейтинг), ПНСТ 925-2024, устанавливающий требова-
ния к системам менеджмента организаций. Указанные стандарты фор-
мируют единую систему ориентиров для бизнеса и государственных 
структур, обеспечивая сбалансированное развитие в сочетании с повы-
шением ответственности компаний. 

Помимо этого, следует упомянуть о Постановлении Правительства 
РФ от 21.09.2021 №1587 «Об утверждении критериев проектов устойчи-
вого (в том числе зелёного) развития в Российской Федерации и требо-
ваний к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зелё-
ного) развития в Российской Федерации», которое ориентировано на 
поддержание инвестиционной деятельности и привлечение внебюджет-
ных средств в характеризуемой области. 

 
Ключевые ЭКГ-факторы 
Совокупность рассматриваемых факторов представляет собой пара-

метры, по которым оценивают компании в рамках ЭКГ-рейтинга: 
- экология — как предприятие воздействует на окружающую среду, 

какие проекты и технологии реализует, чтобы снизить степень вреда от 
хозяйственной деятельности; 

- кадры — уровень оплаты труда, собственные социальные и демо-
графические программы, благотворительные проекты; 

- государство — налоговая история компании, деловая репутация, её 
социальное инвестирование в регионах присутствия, взаимодействие с 
бизнес-объединениями [2, 6, 7]. 

 
Принципы рейтинговой деятельности в области устойчивого 

развития 
Анализируемое направление строится на нескольких ключевых ру-

ководящих положениях, обеспечивающих объективность, прозрачность, 
достоверность оценки компаний (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Характеристика принципов рейтингования  
(составлено авторами на основе [1-3, 9]) 
Принцип Описание 
1. Объективность, 
независимость 

Рейтинги формируются на основе проверенных данных, ис-
ключая влияние заинтересованных сторон. Используются 
стандартизированные методики анализа, помогающие ми-
нимизировать субъективные факторы. 

2. Прозрачность 
методологии 

Критерии оценивания, алгоритмы расчета, источники дан-
ных должны быть открытыми и доступными для участников 
рейтинга, что повышает доверие к его результатам. 

3. Комплексность  
оценки 

Учитываются экономические, социальные, экологические 
аспекты деятельности, позволяя формировать целостное 
представление о соответствии компании принципам устой-
чивого развития. 

4. Динамическая 
актуализация 

Методики и показатели корректируются с учетом измене-
ний в законодательстве, международных стандартах, ры-
ночных тенденциях. 

5. Достоверность  
данных 

Оценка строится на официальных и верифицированных источ-
никах, что исключает манипуляции, искажение результатов. 

6. Сравнимость  
итогов 

Применяются единые стандарты и подходы, которые обеспечи-
вают корректное сопоставление участников между собой. 

 

Обозначенные принципы позволяют рейтинговым системам слу-
жить надежным инструментом для анализа устойчивости компаний, а 
также выработки стратегий их долгосрочного процветания. 

 
Рекомендации по разрешению проблем ЭКГ-рейтингования 
Как представляется, работа над проблемными зонами в рассматри-

ваемой сфере требует комплексного подхода, который представлен со-
вершенствованием методологии, повышением прозрачности, вовлече-
нием бизнеса в процессы устойчивого развития. Целесообразно указать 
на следующие авторские предложения (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Предложения по решению проблем, связанных с ЭКГ-рейтин-
гованием (составлено авторами) 

 
Так, необходимо расширить доступ к достоверным и актуальным ис-

точникам информации, внедряя механизмы автоматизированного сбора 
данных из государственных реестров, независимых аудиторов. В свою 
очередь, разработка четких критериев оценки и унификация весовых ко-
эффициентов позволят свести к минимуму субъективность рейтингов и 
сделать их сопоставимыми между различными отраслями. Компании 
должны иметь возможность получать разъяснения по итоговым оценкам 
и механизмам их расчета, что повысит доверие и уменьшит вероятность 
спекуляций. Включение мнений отраслевых специалистов даст возмож-
ность учитывать специфику бизнеса, исключая формальный подход при 
анализе устойчивости компаний. Также уместным видится введение ме-
ханизмов стимулирования хозяйствующих субъектов к добровольному 
участию в экспертной оценке, например, через преференции в доступе к 
государственным программам поддержки. Наконец, использование со-
временных аналитических платформ, искусственного интеллекта повы-
сит точность прогнозов, поможет выявлять тренды и автоматизировать 
часть процесса рейтингования. 

 
Выводы 
Резюмируя, следует отметить, что ЭКГ-рейтингование представляет 

собой важный инструмент оценки устойчивости бизнеса, позволяющий 
объективно анализировать его соответствие принципам ответственного 
ведения деятельности. В отличие от традиционных финансовых индика-
торов, этот рейтинг охватывает множество разнообразных факторов, в 
том числе, экологические, социальные, управленческие аспекты, что де-
лает его весьма ценным ориентиром для предпринимателей, инвесторов, 
государственных структур. 

Анализ методологических основ показывает, что результативность 
зависит от качества исходных данных, транспарентности производимых 
расчетов, корректности используемых критериев. Международные и 
российские стандарты в анализируемой сфере создают нормативную 
базу для формирования рейтингов, обеспечивая единые ориентиры для 
оценивания организаций.  
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Однако на практике к настоящему времени остаются нерешенные 
проблемы, которые сопряжены с недостаточной стандартизацией мето-
дологии, сложностью сбора достоверных сведений, необходимостью 
учета отраслевых спецификаций. 

Как представляется, развитие ЭКГ-рейтингования требует дальней-
шего совершенствования подходов, включая автоматизацию анализа, 
расширение экспертной оценки, повышение прозрачности методик. 
Учёт этих рекомендаций поможет сделать соответствующую систему 
более объективной, точной, востребованной, способствуя формирова-
нию устойчивой деловой среды, эффективному регулированию предпри-
нимательской деятельности. 

 
Литература 
1. Бобарико С.А. ЭКГ-рейтинг как инструмент оценки и поддержки 

ответственного бизнеса / С.А. Бобарико // Экономические науки. – 2024. 
– № 234. – С. 604-606. 

2. Дегтярёва В.В. Сравнительный анализ существующих направле-
ний устойчивого развития / В.В. Дегтярёва, А.Д. Пугач // Инновации и 
инвестиции. – 2024. – № 6. – С. 260-263. 

3. Зотова А.В. Сопоставление ESG-стратегии и ЭКГ-рейтинга / А.В. 
Зотова // Профессорский журнал. Серия: экономические науки. – 2024. – 
№ 4 (4). – С. 36-39. 

4. Кривохижин О.Ю. Чем ЭКГ-рейтинг отличается от других подоб-
ных инструментов / О.Ю. Кривохижин // Журнал Бюджет. – 2024. – № 
11 (263). – С. 39-40. 

5. Кузьмина С.Н. ЭКГ-рейтинг – национальный подход к обеспече-
нию качества и оценке ответственного бизнеса / С.Н. Кузьмина, В.В. Си-
лаева, К.В. Мачульская // Качество. Инновации. Образование. – 2024. – 
№ 3 (191). – С. 37-43. 

6. Наумова И.В. ЭКГ-рейтинг как инструмент поддержки ответ-
ственного бизнеса / И.В. Наумова // Экономика и предпринимательство. 
– 2024. – № 2 (163). – С. 781-785. 

7. Ниязметов А.К. ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса как основа 
оценки деловой репутации / А.К. Ниязметов // Стандарты и качество. – 
2025. – № 1. – С. 60-62. 

8. Ораев Г. Устойчивое развитие экономики: ключевые аспекты и 
перспективы / Г. Ораев // Матрица научного познания. – 2025. – № 2-1. – 
С. 137-138. 

9. Преображенская Э.А. ЭКГ-рейтинг как метод оценки социальной 
ответственности компаний / Э.А. Преображенская // Образование. 
Наука. Производство. Сборник докладов XVI Международного моло-
дежного форума. – Белгород: 2024. – С. 130-134. 

10. Феоктистов И.К. Внедрение ESG-повестки в инвестиционный 
процесс российских компаний / И.К. Феоктистов // Advances in Science 
and Technology. Материалы конференции. – Москва: 2024. – С. 179-183. 

 

ECG Rating as a Tool for Sustainability Assessment 
Dunenkova E.N., Onishchenko S.I. 
State University of Management 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Given the global strengthening of requirements for sustainable development and corporate 

responsibility, there is a growing need for an objective business performance assessment 
tool. ECG rating (Ecology — Cadres — Government) is a national method for analyzing 
entrepreneurial activity aimed at identifying economic entities that comply with the 
principles of responsible business conduct in the Russian Federation. Despite its obvious 
practical significance, the corresponding methodology remains insufficiently developed, 
leading to ongoing debates within the academic and business communities. The main 
contradictions concern the differences between ECG and ESG rating systems, the need 
to unify methodological approaches, and issues related to the transparency of assessment 
criteria. The aim of the study is to analyze the essence, principles, and organizational 
aspects of ECG rating, identify the most evident problem areas, and develop 
recommendations for its improvement. The study highlights that this assessment 
approach has significant potential as a tool for sustainability evaluation but requires 
further refinement in terms of methodology standardization, data reliability enhancement, 
and expansion of expert assessments.  

Keywords: assessment tool, corporate sustainability, rating methodology, national ratings, 
assessment transparency, social responsibility, sustainable development, ECG rating 
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Проблематика разработки системы показателей оценки 
социально-экономической эффективности развития туризма в 
Российской Федерации 
 
 
 
Орлов Станислав Павлович 
аспирант, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, orlovstanislav11@yandex.by 
 
Рост доли туризма в структуре валового внутреннего продукта и общее по-
вышение значимости развития туристической индустрии, декларируемое на 
официальном уровне органами государственного управления и регулирова-
ния, а также перманентное расширение социальной функции, в совокупности 
с непрекращающейся в последние десятилетия трансформацией рассматри-
ваемой сферы требуют на современном этапе совершенствования существу-
ющего инструментария оценки эффективности развития туризма. Проведен 
обзор методик оценки эффективности туризма российских исследователей. 
Определены ключевые факторы, определяющие сложность оценки эффек-
тивности туризма. Предложен модульный принцип построения системы по-
казателей и последующего расчета системы интегральных показателей. Раз-
работанная система показателей дополнена системой весовых коэффициен-
тов.  
Ключевые слова: туризм, система показателей оценки, социально-экономи-
ческая эффективность, эффективность, оценка развития. 
 

Введение 
Существующие показатели и критерии оценки эффективности ту-

ризма часто оказываются недостаточными для проведения корректного 
анализа, учитывающего множественные аспекты индустрии. В связи с 
этим, актуальность исследования существующих критериев и показате-
лей оценки эффективности развития туризма обусловлена необходимо-
стью создания целостной системы комплексного анализа, способной 
корректно отражать среднесрочную и долгосрочную социально-эконо-
мическую отраслевую динамику. Таким образом, важность исследова-
ния системы показателей оценки эффективности развития туризма свя-
зана с необходимостью усовершенствования инструментов стратегиче-
ского планирования.  

Усовершенствованные методики и релевантная система показателей 
оценки эффективности развития туризма позволят органам государ-
ственного регулирования более точно определять проблематику разви-
тии и корректировать направления государственной политики.  

Комплексный учет множественных аспектов развития туризма явля-
ется ключевым условием формирования стратегий развития туризма на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Цель работы – разработка системы показателей методики оценки 
эффективности развития туризма. 

Предметом исследования являются методологические подходы к 
определению показателей исследования состояния и тенденций развития 
туризма. 

Ввиду сложности и многоаспектности предмета исследования в ка-
честве методической основы работы был использован системный под-
ход, который позволяет рассматривать туризм, как сложную социально-
экономическую систему, включающую множественные подсистемы. 
Применение системного подхода позволит комплексно оценить различ-
ные аспекты социально-экономической эффективности туризма, а также 
разработать показатели для их мониторинга. Кроме того, в ходе иссле-
дования применялись методы обобщения, индукции, системного и ста-
тистического анализа, классификации и прочие. 

 
Основная часть 
В академических источниках можно выделить несколько основных 

подходов к формированию критериев оценки эффективности состояния 
и развития туризма. 

Первоначально необходимо отметит, что при оценке эффективности 
развития туризма исследователи сосредоточены преимущественно на 
оценках эффективности туристской сферы регионов [1, 2, 5, 13], направ-
лений и видов туризма (зеленый, сельский, другой) [6, 23, 24], вопросах 
инновационного развития, информационной вовлеченности, хозяйствен-
ной деятельности, государственного регулирования и прочего [22] за 
определенный временной период. 

В рамках достижения целей данного исследования был сделан уклон 
на методики, которые могут использованы для комплексной оценки эф-
фективности туризма на региональном и федеральном уровне.  

Обзор методик оценки эффективности туризма российских исследо-
вателей позволяет определить перманентную эволюцию развития си-
стемы показателей методик в направлении повышения комплексности 
показателей, а также расширения предметной и объектной областей ис-
следований. 

Несмотря на то, что показатели систем оценки эффективности ту-
ризма разных авторов содержат множественные вариации представля-
ется возможным выделить базовые направления оценки, содержащиеся 
в большинстве работ. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные показатели оценки эффективности туризма, содержа-
щиеся в работах российских исследователей 
Экономическая эффективность Социальная эффективность 
Производительность труда Оборот общественного питания 
Объем инвестиций в основной капитал Среднесписочная занятость 
Коэффициент использования номер-
ного фонда 

Доля населения, получающего услуги 
внутреннего туризма 

Рентабельность основной деятельно-
сти 

 

Объем предоставленных услуг  
Источник: разработано автором 

 
На основании анализа существующих методик можно сделать вы-

вод, что системы показателей оценки эффективности развития туризма 
имеют ряд недостатков. 

В первую очередь, необходимо отметить, ограниченный набор по-
казателей при котором оценка динамики каждого аспекта туризма, как 
правило, производится всего по одному показателю, что недостаточно 
для проведения такого сложного комплексного явления, как туризм. 

В системах показателей, на взгляд автора, сделан избыточный ак-
цент на количественных показателях, выраженных в абсолютном выра-
жении. В большинстве работ не учтен фактор инфляционных процессов, 
что затрудняет корректное отражение динамики.  

Рассмотренные выше методики значительно увеличивают потен-
циал для анализа отдельных аспектов туристической отрасли, однако 
они остаются недостаточными для проведения комплексной оценки всех 
составляющих индустрии туризма в целом, как на региональном, так и 
на федеральном уровне. 

Рассмотрим основную проблематику разработки системы показате-
лей оценки эффективности туризма. 

Ввиду того, что туризм как социально-экономическое явление пред-
ставляет собой сложную систему взаимодействий между разными аспек-
тами общества и экономики, то оценка эффективности его развития 
представляет собой сложную задачу, обусловленную многоаспектно-
стью этого феномена. Туризм как отрасль влияет на различные сферы: 
экономическую, социальную, культурную и экологическую. Данные 
особенности значительно затрудняют создание универсальных и адек-
ватных методов оценки эффективности развития туризма.  

Рассмотрим основные причины сложности данной оценки. 
Группы факторов, определяющие сложность оценки эффективности 

туризма, представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Ключевые факторы, определяющие сложность оценки 
эффективности туризма 
Источник: разработано автором 

 
Туристическая отрасль включает в себя различные сектора эконо-

мики. Это межотраслевая природа туризма приводит к необходимости 
учитывать многочисленные и зачастую взаимоисключающие показатели 
при оценке его эффективности. Соответственно, эффективность тури-
стической отрасли невозможно определить, опираясь на один или не-
сколько показателей – требуется учитывать всю совокупность взаимо-
связанных факторов. 

Различные виды туризма оказывают различное воздействие на эко-
номику и общество. Сложность заключается в том, что каждый из этих 
видов имеет свои особенности спроса, а также различную степень эко-
номической и социальной отдачи. 

Оценка множественных эффектов, усложняет процесс анализа эф-
фективности развития туристической индустрии, поскольку такие эф-
фекты включают как прямые, так и косвенные последствия деятельности 
в смежных отраслях. Поскольку мультипликативные эффекты охваты-
вают не только доходы и занятость в туристическом секторе, но также 
влияние на транспорт, торговлю и другие сферы, что требует более дета-
лизированного и многоуровневого анализа экономических взаимодей-
ствий. Это усложняет выделение конкретных показателей и обуславли-
вает необходимость применения междисциплинарных методов исследо-
вания. 

Кроме того, для точной оценки мультипликативных эффектов необ-
ходимо учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, 
что требует анализа динамики изменений в экономике и обществе. Такой 
подход усложняет формирование универсальных критериев, поскольку 
он требует более комплексных моделей и обширных данных для учета 
всех взаимодействий. 

Туристическая индустрия подвержена воздействию внешних факто-
ров, таких как экономические кризисы, политическая нестабильность, 
экологические катастрофы и пандемии. Эти экзогенные шоки часто ока-
зывают значительное влияние на динамику турпотоков, что затрудняет 
прогнозирование и оценку долгосрочной эффективности развития ту-
ризма.  

Разработанная в рамках данного исследования система показателей 
направлена на устранение указанных недостатков.  

Алгоритм разработки системы показателей оценки эффективности 
развития туризма представлен на рисунке 2. Алгоритм данного процесса 
может быть разбит на несколько этапов, которые помогут создать це-
лостную и эффективную систему показателей. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм разработки системы показателей оценки 
эффективности развития туризма 
Источник: разработано автором 

 
Предлагаемый авторский подход к определению эффективности 

развития туризма может быть применен как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Разработанная методика включает 28 показате-
лей, рассчитанных на основе более 50 других показателей, что обеспечи-
вает комплексную оценку, ориентированную на относительные показа-
тели, выраженные в процентах, коэффициентах, показателях на душу 
населения, рассчитанные в сопоставимых ценах и других важных факто-
ров. 

В отличие от методик других авторов показатели, выраженные в де-
нежном выражении, рассчитываются в постоянных ценах базового года, 
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для более корректного отражения динамики показателей с учетом ин-
фляционных процессов, кроме показателя динамики отраслевого ВВП 
или ВРП, который ввиду особенностей расчета показателя необходимо 
корректировать на индекс-дефлятор ВВП, рассчитанный по ценам про-
изводителей. 

Ограничения расчета налоговых поступлений в бюджет состоит в 
невозможности корректного определения отраслевых мультипликатив-
ных эффектов. Для наиболее корректного отображения общего налого-
вых поступлений необходимо ориентироваться не на поступления в ре-
гиональный или федеральный бюджеты по отдельности, а на поступле-
ния в консолидированный бюджет.  

Оценка каждого аспекта проводится с использованием не одного, а 
сразу нескольких показателей. Подавляющее большинство показателей 
системы оценки – относительные. 

Разработанная система нацелена на оценку социально-экономиче-
ской эффективности. 

Показатели сгруппированы в шесть категорий, для каждой из кото-
рых рассчитывается отдельный интегральный показатель. Разработан-
ный подход предполагает расчет итогового интегрального показателя 
эффективности, объединяющего шесть интегральных показателей, каж-
дый из которых оценивает различные аспекты социальной и экономиче-
ской эффективности туризма. 

Первоначально была определена совокупность показателей, которая 
разделена на шесть групп: отраслевого ВВП и налоги, влияния въездного 
и выездного туристического потока на экономические показатели, раз-
вития инфраструктуры туризма, внутреннего туристического потока, от-
раслевой занятости, доступности туристических услуг для населения и 
динамика сопутствующих услуг. Первые три группы отражают экономи-
ческую эффективность, последние три – социальную. 

Показатели для расчета экономической эффективности представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Показатели для расчета экономической эффективности 
Обозначение 

группы 
Содержание показателя Мера измере-

ния 
Отраслевой 
ВВП и налоги 

Доля валовой добавленной стоимости турист-
ской индустрии в валовом внутреннем продукте 
Российской Федерации, процентов 

% 

Изменение валовой добавленной стоимости ту-
ристской индустрии на душу населения с по-
правкой на дефлятор ВВП 

% 

Доходы консолидированного бюджета от ту-
ризма на душу населения, в ценах базового 
года 

Тыс. руб. на че-
ловека 

Влияние 
въездного и 
выездного ту-
ристического 
потока на 
экономиче-
ские показа-
тели  

Экспорт туристических услуг относительно 
числа въездных туристических поездок 

долларов США 
на число поез-

док 
Экспорт туристических услуг относительно об-
щего количества населения 

долларов США 
на человека 

Сальдо баланса услуг по статье «Поездки» долларов США
Отношение числа въездных туристических по-
ездок относительно численности населения 

Коэффициент 

Развитие ин-
фраструк-
туры туризма 
и эффектив-
ность её ис-
пользования 

Инвестиции в основной капитал, , выраженные 
в ценах базового года 

тыс. руб. 

Общая рентабельность отрасли % 
Износ основных фондов  % 
Число организаций туристской индустрии  Единиц 
Числа основных туристских объектов Единиц 

Источник: разработано автором 
 
Показатели для расчета социальной эффективности представлены в 

таблице 3. 
Расчет интегральных показателей предполагается осуществлять по 

каждой группе по отдельности для более корректного и наглядного от-
ражения динамики.  

Предлагается использовать модульный принцип построения си-
стемы показателей и последующего расчета системы интегральных по-
казателей, при котором каждый модуль включает группу показателей 
для каждого аспекта туризма. Данный принцип позволяет конструиро-
вать более гибкую систему показателей, при котором присутствует воз-
можность добавления дополнительных модулей (групп показателей) без 

необходимости пересчета имеющихся интегральных показателей по дру-
гим группам. 

 
Таблица 3 
Показатели для расчета социальной эффективности 

Обозначение 
группы 

Содержание показателя Мера изме-
рения 

Внутренний 
туристиче-
ский поток 

Отношение числа внутренних туристических поез-
док относительно численности населения 

коэффици-
ент 

Количество туристов относительно населения тер-
ритории 

% 

Число туристов граждан Российской Федерации на 
единицу вместимости всех мест размещения 

человек на 1 
место 

Коэффициентом использования номерного фонда 
наличных мест 

чел. 

Отраслевая 
занятость 

Средняя численность работников млн. чел. 
Доля отраслевой занятости от средней численно-
сти работников по всем видам деятельности 

% 

Среднемесячная начисленная отраслевая зара-
ботная плата, в ценах базового года 

тыс. руб. 

Отношение среднемесячной начисленной отрасле-
вой заработной платы к среднемесячной начислен-
ной заработной плате работников по всем видам 
деятельности 

% 

Средняя производительность труда, рассчитанная 
по выручке на человека, в ценах базового года 

тыс. руб. 

Доступность 
туристиче-
ских услуг 
для населе-
ния и дина-
мика сопут-
ствующих 
услуг 

Оборот общественного питания на душу населе-
ния, в ценах базового года 

тыс. рублей

Объем перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования относительно населения 

единиц на 
человека 

Туристические расходы в среднем на члена до-
машнего хозяйства, в ценах базового года 

тыс. рублей

Удельный вес туризма в общем объеме потреби-
тельских расходов 

% 

Темпы роста среднедушевых денежных доходов 
населения относительно роста потребительских 
цен на услуги внутреннего туризма 

коэф. 

Изменение индекса потребительских цен на услуги 
в сфере внутреннего туризма относительно об-
щего уровня инфляции 

коэф. 

Обеспеченность населения местами в КСР человек на 1 
место 

Источник: разработано автором 
 
Разработанная система показателей дополнена системой весовых 

коэффициентов, определяющей удельный вес каждого показателя в мо-
дуле и удельный вес каждого интегрального показателя модуля в общем 
интегральном показателе. Данная система коэффициентов также позво-
лит более гибко оценивать показатели в зависимости от специфики и 
приоритетов оценки. Данные представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 
Значения системы весовых коэффициентов для расчета общего 
интегрального показателя 

№ Обозначение группы Весовой коэффициент 
для каждого показа-

теля группы 

Общий весовой ко-
эффициент для 

группы 
1 Отраслевой ВВП и налоги 1/3 1/6 
2 Влияние въездного и выезд-

ного туристического потока 
на экономические показа-
тели  

1/4 1/6 

3 Развитие инфраструктуры 
туризма и эффективность её 
использования 

1/5 1/6 

4 Внутренний туристический 
поток 

1/4 1/6 

5 Отраслевая занятость 1/5 1/6 
6 Доступность туристических 

услуг для населения и дина-
мика сопутствующих услуг 

1/7 1/6 

Источник: разработано автором 
 
Представленный выше принцип построения системы весовых коэф-

фициентов позволяет, при необходимости, достаточно гибко подстраи-
вать оценку эффективности туризма в зависимости от приоритетов ис-
следования, через изменение значений весовых коэффициентов отдель-
ных показателей и групп показателей. 
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Заключение 
В рамках данной работы разработана авторская система показателей 

оценки эффективности, включающая 28 показателей, рассчитанных на 
основе более 50 базовых показателей, для обеспечения комплексной 
оценки. 

Предложен модульный принцип построения системы показателей и 
последующего расчета системы интегральных показателей, при котором 
каждый модуль включает группу показателей для каждого аспекта ту-
ризма.  

В дополнение к системе показателей была разработана система по-
строения весовых коэффициентов, которая позволяет, при необходимо-
сти, достаточно гибко подстраивать оценку эффективности туризма в за-
висимости от приоритетов исследования, через изменение значений ве-
совых коэффициентов отдельных показателей и групп показателей. 
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Problems of developing a system of indicators for assessing the socio-economic efficiency 

of tourism development in the Russian Federation 
Orlov S.P. 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The growth of the tourism share in the structure of the gross domestic product and the general 

increase in the importance of the tourism industry development, declared at the official 
level by government and regulatory bodies, as well as the permanent expansion of the 
social function, together with the ongoing transformation of the sphere in question in 
recent decades, require at the present stage the improvement of the existing tools for 
assessing the effectiveness of tourism development. A review of the methods for 
assessing the effectiveness of tourism by Russian researchers is conducted. The key 
factors determining the complexity of assessing the effectiveness of tourism are 
identified. A modular principle for constructing a system of indicators and subsequent 
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calculation of the system of integral indicators is proposed. The developed system of 
indicators is supplemented by a system of weighting coefficients. 

Keywords: tourism, assessment indicator system, socio-economic efficiency, efficiency, 
development assessment. 

References 
1. Babich, N. O. Evaluation of the effectiveness of tourism development in the Krasnodar 

Territory / N. O. Babich // Economy and management in the context of modern Russia: 
Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference, Krasnodar, May 11, 
2018. Krasnodar: Federal State Budgetary Institution "Russian Energy Agency" of the 
Ministry of Energy of Russia Krasnodar Scientific and Technical Information Center - 
branch of the Federal State Budgetary Institution "REA" of the Ministry of Energy of 
Russia, 2018. Pp. 25-28. 

2. Bazhanova, E. I. Analysis of tourism development in the Republic of Bashkortostan and 
evaluation of its economic efficiency / E. I. Bazhanova // Collections of conferences of 
the Research Center Sociosphere. 2019. No. 49. Pp. 10-14. 

3. Vorobey, E. K. Evaluation of the efficiency of the recreation and tourism sector of the 
Krasnodar Territory using DEA analysis methods in the context of the new reality / E. K. 
Vorobey // Natural Sciences and Humanities. 2020. No. 32 (6). P. 94-105. 

4. Gataullina, S. Yu. Analysis of factors influencing the economic efficiency of tourism 
activities in the region (using the Primorsky Territory as an example) / S. Yu. Gataullina, 
N. P. Ovcharenko // SCIENCE STUDY. 2014. No. 4 (23). P. 1–9. 5. Derevenskova, M. 
G. Evaluation of the effectiveness of tourism development in the Republic of Tatarstan / 
M. G. Derevenskova, M. V. Uvarova, E. G. Farrakhova // Effective management systems: 
quality, innovation, education: Proceedings of the VII international scientific and 
practical forum, Kazan, February 28 - 01 2018 / edited by I. I. Antonova. Kazan: 
Publishing house "Poznanie", 2018. Pp. 123-130. 

6. Eskova, N. A. Evaluation of the effectiveness of regional authorities in the field of tourism 
/ N. A. Eskova // Science and practice of regions. 2018. No. 1 (10). Pp. 57-63. 

7. Kvasnikov, S. N. Methodological approaches to assessing the effectiveness of regional 
tourism development programs / S. N. Kvasnikov // Study of the problems of increasing 
the sustainability, innovation and competitiveness of the regional economy in an unstable 
external environment: collection of scientific papers / Kurgan State University. Kurgan: 
Kurgan State University, 2016. Pp. 46-48. 

8. Ketova, F. R. Assessing the effectiveness of tourism in the region, taking into account 
involvement in the information space (on the example of the Kabardino-Balkarian 
Republic) / F. R. Ketova // Economy. Informatics. 2021. Vol. 48, No. 3. Pp. 465-474. 

9. Levchenko, K. K. Assessing the effectiveness of domestic tourism development in the region 
/ K. K. Levchenko // Professor's journal. Series: Recreation and tourism. 2023. No. 1 (17). 
P. 20-29. 

10. Morozov, M. A. Formation of a system of indicators for assessing the effectiveness of 
regions in the field of tourism / M. A. Morozov, N. S. Morozova // Sochi Journal of 
Economy. 2015. No. 2 (35). P. 105-115. 

11. Osipov, B. A. Methodology for assessing the socio-economic efficiency of domestic 
tourism / B. A. Osipov, V. V. Sokolenko, Yu. D. Schmidt // Bulletin of the Pacific State 
University of Economics. 2011. No. 3 (59). P. 3-11. 

12. Ochirova, T. B. Methods for assessing the effectiveness of the public administration system 
in the field of tourism / T. B. Ochirova // Regional Economy: Theory and Practice. 2012. 
No. 42. P. 19-29. 

13. Polukhina, A. N. Evaluation of the efficiency of the tourism sector in the Republic of Mari 
El (based on the results of the 2020 study) / A. N. Polukhina // Effective economic 
management: problems and prospects: Collection of works of the VI All-Russian 
scientific and practical conference, Simferopol, April 15-16, 2021 / Scientific. ed. V. M. 
Yachmeneva, editorial board: I. M. Pozharitskaya, R. A. Timaev, T. I. Vorobets. 
Simferopol: Limited Liability Company "Arial Publishing House Printing House", 2021. 
Pp. 76-81. 

14. Poroshina, O. V. Evaluation of the efficiency of tourism development based on a goal-
oriented approach / O. V. Poroshina // Problems of territorial development. 2016. No. 1 
(81). Pp. 79-95. 

15. Rubtsova N. V. Formation of a system for monitoring the efficiency of the regional tourism 
and recreational services / N. V. Rubtsova // The World of Economics and Management, 
2019. Vol. 19, No. 3. Pp. 101–110. 

16. Rubtsova, N. V. Practical assessment of the socio-economic efficiency of the recreation 
and tourism sphere (interregional comparisons) / N. V. Rubtsova // Bulletin of the Pacific 
State University of Economics. 2013. No. 2(66). Pp. 53–67. 

17. Modern approaches to the study of sustainable development problems in the tourism and 
hospitality industry (literature review) / T. N. Tretyakova, Yu. A. Syromyatnikova, I. A. 
Freinkina [et al.] // Man. Sport. Medicine. 2023. Vol. 23, No. S1. P. 161-174. 

18. Modern approaches to the study of the effectiveness of tourism activities / R. M. Baygulov, 
A. M. Slinkov, I. V. Kuznetsov, L. K. Shaimardanova // Bulletin of the Moscow 
Humanitarian and Economic Institute. 2022. No. 4. P. 63-75. 

19. Stefanenko, M. N. Methodology for a comprehensive assessment of the economic 
efficiency of the Crimean tourism industry / M. N. Stefanenko, S. A. Ebubekirova // 
Scientific notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University. 2018. No. 4 
(62). P. 153-160. 

20. Strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035 
[Electronic resource]: approved by the order of the Government of the Russian Federation 
of September 20, 2019 No. 212 9-r // Electronic fund of legal and normative-technical 
documents. Access mode: https://docs.cntd.ru/document/561260503. 

21. Tsekla, S. Yu. Features of assessing the social efficiency of tourism activities / S. Yu. 
Tsekla // Economy of Crimea. 2010. No. 2 (31). P. 78–82. 

22. Chabanyuk, O. V. Assessment of the socio-economic efficiency of innovative tourism 
development / O. V. Chabanyuk, I. A. Ryabtseva // Economy and Society. 2016. No. 11-
1 (30). P. 1478–1499. 

23. Chernyavaya, A. L. Methods for assessing the effectiveness of rural green tourism 
development / A. L. Chernyavaya // Economy and Entrepreneurship. – 2019. No. 3(104). 
P. 535-538. 

24. Chernyavaya, A. L. Assessment of the social efficiency of rural tourism / A. L. 
Chernyavaya // Actual problems and prospects for economic development: Proceedings 
of the Jubilee XX All-Russian scientific and practical conference with international 
participation, Simferopol - Gurzuf, November 11-13, 2021. Simferopol: KFU Publishing 
House, 2021. P. 121-123. 

25. Juvanen, E. I. Assessment of the socio-economic efficiency of domestic tourism in the 
region / E. I. Juvanen // Bulletin of the Pacific State University of Economics. 2006. No. 
3(39). P. 26-33. 
 

  



 

 728

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

Инновационное развитие возобновляемой энергетики в топливно-
энергетическом комплексе: проблемы и перспективы 
 
 
Плотницкий Игорь Олегович 
аспирант, ФГБУ «Научно-исследовательский центр информатизации Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации», pio100@yandex.ru  
 
В статье рассмотрены базовые подходы к определению сущности возобнов-
ляемых источников энергии, выделены основные виды ВИЭ, их характери-
стики и основные направления использования. Рассмотрено инновационное 
развитие ВИЭ, которое определяется разработкой и внедрением новейших 
технологий и бизнес-моделей в компаниях топливно-энергетического ком-
плекса, что позволяет не только покрывать растущие потребности в энергии, 
но и решать проблемы экологического характера. В статье выделены ключе-
вые факторы, детерминирующие применение инновационных технологий 
ВИЭ в топливно-энергетическом комплексе, основные преимущества и неко-
торые ограничения внедрения технологий ВИЭ. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, виды ВИЭ, иннова-
ционное развитие ВИЭ. 
 
 

Литературный обзор по вопросу исследования показал, что к настоя-
щему времени в научном сообществе сложилось три базовых подхода к 
определению сущности возобновляемых источников энергии (далее по 
тексту – ВИЭ): 

во-первых, ВИЭ как энергия, в рамках которого энергия в дефини-
ции является признаком объекта – энергия определенного объекта или 
источника ее излучения (солнце, вода, ветер и т.д.), а энергия в интер-
претации дефиниции является признаком процесса преобразования – 
электрическая энергия, тепловая энергия и т.д.;  

во-вторых, ВИЭ как ресурс, в контексте современного энергетиче-
ского ландшафта обращение к ВИЭ как к неисчерпаемому запасу обу-
словлено возрастающей потребностью в различных видах энергии на 
фоне истончения запасов традиционных исчерпаемых видов топливно-
энергетических ресурсов;  

в-третьих, ВИЭ как источник или источник энергии, в контексте 
ВИЭ данная интерпретация позволяет определить, что возобновляемый 
источник является основой, дает начало преобразованию природного ре-
сурса в различные виды энергии (электрическую, тепловую и т.д.). С 
другой стороны, источник можно рассматривать как непрерывный про-
цесс, непрерывное воспроизводство чего-либо, что по отношению к ВИЭ 
достаточно целесообразно.  

Несмотря на различия подходов и интерпретаций ВИЭ, данное яв-
ление имеет ряд специфических признаков, отличающих ВИЭ от других 
видов ресурсов или источников энергии:  

– возобновляемость или самообновление;  
– постоянная частота обновления или постоянство скорости воспро-

изводства энергии ВИЭ; 
– устойчивость, а также чистота, которая заключается в способности 

ВИЭ практически не создавать вредного воздействия на экологию, кли-
мат и т.д. 

В соответствии с положениями российского электроэнергетиче-
ского законодательства ВИЭ включает «энергию солнца, ветра, вод, гео-
термальная энергия, низкопотенциальная тепловая энергия, биомасса, 
биогаз, свалочный газ и другие». В таблице 1 представлены характери-
стики и основные направления использования ВИЭ. 
 
Таблица 1 
Характеристики и основные направления использования ВИЭ 

Вид возобновляемого 
источника энергии 

Характеристика Направление ис-
пользования 

Активная солнечная 
энергия 

Комбинация различных видов сол-
нечного излучения (ультрафиоле-
товое, инфракрасное и другие 
виды микроволн), преобразуемая в 
полезную энергию при помощи ме-
ханических и/или электрических 
компонентов. 

Электроэнергия 

Пассивная солнечная 
энергия 

Использование естественного по-
тока солнечного излучения 

Тепловая энергия 

Гидроэнергия Использование гравитационной 
силы движущейся воды 

Электроэнергия 

Ветровая энергия Улавливание кинетической энергии 
ветра 

Электроэнергия, 
тепловая энергия 

Геотермальная энергия Использование тепловой отдачи 
недр Земли 

Электроэнергия, 
тепловая энергия 

Приливная и волновая 
энергия 

Поглощение кинетической энергии 
морских и океанических приливов и 
волн 

Электроэнергия 

Биомасса Вид органических отходов Электроэнергия, 
тепловая энергия, 
биотопливо 

Источник: составлено автором  
 
Каждый из видов ВИЭ имеет свои преимущества и недостатки, воз-

можности или невозможности использования в различных географиче-
ских регионах, в зависимости от времени года и природных явлений. 
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Существенное прогрессирование сектора ВИЭ в рамках мирового и 
российского топливно-энергетического комплекса обусловлено мерами 
правовой поддержки и стимулирования в рамках климатической и эко-
логической повестки, а также значительным развитием и продвижением 
инновационных технологий ВИЭ, направленных на наращивание гене-
рирующих мощностей и повышение экономической эффективности (Бо-
лаев, Бондаренко, 2024). В России для дальнейшего развития ВИЭ при-
нят ряд документов стратегического характера, включая Энергетиче-
скую стратегии России на период до 2030 года, Климатическую док-
трину, Федеральный проект «Чистая энергетика». Также реализуется по-
литика повышения эффективности механизма стимулирования иннова-
ционного развития ВИЭ и его финансирования в рамках государствен-
ных программ поддержки.  

Инновационное развитие ВИЭ определяется разработкой и внедре-
нием новейших технологий и бизнес-моделей в топливно-энергетиче-
ский комплекс. 

Инновации в области ВИЭ определяются как «процессы, посред-
ством которых изобретаются и технически совершенствуются новые 
энергетические технологии с целью их коммерческого использования» 
(Gasser, 2022). При этом, значимость инноваций ВИЭ подтверждается их 
способностью воздействовать на проблемы климатического кризиса по-
средством содействия развитию технологий чистой энергии. 

Необходимо отметить, что инновации в области ВИЭ оказывают су-
щественное воздействие на предложение на энергетическом рынке по-
средством трансформации способов производства и распределения энер-
гии. Инновационные технологии ВИЭ приводят к изменениям в отрасле-
вых практиках и бизнес-моделях компаний топливно-энергетического 
комплекса, что позволяет не только покрывать растущие потребности в 
энергии, но и решать проблемы экологического характера. С другой сто-
роны, инновационное развитие ВИЭ оказывает существенное влияние на 
спрос на энергетическом рынке. Развитие технологий ВИЭ смещают вы-
бор потребителей в сторону «зеленой» энергетики и устойчивых энерге-
тических решений (например, солнечные панели для снабжения электро-
энергией частного сектора), что становится предпосылкой формирова-
ния растущего рыночного спроса на инновационные технологии ВИЭ.  

Таким образом, двойственное воздействие инновационного разви-
тия ВИЭ имеет первостепенное значение в переходе к устойчивому энер-
гетическому развитию, который проявляется в активизации изменений 
технологий производства и распределения энергии, оказывая положи-
тельное влияние на рост предложения, а также формировании экологи-
ческих потребительских предпочтений и моделей использования энер-
гии, стимулируя рост спроса.  

Следовательно, инновационное развитие ВИЭ находится под влия-
нием двух противоположных сил: доступность относительно недорогих 
источников энергии из ископаемых видов топлива – с одной стороны, и 
необходимость развития чистой энергогенерации с целью решения про-
блем изменения климата. Таким образом, продвижение инноваций в об-
ласти ВИЭ возможно посредством реализации соответствующей эколо-
гической политики и выработки соответствующих стратегий компаний 
топливно-энергетического комплекса. 

В данном контексте следует рассмотреть возможности внедрения 
инновационных технологий ВИЭ в компаниях нефтегазового сектора, а 
также в генерирующих компаниях. 

Необходимо отметить, что на протяжении последних десятилетий 
наблюдается довольно ощутимая трансформация мирового энергетиче-
ского ландшафта посредством постепенного перехода различных отрас-
лей промышленности, включая нефтегазовый сектор, который нахо-
дится в непосредственной зависимости от ископаемых видов топлива, к 
внедрению ВИЭ. При этом, внедрение технологий ВИЭ в традиционные 
сектора топливно-энергетического комплекса, в первую очередь в биз-
нес-модели нефтегазовых корпораций, имеет огромное значение в кон-
тексте решения экологических и климатических проблем, а также дости-
жения целей устойчивого развития. Кроме того, в некоторых исследова-
ниях (например, в статье (Wang, 2022) роль инновационного развития 
ВИЭ в топливно-энергетическом комплексе рассматривается с позиций 
оптимизации ресурсов и энергетической безопасности. 

Инновационные технологии ВИЭ достаточно интенсивно внедря-
ются в деятельность крупнейших мировых нефтегазовых компаний, что 

определяет постановку и достижение целей устойчивого развития в рам-
ках формирования «зеленого» энергетического портфеля (Hunt, 2022).  

В исследовании (Răboacă, 2019) определено, что широкое примене-
ние в технологических операциях нефтегазовых компаний имеют си-
стемы концентрации солнечной энергии (CSP), а также фотоэлектриче-
ские панели (PV), которые используются в качестве надежного и устой-
чивого источника электроэнергии на производственных объектах (вклю-
чая добычу, переработку, транспортировку), в т.ч. в удаленных регионах.  

Как определено в статье (Ahmed, 2021) одной из наиболее востребо-
ванных технологий ВИЭ в производственной деятельности нефтегазо-
вых компаний выступает технология ветровых турбин, которые могут 
быть установлены в рамках как наземных, так и оффшорных нефтегазо-
добывающих платформ с целью выработки чистой электроэнергии для 
операционных нужд. При этом, использование локальных энергетиче-
ских установок снижают зависимость нефтегазовых компаний от цен-
трализованных сетевых систем, снижают потери при передаче электро-
энергии и, соответственно, повышают энергоэффективность операций. 

Использование технологических инноваций ВИЭ в деятельности 
нефтегазовых компаний, кроме прочего, ведет к значительному повыше-
нию эксплуатационной эффективности и рентабельности добычи и пере-
работки традиционных видов энергетических ресурсов. 

В статье (Asiaban, 2024) определено, что использование интеллекту-
альных систем управления на платформах ВИЭ позволяют оптимизиро-
вать модели потребления энергии на производственных объектах нефте-
газовых компаний за счет возможности планирования реализации энер-
гоемких операций в периоды пиковой доступности энергии от возобнов-
ляемых источников. 

Среди ключевых факторов, детерминирующих применение иннова-
ционных технологий ВИЭ в нефтегазовом секторе, можно выделить сле-
дующие: 

во-первых, проведение на национальном и глобальном уровне поли-
тик, направленных на снижение углеродного следа и установление целе-
вых показателей выбросов парниковых газов; 

во-вторых, необходимость перехода на более чистые источники 
энергии; 

в-третьих, повышение конкурентоспособности ВИЭ в сравнении с 
традиционным ископаемым топливом с точки зрения стоимости и про-
изводительности благодаря быстрому развитию технологий.  

Основные преимущества внедрения технологий ВИЭ в деятельность 
нефтегазовых компаний определяются следующим: 

 оптимизация использования ресурсов и снижение затрат (Pickl, 
2019); 

 повышение энергоэффективности производственного процесса 
(Eleogu, 2024); 

 повышение эксплуатационной эффективности и рентабельности 
(Jambol, 2024); 

 снижение рисков волатильности на энергетических рынках 
(Onwuka, 2024a); 

 увеличение финансовых результатов за счет диверсификации 
энергетического портфеля (Halttunen, 2023). Как определено в исследо-
вании (Oseme, 2023) выработка избыточной энергии в локальных уста-
новках ВИЭ на нефтегазовых месторождениях позволяет реализовать ее 
в централизованную электроэнергетическую сеть и, соответственно, по-
лучить дополнительный доход от активов ВИЭ. 

В настоящее время в крупных мировых нефтегазовых компаниях ре-
ализуются ряд успешных проектов внедрения инновационных техноло-
гий ВИЭ. Одним из наиболее известных проектов является проект 
«Chevron Coalinga Solar-to-Steam Facility», реализуемый компанией 
Chevron в коалиции с компанией Bright Source Energy. Данный проект 
представляет собой электростанцию на основе технологии концентра-
ции солнечной энергии (CSP) вместо природного газа с целью производ-
ства пара для использования в операциях по повышению нефтеотдачи на 
нефтяном месторождении в Коалинге. Реализованный проект позволил 
компании существенно снизить выбросы парниковых газов, а также по-
высить энергоэффективность операций при одновременном снижении 
эксплуатационных расходов. 

Таким образом, дальнейшая интеграция ВИЭ в нефтегазовый сектор 
зависит от перманентного развития инновационных технологий с целью 
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повышения надежности, а также эксплуатационной и экономической эф-
фективности. Как указано в статье (Dadak, 2021) внедрение инновацион-
ных фотоэлектрических технологий на основе передовых разработок в 
области материаловедения (например, перовскитные и тандемные сол-
нечные элементы) позволят достичь снижения производственных затрат 
и повышения эффективности преобразования солнечной энергии в элек-
трическую. В исследовании (Igbinenikaro, 2024) определено, что разви-
тие инновационных технологий морской ветрогенерации на основе усо-
вершенствованных конструкций ветряных турбин позволит использо-
вать их в более суровом климате (например, в морях арктического реги-
она).  

Как зафиксировано в исследовании (Joel, 2024), существенную роль 
в топливно-энергетическом комплексе также играет развитие инноваци-
онных технологий хранения энергии, получаемой из возобновляемых ис-
точников, с целью обеспечения стабильности и надежности генерирую-
щей системы. 

Несмотря на положительное воздействие инноваций в области ВИЭ, 
они имеют ряд ограничений: 

во-первых, интеграция источников возобновляемой энергии в тра-
диционные энергетические системы определяет некоторые проблемы 
для их стабильности, что связано с дисбалансами напряжения ввиду воз-
можных колебаний подачи из-за прерывистого характера таких источни-
ков (Arévalo, 2025). Для надежной интеграции возобновляемых источни-
ков энергии в традиционные энергетические системы необходимо разви-
тие передовых инновационных технологий, направленных на разработку 
систем хранения энергии (с целью накопления энергии в периоды высо-
кой генерации ВИЭ), повышения надежности сети и масштабируемости 
системы (Elalfy, 2024);  

во-вторых, низкая инвестиционная привлекательность по причине 
значительных капиталовложений в инфраструктуру, высокая неопреде-
ленность и риски (Rastegar, 2023). 

Однако, дальнейшее развитие инновационных технологий ВИЭ ве-
дет к дальнейшему снижению затрат. Так, например, по данным IRENA 
стоимость электроэнергии, вырабатываемой посредством солнечной фо-
тоэлектрической системы (PV) снизилась за 2010-2024 гг. практически 
на 80% с 2010 года, а стоимость электроэнергией, вырабатываемой по-
средством наземной и морской ветрогенерации снизилась примерно на 
40-50% (IRENA).  

Таким образом, значительный потенциал массового внедрения ин-
новационных технологий ВИЭ в нефтегазовом секторе определяется 
подтвержденными эмпирическим путем экологических и экономиче-
ских преимуществ перехода на с «коричневой» на «зеленую» энергию 
(Onwuka, 2024b).  

В целом, проведенный анализ показал, что развитие инновационных 
технологий ВИЭ ведет к повышению конкурентоспособности данного 
вида энергетических ресурсов по сравнению с ископаемыми видами топ-
лива в контексте их более низкой стоимости при одновременно более 
высокой производительности, а переход электрогенерирующих и нефте-
газовых компаний на использование ВИЭ определяется нацеленностью 
на повышение экономической и эксплуатационной эффективности, а 
также повышения энергетической безопасности и снижения экологиче-
ского воздействия. 

В данном контексте решающую роль будет играть правильная 
оценка технологических, экологических и экономических перспектив 
при формировании инновационных проектов развития ВИЭ, что обу-
славливает актуальность дельнейшего исследования. 
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and prospects 

Plotnitsky I.O. 
Scientific Research Center of Informatization Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article considers the basic approaches to defining the essence of renewable energy sources 

(RES), their characteristics and main areas of use. The article considers the innovative 
development of RES, which is determined by the development and implementation of the 
latest technologies and business models in companies of the fuel and energy complex, 
which allows not only to cover the growing energy needs, but also to solve environmental 
problems. The article highlights the key factors determining the use of innovative RES 
technologies in the fuel and energy complex, the main advantages and some limitations 
of the implementation of RES technologies. 
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В связи с грядущим переходом российских вузов на национальную систему 
образования становится особенно актуальным вопрос о содержании этого об-
разования. В советское время была создана очень хорошая система образова-
ния. Но прямое ее копирование не продуктивно. Следует взять все лучшее, 
что было создано, обязательно учесть цели и задачи, стоящие перед страной, 
внедрять цифровые методы и инструменты, аспирантура должна заниматься 
подготовкой кадров высшей квалификации.  
Ключевые слова: национальная система образования, образовательные про-
граммы, аспирантура, вузы. 
 

Немного истории: В СССР была построена централизованная система 
образования. С детского сада, до аспирантуры во всех уголках Совет-
ского Союза обучались по одинаковым программам, разработанным в 
центре. 

В 1956 году по всем ступеням образования обучалось 35,5 миллио-
нов (без учета 14,5 миллионов учащихся в школах переподготовки и по-
вышения квалификации), развивалась сеть спецшкол (с углубленным 
изучением предметов), в основном языковых, в высших учебных заведе-
ниях обучалось 2 млн. человек. В 1975 году в СССР было 856 вузов, из 
них 65 университетов, в которых обучались 5 миллионов студентов. 

Учитель школы и преподаватель вуза были проводниками политики 
партии КПСС и идей марксизма-ленинизма. Их подготовка считалась 
важной государственной задачей и осуществлялась в многочисленных 
педагогических институтах и университетах по единой программе. 
Школьное образование было на высоте. В средней школе учились 10 лет. 
Была развита система профессионального среднего образования. Рабо-
тали многочисленные профессиональные училища и техникумы. 

Высшее образование получали не все выпускники школ. Набор все-
гда производился на конкурсной основе. Длительность обучения в вузе 
в СССР составляла 5 лет, по его окончании студенты получали статус 
специалистов, при этом для всех образование было бесплатным. Дисци-
плины в вузе изучались обстоятельно, с большим количеством часов на 
лекции и семинары, с лабораторными занятиями и производственной 
практикой. Программы дисциплин включали последние достижения 
науки и техники [1, с.275-282].  

В 80-90 гг. численность студентов к общему числу населения, как в 
СССР, так и в РСФСР год от года снижалась. За 10 лет на 17%. В 1991 
распался СССР, система образования России по инерции еще оставалась 
советской, но требовала модернизации содержания программ дисциплин 
и учебных планов. Появились коммерческие вузы, образование в них 
стало платным, вышли постановления о невозможности работать без 
профильного образования, начался бум переподготовки кадров – золотое 
время для зарабатывания денег частными вузами. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе образова-
ния. Было это сделано как одно из условий для вхождения РФ в ВТО, и 
повышения конкурентоспособности российских вузов в мировом про-
странстве. 

Суть Болонской системы в создании единых образовательных стан-
дартов для преподавателей и студентов различных стран. Образователь-
ный процесс состоит из двух частей: бакалавриата и магистратуры. По-
явились новые термины: модуль, компетенции, бакалавриат, магистра-
тура. 

В 2022 году Болонская группа приняла решение приостановить уча-
стие РФ в системе единого европейского образования. В послании к Фе-
деральному собранию 21 февраля 2023 года президент РФ В. В. Путин 
заявил выходе РФ из Болонской системы. 

Итак, настоящий момент является переходным. Новая система обра-
зования должна выполнять социальный и экономический заказ: обеспе-
чить подготовку высококвалифицированных специалистов для цифро-
вой экономики, ориентированных на развитие отечественных отраслей 
экономики и безопасности страны и повышения уровня жизни населе-
ния, высоко нравственных интеллигентных людей, патриотов своей ро-
дины [2, с.3591]. 

В Минобрнауки заявили, что переход к новой системе высшего об-
разования запланирован в сентябре 2026. Система будет включать базо-
вое высшее образование в один такт (4-6 лет), которое придет на смену 
бакалавриату; на смену магистратуры, ординатуры и ассистентуры при-
дёт специализированное высшее (1–3 года). Для некоторых направлений 
останется и аспирантура (4 года). 

Проанализируем особенности преимущества и недостатки совре-
менного состояния Российской системы высшего образования. 
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Национальная система высшего образования в России обладает ря-
дом достоинств, которые способствуют ее эффективности и значимости 
для общества в целом.  

1. Ступени образования. В России существует многоступенчатая си-
стема образования, включающая среднее общее, среднее профессио-
нальное и высшее образование. Преемственность между ними обеспечи-
вает возможность продолжения обучения на более высоком уровне, ис-
пользуя знания, умения и навыки, полученные на предыдущих этапах. 

2. Широкий доступ к образованию. Наличие государственных и 
частных вузов обеспечивает широкий доступ к высшему образованию 
для различных слоев населения. 

3. Разнообразие образовательных программ по различным направле-
ниям и специальностям. Это позволяет студентам выбирать программы, 
соответствующие их интересам и карьерным целям. 

4. Квалифицированный преподавательский состав. Многие россий-
ские университеты имеют высококвалифицированных преподавателей, 
включая докторов наук и профессоров с международным опытом. 

5. Научные исследования и инновации. Российские вузы активно за-
нимаются научной деятельностью. Студентам привлекаются к участию 
в исследованиях. Заинтересованные выпускники вузов могут продол-
жать исследовательскую деятельность в аспирантуре или докторантуре, 
что способствует развитию научного потенциала страны. 

6. Социальная ответственность. Вузы активно участвуют в социаль-
ных проектах и инициативах, что формирует у студентов чувство патри-
отизма, гражданской ответственности и вовлеченности в общественную 
жизнь.  

7. Государственная поддержка. Существуют различные программы 
государственной поддержки студентов, включая стипендии, гранты и 
льготы. Осуществляются программы поддержки талантливой молодежи.  

8. Международное сотрудничество. Программы обмена, двойные 
дипломы и совместные образовательные проекты позволяют студентам 
получать опыт в зарубежных вузах и интегрироваться в глобальную об-
разовательную среду. 

9. Адаптация к изменениям. В условиях постоянно и быстро меняю-
щегося мира важно, чтобы вузы адаптировали учебные программы и 
подходы к обучению, сохраняя при этом преемственность с традициями 
и стандартами предыдущих поколений. 

10. Подготовка к профессиональной деятельности. Большое внима-
ние уделяется подготовке студентов через стажировки и практику на 
предприятиях, что способствует лучшей адаптации выпускников на 
рынке труда. 

11. Культурное наследие. Российская система высшего образования 
сохраняет и передает культурные традиции, духовные ценности и этиче-
ские нормы, что является важной частью образовательного процесса. 

12. Цифровизация образования. Внедрения цифровых технологий в 
образовательный процесс, включая гибридное обучение, онлайн-курсы, 
дистанционное обучение и использование образовательных платформ, 
делает образование более доступным и гибким. 

13. Развитие междисциплинарного подхода. Комбинация различных 
областей знаний (например, STEM-дисциплины с гуманитарными 
науками) способствует появлению инновационных решений. 

Эти достоинства делают национальную систему высшего образова-
ния в России важным инструментом для подготовки квалифицирован-
ных специалистов и развития общества в целом. 

При этом ситуация не столь безмятежная. Есть множество проблем, 
на которые влияют на эффективность и качество. 

1. Качество образования. Существует значительное различие в каче-
стве образования между различными вузами, особенно между столич-
ными и региональными. 

2. Актуальность программ. Вузы не всегда своевременно адапти-
руют учебные программы к быстро меняющимся технологиям и потреб-
ностям экономики. 

3. Недостаток финансирования. Это ограничивает возможности раз-
вития материально-технической базы, проведения научных исследова-
ний и повышения зарплат преподавателей. 

4. Проблемы с подготовкой кадров. Нехватка высоко квалифициро-
ванных преподавателей, особенно по техническим и естественнонауч-
ным дисциплинам, является серьезной проблемой.  

5. Международная конкурентоспособность. Российские вузы стал-
киваются с трудностями в привлечении иностранных студентов и препо-
давателей, что снижает их международный статус и конкурентоспособ-
ность. 

6. Психологическое давление на студентов. Высокие требования, 
конкуренция и необходимость совмещать учёбу с работой негативно 
сказываются на психоэмоциональном состоянии студентов. 

Для решения этих проблем необходимы системные реформы, 
направленные на улучшение качества образования, обновление учебных 
программ, повышение финансирования, привлечение квалифицирован-
ных кадров и создание более доступной и инклюзивной образовательной 
среды. 

Особое внимание хотелось бы обратить на многострадальную аспи-
рантуру. Аспирантура— это важный этап в системе высшего образова-
ния, который готовит преподавательские и научные кадры. Аспирантура 
в России начала формироваться в начале XX века с развитием научных 
исследований и возросшей потребностью в высоко квалифицированных 
специалистах. В советский период аспирантура рассматривалась как си-
стема подготовки кадров высшей квалификации, она была основным 
способом подготовки преподавателей и научных работников, и наличие 
научной степени являлось необходимым условием академической карь-
еры. Существовала система защиты диссертаций, которая была регла-
ментирована и контролировалась государством. Аспиранты проходили 
обучение по определённой программе, а также выполняли научные ис-
следования под руководством опытных ученых. Это было время, когда 
наука активно поддерживалась государством.  

В настоящее время аспирантура в России продолжает существовать 
как форма подготовки научных кадров, однако она столкнулась с рядом 
проблем. Уже признан ошибочным подход о включении аспирантуры в 
систему высшего образования как его третьего уровня, и обучение, не 
нацеленное на защиту диссертации. В настоящее время качество образо-
вания и уровень научных исследований сильно варьируются в зависимо-
сти от региона и конкретного вуза. Многие аспиранты сталкиваются с 
недостатком финансирования, а также трудностями при трудоустрой-
стве после окончания аспирантуры, поскольку диплом об окончании ас-
пирантуры без защиты диссертации носит скорее имиджевый характер. 
Кроме того, существует критика системы защиты диссертаций, которая 
иногда воспринимается как формальная процедура. Очень сильно упал 
престиж научной работы и научной степени [3, с.162].  

Существуют инициативы по реформированию аспирантуры, 
направленные на улучшение качества образования. Некоторые вузы 
начали внедрять новые подходы к обучению и исследовательской дея-
тельности. Ожидается, что в будущем аспирантура будет гибче адапти-
роваться к новым реалиям рынка труда и потребностям науки. Это может 
включать новые программы обучения, междисциплинарные исследова-
ния. С развитием технологий возможно внедрение дистанционных форм 
обучения и онлайн-курсов, что может сделать аспирантуру более доступ-
ной для широкой аудитории, хотя массовость в аспирантуре – это тоже 
вопрос дискуссии. Сегодня активно обсуждается возможность и пер-
спективы диверсификации ученых степеней [4, с.31], расширение ли-
нейки присуждаемых ученых степеней, направленной на формирование 
системы профессиональной квалификации, где ученая степень высту-
пает критерием гарантированного попадания в категорию «высококва-
лифицированные» кадры [5, c.53]. Будущее аспирантуры зависит от гос-
ударственной политики в области науки и образования. Увеличение фи-
нансирования научных исследований и создание условий для работы мо-
лодых ученых способствовать развитию системы аспирантуры.  

Таким образом, аспирантура в России имеет богатую историю и 
сталкивается с современными вызовами, однако её будущее требует про-
ведение необходимых реформ и поддержку со стороны государства и 
научного сообщества. 
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Цифровизация государственного сектора России:  
путь к технологическому суверенитету 
 
 
Шляпин Никита Дмитриевич 
аспирант кафедры политической экономии экономического факультета Рос-
сийский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
n.shliapin@gmail.com 
 
Цифровая Цифровая трансформация государственного управления в России 
является ключевым приоритетом в контексте глобализационных процессов, 
многополярности и международных санкций. В данной статье анализиру-
ются основные тенденции цифровизации государственного сектора в России, 
а также выявляются вызовы и возможности, связанные с санкционным дав-
лением. Целью исследования является оценка механизмов, направленных на 
ускоренное развитие внутренней цифровой инфраструктуры, а также оценка 
воздействия санкций на цифровую независимость и трансфер технологий. В 
рамках исследования использован метод сравнительного анализа современ-
ных трендов и решений в области цифровизации в контексте международ-
ного сотрудничества. Результаты показывают, что для обеспечения техноло-
гической независимости России необходимо активизировать развитие внут-
ренних цифровых платформ и сотрудничество с странами, не участвующими 
в санкционной политике. Практическая значимость исследования заключа-
ется в разработке рекомендаций по созданию устойчивой цифровой инфра-
структуры и преодолению внешнеэкономических угроз. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансфор-
мация, государственный сектор, санкции, технологический суверенитет, 
многополярность мира, дружественны страны, национальная безопасность. 
 

Введение 
Цифровые технологии сегодня являются не только динамично раз-

вивающимся сектором экономики, но и основой трансформации отрас-
лей и секторов экономики. Российское правительство, осознавая страте-
гическую важность цифровой трансформации, включило развитие циф-
ровой экономики в национальную стратегию [19]. 

Особую актуальность данные задачи приобрели в условиях введе-
ния многочисленных западных санкций, направленных на торможение 
экономического и технологического развития. С 2014 года давление за-
падных стран постепенно усиливалось, но в 2022 году оно стало беспре-
цедентным, что привело к тому, что Россия оказалась отрезанной от ино-
странных инвестиций и критически важных технологий, включая циф-
ровые решения. Европейский Союз, в свою очередь, принял 16 пакетов 
санкций против России, последний из которых был утвержден в феврале 
2025 года. Если ранее основное внимание уделялось просвещению граж-
данского общества, преодолению вопросов цифрового неравенства и ро-
сту эффективности, то в новых условиях акцент сместился на самостоя-
тельное развитие и поиск альтернативных технологических решений, ос-
нованных на фундаментальных российских разработках. Так цифровиза-
ция стала не только инструментом повышения эффективности государ-
ственного управления, но и важным фактором обеспечения технологи-
ческого суверенитета страны, особенно в условиях нарастающей геопо-
литической напряженности, санкционного давления, ограничивающего 
доступ к зарубежным технологиям и расчетам, а также борьбы за миро-
вое лидерство в полицентричном мире [9]. 

Для анализа трендов цифровизации государственного сектора в Рос-
сии применялись методы индукции, дедукции, синтеза и сравнительного 
анализа. В качестве источников данных применялись официальные ста-
тистические материалы Росстата, отчеты государственных органов, а 
также публикации ведущих российских и международных исследовате-
лей в области ИКТ и государственного управления. 

Цель исследования — анализ ключевых аспектов цифровизации гос-
ударственного сектора в России в контексте глобальных вызовов, таких 
как международные санкции, становление многополярного мира и тех-
нологический суверенитет. Особое внимание уделяется изучению роли 
внутренней цифровой инфраструктуры, разработке национальных циф-
ровых решений и обеспечению кибербезопасности.  

Гипотеза исследования предполагает, что технологический сувере-
нитет России в государственном секторе может быть достигнут за счет 
комплексного развития отечественных цифровых технологий, усиления 
кибербезопасности и расширения сотрудничества с дружественными 
странами. 

Методология исследования включает в себя анализ трендов цифро-
визации государственного сектора в России применялись методы индук-
ции, дедукции, синтеза и сравнительного анализа. В качестве источников 
данных применялись официальные статистические материалы Росстата, 
отчеты государственных органов, а также публикации ведущих россий-
ских и международных исследователей в области цифровизации эконо-
мики, технологического суверенитета и государственного управления. 

Структура статьи включает обзор литературы, исследование рисков 
цифровизации, оценку влияния санкций и перспективные направления 
развития цифрового государственного управления. 

 
Обзор литературы 
Множество научных исследований посвящены цифровизации госу-

дарственного сектора в России и в мире. Анализ отечественных научных 
исследований показывает значительное внимание к проблемам и пер-
спективам цифровой трансформации государственного управления. В 
исследовании Меланьиной М. В. отмечается, что Россия, начиная с 2010 
года, находится на четвертом этапе цифровизации государственного сек-
тора. В настоящее время цифровизация государственного сектора в 
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стране развивается преимущественно эмпирически, что обусловлено не-
достаточной научной проработкой данной области [7]. Так, одним из 
ключевых направлений в рамках четвертого этапа стало развитие элек-
тронного правительства, которое предполагает внедрение технологий 
для улучшения качества и доступности государственных услуг. В России 
значительным шагом в этом направлении стало создание и развитие ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». Этот портал стал основным инструментом 
для предоставления государственных услуг в электронной форме и за бо-
лее чем 15 лет своей работы достигло значительных успехов. Согласно 
отчету Минцифры России, к концу 2024 года число зарегистрированных 
пользователей платформы превысило 112 млн. [20], что подтверждает 
высокое доверие граждан к электронным услугам и их востребован-
ность. Исследование результатов цифровизации государственного сек-
тора в России показало, что высокие темпы его развития способствовали 
налаживанию устойчивого взаимодействия между государственными 
органами, гражданским обществом и бизнесом, повысив прозрачность и 
эффективность их работы. Данные с рисунка 1 демонстрируют, что не-
смотря на санкционные ограничения (особенно после 2022 года), цифро-
вая инфраструктура успешно развивается и пользуется высоким дове-
рием граждан в Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1. Динамика аудитории информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Источник: составлено автором на основе данных [20].  

 
Не менее важным направлением является цифровая трансформация 

регионального управления. Эксперты отмечают, что цифровизация на 
региональном уровне имеет как значительные достижения, так и опреде-
ленные недостатки, требующие дальнейшего совершенствования [4]. 
Исследование Чмута Г. А. подчеркивает важную роль регионов в дости-
жении цифровой трансформации в государственном секторе, автор от-
мечает, что успех в решении вызов цифровой трансформации на регио-
нальном уровне зависит прежде всего от качества управленческих реше-
ний [12].  

Кроме того, другое исследование Трубецкой О. В., Асеева В. М., 
Климовой Н. Ю. рассматривает особенности перехода от электронной 
среды к цифровой в государственном секторе российской экономики. 
Они отмечают, что «в процессе цифровизации российские органы госу-
дарственного управления сталкиваются с рядом трудностей, при преодо-
лении которых необходимо учесть мировой опыт цифровизации госу-
дарственной сферы» [10]. 

Нами отмечается, что в текущих экономических условиях и полити-
ческой нестабильности для многих стран стало актуальным развитие 
технологического суверенитета, что также затронуло Россию, где повы-
шение технологической независимости стало приоритетом в процессе 
цифровой трансформации. В свою очередь, Кочетков А. П., Маслов К. 
подчеркивают важность создания национальных цифровых решений для 
повышения безопасности данных и защиты от внешних угроз в государ-
ственном управлении [5]. 

На этом фоне вопросы технологического суверенитета и независи-
мости от внешних технологических решений становятся особенно акту-
альными для достижения устойчивого и безопасного развития страны в 
цифровую эпоху. Однако, анализ теоретических подходов к понятию 
технологического суверенитета, нами был сделан вывод, что отечествен-
ные и зарубежные авторы предлагают множество различных трактовок 
данному понятию, которые могут влиять на формирование практических 
рекомендаций. Так как единого определения термина не существует, 
нами в работе рассматриваются подходы, акцентирующие внимание на 

следующих аспектах: связь технологического суверенитета с националь-
ной безопасностью, независимость от внешних поставок технологий и 
развитие собственной технологической инфраструктуры. Рассмотрим 
некоторые из них (см. табл. 1). 

 
Таблица 1  
Анализ трактовок понятия «технологический суверенитет» 

Определение Автор 
Технологический суверенитет – такое устойчивое и 
наблюдаемое состояние, когда реализация 
информационных технологий возможна 
исключительно на основе компонентов, которые 
производят организации в пределах юрисдикции 
России и имеют на них исключительные права 

 
Неклюдов А., Лившиц И., 
(2016) 

Технологический суверенитет – это достигнутый 
уровень реальной независимости страны в обла-
стях 
науки, техники и технологий, чем обеспечивается 
беспрепятственная реализация национальных 
интересов в техносфере с учетом существующих и 
перспективных угроз. 

 
Афанасьев А. А., (2022) 

Технологический суверенитет – это способность 
того 
или иного вида экономической деятельности 
обеспечить народное хозяйство своей продукцией 
надлежащего качества, пусть даже частично за 
счёт 
её импортных поставок, но при обязательном 
условии возмещения импортных затрат за счёт по-
ступлений от реализации собственного экспорта 

 
Фальцман В. К., (2018) 

В статье «Analysis of Digital Sovereignty and Identity: 
From Digitization to Digitalization» рассматривают 
цифровой суверенитет как способность государ-
ства самостоятельно определять и контролиро-
вать свою цифровую инфраструктуру, данные и 
информационные потоки, включая аспекты защиты 
личных данных и обеспечения приватности в усло-
виях цифровизации. 

 
Kheng Leong, Tan, Chi-
Hung, Chi, and Kwok-Yan 
(2022) 

Источник: разработано автором по материалам исследования [3, 8, 
11, 15] 

 
Как отмечают исследователи, технологический суверенитет не сво-

дится только к отказу от иностранных технологий, но также включает в 
себя развитие научного и образовательного потенциала в сфере инфор-
мационных технологий. Для того чтобы обеспечить национальную без-
опасность и независимость в цифровой сфере, необходимо инвестиро-
вать в исследования, разработки и образование. Это позволит не только 
создать технологии, отвечающие национальным интересам, но и укре-
пить позиции страны на международной арене. 

В теории технологический суверенитет можно рассматривать как 
состояние, при котором реализация информационных технологий в 
стране возможна исключительно с использованием компонентов, произ-
веденных внутри страны (Неклюдов А., Лившиц И., 2016). Однако, как 
показали исследования, реализация этого концепта требует комплекс-
ных усилий, включая законодательные изменения, инвестиции в науку и 
активное сотрудничество между государственным и частным секторами. 

 
Результат анализа основных рисков цифровой трансформации 

государственного сектора 
В текущих реалиях все больше научное сообщество делает акцент 

на понятии «риска в цифровой экономике», который напрямую коррели-
рует с необходимостью обеспечения технологического суверенитета в 
России. Так, исследователи Лев М. Ю. и Лещенко Ю. Г. рассматривают 
понятие «риска в цифровой экономике» как новый вид риска, обладаю-
щий динамическим характером и затрагивающий аспекты развития и 
внедрения цифровых технологий в социальную и экономическую среду, 
а также связанный с участием людей в этих процессах [6]. 

В рамках данного исследования автором были анализированны дан-
ные, которые касаются риска кибер-атак, как одного из дестабилизиру-
ющих факторов цифровизации в государственном секторе. Кибер-атаки 
представляют серьёзную угрозу, поскольку расширение цифровой ин-
фраструктуры, интеграция информационных систем и открытый харак-
тер цифровых сервисов создают дополнительные уязвимости. Современ-
ные исследования свидетельствуют, что с расширением цифровой ин-
фраструктуры и интеграцией информационных систем риск кибер-атак 
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существенно возрастает, что требует дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности [25]. 

В рамках данного исследования нами проанализированы данные, ка-
сающиеся риска кибер-атак, как одного из основных дестабилизирую-
щих факторов цифровизации государственного сектора. Кибер-атаки 
представляют собой серьезную угрозу, поскольку с расширением циф-
ровой инфраструктуры, интеграцией информационных систем и откры-
тым доступом к цифровым сервисам увеличиваются уязвимости. Они 
тесно связаны с понятием технологического суверенитета, поскольку 
обеспечение кибербезопасности и защита цифровой инфраструктуры яв-
ляются неотъемлемыми составляющими устойчивости и независимости 
государства [22]. Современные исследования показывают, что с разви-
тием цифровых технологий и их интеграцией в государственные си-
стемы риск кибер-атак значительно возрастает. Это подчеркивает необ-
ходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности 
и защите информации [25]. 

На графике 1 представлена статистика кибер-атак на различные сек-
тора за 2023–2024 годы, где видно, что в 2024 году государственные ор-
ганизации заняли первое место с 15% от общего числа зарегистрирован-
ных атак. 

 
Таблица 2 
Процентное соотношение кибер-атак на различные сектора 
(2023–2024 гг.) 

 
Источник: составлено автором на основе данных, предоставленные 

агентством по кибербезопасности [24] 
 
Анализ данных по числу кибер-атак на различные сектора россий-

ской экономики показал, что ускоренное развитие отечественных техно-
логических решений в государственном секторе, стимулированное санк-
ционным давлением, сопровождается возникновением новых рисков, 
среди которых кибер-атаки занимают ключевое место. 

В ответ на внешние угрозы и санкционное давление, Россия активи-
зировала свои усилия по достижению цифрового технологического су-
веренитета. В 2022 году был подписан Указ №166 «О мерах по обеспе-
чению технологической независимости и безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках кото-
рого начата активная поддержка отечественных разработчиков ПО и ап-
паратных решений [1]. В мае 2024 года был подписан Указ «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года» , в котором были установлены конкрет-
ные целевые показатели и задачи для достижения национальной цели 
«Технологическое лидерство», что подразумевает обеспечение техноло-
гической независимости и создание новых рынков [2]. 

Таким образом, повышение уровня цифровой безопасности, разви-
тие отечественного программного обеспечения и усиление сотрудниче-
ства с дружественными странами являются важнейшими направлениями 
для снижения этих угроз и обеспечения технологического суверенитета. 
Результат анализа взаимоотношений с дружественными странами рас-
смотрен в работе ниже. 

 
Международное сотрудничество и его роль в достижении техно-

логического суверенитета в государственном секторе 
Таким образом, повышение уровня цифровой безопасности, разви-

тие отечественного программного обеспечения и усиление сотрудниче-
ства с дружественными странами являются важнейшими направлениями 
для снижения этих угроз и обеспечения технологического суверенитета. 
Результат анализа взаимоотношений с дружественными странами рас-
смотрен в работе ниже. 

В условиях международной политической и экономической неста-
бильности развитие сотрудничества с дружественными странами приоб-
ретает стратегическое значение для цифровизации государственного 
сектора. В первую очередь, это касается таких стран, как Китай, Индия, 
Беларусь и другие, которые готовы предложить конкурентоспособные 
цифровые решения и технологии. 

В феврале 2022 г. в ходе визита Президента России В. В. Путина в 
Китай было подписано Соглашение о сотрудничестве в области инфор-
матизации и цифровизации, направленное на обмен передовым опытом 
и интеграцию цифровых технологий в государственный сектор. Кроме 
того, в 2020 г. был создан Российско-китайский исследовательский 
центр цифровой экономики с филиалами в Москве и китайском городе 
Сямэнь. Задача центра — способствовать тесному сотрудничеству двух 
стран в цифровой сфере, полностью интегрировать и использовать их 
сильные стороны в цифровой экономике, а также изучить возможность 
создания специальной зоны для междисциплинарного развития. Эти 
инициативы способствуют развитию цифровой инфраструктуры и об-
мену передовыми технологиями. За счет обмена передовым опытом в об-
ласти облачных вычислений, искусственного интеллекта и разработки 
цифровых платформ для государственных сервисов [14]. 

В конце сентября 2022 года между Россией и Беларусью было под-
писано соглашение в сфере микроэлектроники, направленное на разви-
тие отечественных программных решений и технологических платформ. 
Данное соглашение способствует снижению зависимости от иностран-
ных технологий и интеграции цифровых моделей в государственный 
сектор, что, в свою очередь, повышает информационную безопасность и 
устойчивость государственных систем [16]. 

Кроме того, в период 2022–2023 годов Россия и Индия провели се-
рию совместных мероприятий и подписали протоколы сотрудничества в 
области цифровых технологий. Эти инициативы были направлены на об-
мен передовым опытом в области облачных вычислений, кибербезопас-
ности и разработки программных решений для цифровизации государ-
ственных процессов, что является важным шагом для повышения техно-
логической независимости в условиях санкционного давления. [18]. 

Также сотрудничество с дружественными странами реализуется в 
рамках многосторонних инициатив, таких как БРИКС. Так, в ноябре 
2020 года на 12-й встрече лидеров БРИКС была разработана «Стратегия 
экономического партнерства БРИКС до 2025 года» [21], предусматрива-
ющая обмен опытом и лучшие практики в сфере цифровой трансформа-
ции экономики, а также реализацию совместных проектов в области 
цифровых систем идентификации, управления большими данными, «ум-
ных городов» и «умных сообществ» [13]. 

Эти инициативы подтверждают, что международное сотрудниче-
ство с дружественными странами является важным механизмом преодо-
ления санкционного давления и способствует обмену передовыми тех-
нологиями, что в свою очередь укрепляет технологический суверенитет 
России в контексте цифровизации государственного сектора. 

 
Обсуждение 
Результаты проведенного исследования демонстрируют значитель-

ную динамику в развитии цифровой инфраструктуры в государственном 
секторе России, несмотря на внешние экономические и политические 
вызовы, такие как международные санкции и геополитическая напря-
женность. Сравнение этих результатов с ранее опубликованными иссле-
дованиями позволяет сделать несколько ключевых выводов. 

 
Цифровизация государственного сектора: достижения и про-

блемы 
В литературе, посвященной цифровизации государственного сек-

тора России, отмечаются значительные успехи, особенно в области со-
здания и развития таких платформ, как «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг», который стал важным инструментом в 
цифровизации предоставления государственных услуг. В этом контек-
сте, исследования Меланьиной М.В. и других авторов, подчеркивающих 
важность четкой и последовательной цифровой трансформации, под-
тверждаются результатами текущего исследования, которые показы-
вают, что высокие темпы развития цифровизации продолжают укреп-
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лять взаимодействие между государственными структурами и гражда-
нами, повышая их доверие к государственным услугам [Меланьина, 
2022]. 

Однако, как указывает Трубецкая О.В. и другие исследователи, циф-
ровизация госуправления сталкивается с трудностями, связанными с пе-
реходом от электронной среды к полностью цифровой [Трубецкая, 
2019]. В нашей работе также отмечается, что несмотря на значительные 
достижения, существуют пробелы в обеспечении качественной цифро-
вой трансформации на региональном уровне, что требует дальнейших 
усилий. Это связано с различиями в уровне развития инфраструктуры в 
различных регионах страны, что подчеркивается исследованием Чмут 
Г.А. [Чмут, 2022]. 

 
Влияние санкций на цифровую трансформацию 
На фоне санкционного давления, особенно после 2022 года, россий-

ская цифровая инфраструктура показала значительную гибкость и спо-
собность адаптироваться к новым условиям. Принятые меры, такие как 
развитие отечественных технологических решений и усиление фокуса на 
кибербезопасности, подтверждают теоретические концепции, предло-
женные такими авторами, как Кочетков А.П. и Маслов К. В., которые 
подчеркивают важность технологического суверенитета для обеспече-
ния безопасности данных и устойчивости инфраструктуры [Кочетков, 
2022]. Наше исследование подтвердило, что кибер-атаки стали одним из 
наиболее значимых рисков для цифровизации государственного сектора, 
что также коррелирует с выводами мировых исследований, например, 
отчета Всемирного экономического форума [World Economic Forum, 
2025]. Важно отметить, что на фоне увеличения числа кибер-атак на гос-
ударственные структуры (которые составляют 15% всех атак в 2024 
году) требуется дальнейшее совершенствование цифровых систем за-
щиты и усиление национальной безопасности. 

 
Технологический суверенитет как стратегическая цель 
Одним из важнейших аспектов текущей цифровизации является тех-

нологический суверенитет. В работах Кочеткова и других исследовате-
лей акцентируется внимание на том, что технологическая независимость 
стала стратегической целью для России в условиях нарастающего давле-
ния санкций [Кочетков, 2022]. Наше исследование подтверждает, что 
для достижения этого суверенитета необходимо развивать отечествен-
ные технологические решения, активно поддерживать инновации и ис-
следования в области ИТ, а также внедрять комплексную систему госу-
дарственной поддержки для стимулирования местных разработчиков. 
Это направление также поддерживается в стратегических документах, 
таких как Указ Президента РФ от 30.03.2022 №166, что подтверждает 
важность государственной политики в области технологической незави-
симости. 

 
Роль международного сотрудничества 
Интересным аспектом, рассмотренным в нашем исследовании, 

является роль международного сотрудничества с дружественными 
странами, как ключевая составляющая для преодоления технологи-
ческой изоляции. Исследования показывают, что партнерство с та-
кими странами, как Китай, Индия, Беларусь, а также участие в мно-
госторонних инициативах, таких как БРИКС, значительно способ-
ствует развитию российской цифровой инфраструктуры и обмену пе-
редовыми технологиями. Эти выводы подтверждают теоретические 
подходы, изложенные в работах Зубенко В.В. и других, где описы-
вается, как двусторонние соглашения между странами помогают не 
только преодолеть санкционные ограничения, но и создать устойчи-
вую систему цифровых технологий, соответствующую националь-
ным интересам [Зубенко, 2023]. 

Кроме того, сотрудничество в рамках БРИКС и других международ-
ных структур демонстрирует растущий тренд на совместную работу в 
области цифровых технологий, что подчеркивает важность таких иници-
атив для укрепления позиций России в мировой цифровой экономике 
[Министерство экономического развития Российской Федерации, 2025]. 
Это сотрудничество способствует интеграции и развитию новых цифро-
вых платформ, что также является важным элементом в достижении тех-
нологического суверенитета. 

 

Заключение 
Сравнение результатов исследования с ранее опубликованными ра-

ботами показывает, что, несмотря на вызовы, Россия активно развивает 
процесс цифровизации государственного сектора и движется в сторону 
достижения технологического суверенитета. Темпы цифровизации про-
должают набирать силу, и хотя существуют определенные проблемы в 
реализации и адаптации технологий на региональном уровне, усилия, 
направленные на развитие отечественных цифровых решений и обеспе-
чение кибербезопасности, дают положительные результаты. В будущем 
важнейшими факторами для успешной цифровой трансформации будут 
продолжение работы по укреплению кибербезопасности, развитие соб-
ственных технологий и углубление сотрудничества с дружественными 
странами, что станет ключевым шагом на пути к усилению технологиче-
ского суверенитета и национальной безопасности. 

Процесс цифровой трансформации государственного сектора в Рос-
сии сохраняет устойчивую динамику, несмотря на внешние вызовы. Раз-
витие отечественных технологий, внедрение решений на основе искус-
ственного интеллекта и облачных вычислений способствует повышению 
эффективности государственного управления и укреплению технологи-
ческой независимости. 

Сотрудничество с дружественными странами, такими как Китай, Бе-
ларусь и Индия, а также участие в многосторонних инициативах, напри-
мер в рамках БРИКС, играет ключевую роль в обмене передовыми тех-
нологическими решениями. Это способствует снижению зависимости от 
западных технологий и укреплению национального технологического 
суверенитета. 

Для дальнейшего развития цифровизации государственного сектора 
России необходимо: 

• Укреплять национальные технологии безопасности данных, 
• Активно внедрять инновационные цифровые решения, 
• Углублять сотрудничество с дружественными странами и много-

сторонними организациями для обмена опытом и совместного развития 
технологической инфраструктуры. 

Таким образом, цифровая трансформация государственного сектора 
становится стратегическим инструментом обеспечения эффективности 
управления и национальной безопасности, позволяющим России адапти-
роваться к новым глобальным вызовам и сохранять устойчивость в усло-
виях санкционного давления. 
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Digital transformation of public administration in Russia is a key priority in the context of 

globalization processes, multipolarity, and international sanctions. This article analyzes 
the main trends of digitalization in the public sector in Russia and identifies the challenges 
and opportunities associated with sanction pressures. The goal of the study is to assess 
mechanisms aimed at accelerating the development of domestic digital infrastructure, as 

well as to evaluate the impact of sanctions on digital independence and technology 
transfer. The research uses the method of comparative analysis of current trends and 
solutions in the field of digitalization in the context of international cooperation. The 
results show that in order to ensure Russia's technological independence, it is necessary 
to intensify the development of domestic digital platforms and cooperation with countries 
not participating in sanction policies. The practical significance of the study lies in the 
development of recommendations for creating a resilient digital infrastructure and 
overcoming external economic threats. 
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Инновационные технологии как драйверы роста интернет-
торговли в Китае: анализ и перспективы 
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В статье представлен анализ инновационных технологий как ключевых драй-
веров развития интернет-торговли в Китае. Исследование демонстрирует 
впечатляющие масштабы цифровой экономики КНР, которая достигла 7,1 
трлн долларов США (более 40% ВВП страны) и охватывает 915 млн онлайн-
покупателей. Выявлены основные технологические факторы, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность китайской модели электронной коммерции: мо-
бильные платежи, интегрированные супер-приложения, искусственный ин-
теллект, социальная коммерция и омниканальность. Особое внимание уде-
лено феномену live commerce, революционизировавшему потребительский 
опыт через синтез трансляций, социального взаимодействия и мгновенных 
продаж. Детально рассмотрены бизнес-модели и экосистемы ключевых циф-
ровых гигантов (Alibaba Group, Tencent, Huawei, Baidu), а также проанализи-
рована эффективность государственных программ поддержки цифровизации 
("Интернет+", "Цифровая экономика 2035"). Определены основные вызовы 
развития: методологические проблемы статистического учета, занижающие 
реальный вклад цифрового сектора в экономику на 2,5-3,8%, вопросы кибер-
безопасности и дефицит высококвалифицированных специалистов. Обозна-
чены перспективные направления развития отрасли: дальнейшая конверген-
ция онлайн и офлайн каналов, углубление персонализации пользователь-
ского опыта и глобальная экспансия китайских цифровых платформ. 
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, интернет-
торговля, Китай, инновационные технологии, мобильная коммерция, соци-
альная коммерция, live commerce, супер-приложения, электронные платежи, 
Alibaba Group, Tencent, Huawei, Baidu, бизнес-модели, цифровая трансформа-
ция, ИИ-технологии, C2M, O2O, государственная политика.  
 

В условиях стремительной глобализации и цифровизации мировой эко-
номики интернет-торговля становится одним из ключевых факторов эко-
номического роста и международной конкурентоспособности стран. 
Особый интерес в данном контексте представляет опыт Китайской 
Народной Республики, которая за последнее десятилетие трансформиро-
валась из рядового участника глобального цифрового рынка в одного из 
его лидеров. Актуальность исследования инновационных технологий 
как драйверов роста интернет-торговли в Китае обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, масштабы и темпы развития цифровой эко-
номики Китая демонстрируют беспрецедентную динамику: по данным 
ЮНКТАД, страна является одним из крупнейших экспортеров высоко-
технологичных товаров, включая телекоммуникационное оборудование, 
компьютеры и электронику, что свидетельствует о значительном потен-
циале китайской модели цифровизации. Во-вторых, инновационные биз-
нес-модели и технологические решения, разработанные и внедренные 
китайскими компаниями, трансформируют не только национальный, но 
и глобальный рынок электронной коммерции, формируя новые подходы 
к организации взаимодействия с потребителями и цепочек создания сто-
имости. В-третьих, государственная политика Китая в области под-
держки цифровой трансформации бизнеса, выраженная в программах 
"Интернет+", "Цифровая экономика 2035" и "Искусственный интеллект 
2.0", представляет собой уникальный опыт системного подхода к стиму-
лированию инновационного развития экономики. 

Целью данного исследования является комплексный анализ иннова-
ционных технологий как ключевых драйверов роста интернет-торговли 
в Китае, выявление основных тенденций и перспектив развития данного 
сектора. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
охарактеризовать современное состояние цифровой торговли в Китае и 
основные показатели ее развития; определить ключевые инновационные 
технологические драйверы, обеспечивающие конкурентные преимуще-
ства китайской модели электронной коммерции; проанализировать дея-
тельность ведущих цифровых компаний Китая и их влияние на форми-
рование национальной экосистемы интернет-торговли; исследовать ме-
ханизмы государственной поддержки развития электронной коммерции 
в Китае; выявить проблемы и вызовы, с которыми сталкивается китай-
ский бизнес в процессе цифровой трансформации; определить перспек-
тивные направления дальнейшего развития интернет-торговли в Китае. 

Методология исследования основана на системном подходе к изуче-
нию феномена цифровой трансформации бизнеса и включает совокуп-
ность общенаучных и специальных методов. В работе использованы ме-
тоды статистического анализа для оценки динамики и структуры интер-
нет-торговли в Китае, сравнительный анализ для сопоставления китай-
ского опыта с глобальными тенденциями, метод кейс-стади для исследо-
вания опыта конкретных компаний (Alibaba Group, Tencent Holdings, 
Huawei Technologies, Baidu). Информационную базу исследования со-
ставляют статистические данные международных организаций 
(ЮНКТАД, Всемирный банк), аналитические отчеты консалтинговых 
компаний, научные публикации отечественных и зарубежных исследо-
вателей, материалы официальных сайтов ведущих китайских цифровых 
компаний, а также нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие развитие цифровой экономики в Китае.  

Современное состояние цифровой торговли Китая характеризуется 
беспрецедентными масштабами и высокими темпами роста, что законо-
мерно вывело страну в число мировых лидеров электронной коммерции. 
По данным Китайского информационного интернет-центра, количество 
интернет-пользователей в Китае превысило отметку в 1 миллиард чело-
век, а число активных интернет-покупателей достигло 710 миллионов, 
что на 100 миллионов больше, чем в 2018 году. Объем цифровой эконо-
мики Китая в 2022 году превысил 7,1 трлн долларов США, что состав-
ляет более 40% от ВВП страны, демонстрируя стабильный рост на про-
тяжении последнего десятилетия. Количество покупателей с 2013 года 
выросло более чем в 3 раза, составив в 2023 году 915 млн человек (83,8% 
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от числа интернет-пользователей в Китае). Внутренняя электронная тор-
говля демонстрирует впечатляющую динамику: в 2019 году оборот со-
ставил 34,81 трлн юаней с годовым приростом 6,7%. Значительный 
вклад в эти показатели внесла пандемия COVID-19, которая ускорила 
цифровизацию потребительского поведения и стимулировала развитие 
новых форматов онлайн-торговли. Особого внимания заслуживает 
трансграничная электронная коммерция, объем розничного импорта и 
экспорта которой, по данным Главного таможенного управления Китая, 
составил более 134,7 млрд юаней, показав рост импортных операций на 
38,86% и экспортных на 66,78%. В товарной структуре цифровой тор-
говли Китая лидирующие позиции занимают одежда, обувь и текстиль, 
товары первой необходимости, бытовая техника и аудиооборудование, 
также высокие темпы роста демонстрируют сегменты фармацевтики, 
косметики, алкогольной продукции и мебели. 

 

 
Рисунок 1 Динамика розничных онлайн-продаж в Китае и их доля в 
совокупном объеме розничных продаж потребительских товаров.  
Источник: [14]. 
 

 
Рисунок 2. Динамика роста числа интернет-пользователей в Ки-
тае в декабре 2020-2023 гг. 
Источник: CNNIC [15]. 

 
Роль Китая как поставщика цифровых технологий на мировом 

рынке существенно трансформировалась за последнее десятилетие. 
Страна совершила качественный скачок от положения «мировой фаб-
рики электроники» к статусу одного из глобальных технологических ли-
деров. В настоящее время Китай является ведущим экспортером высоко-
технологичных товаров, включая телекоммуникационное оборудование, 
компьютеры и электронику для потребителей. По оценкам Глобального 
аналитического центра (CCG) и Фонда Хинриха, цифровой экспорт Ки-
тая в 2017 году составил приблизительно 236 млрд долларов США, вы-
ведя страну на второе место в мире по этому показателю, а к 2030 году 
прогнозируется рост до 726 млрд долларов. Китайские компании стали 
ключевыми игроками на глобальном рынке информационно-коммуника-
ционных технологий: Huawei занимает лидирующие позиции в сфере те-
лекоммуникационного оборудования и 5G-технологий, Xiaomi и Oppo 
входят в пятерку крупнейших мировых производителей смартфонов, а 
компания DJI контролирует более 70% глобального рынка потребитель-
ских дронов [13, С. 379].  

Трансформация бизнес-моделей интернет-торговли в Китае проис-
ходит под воздействием технологических инноваций и меняющихся по-
требительских предпочтений. Традиционно доминирующая модель B2C 
(business-to-consumer) остается ведущей, составляя в 2019 году 78% от 
общего объема розничных онлайн-продаж с ростом 15,2% по сравнению 
с предыдущим годом. Крупнейшие маркетплейсы, такие как Tmall 
(Alibaba Group) и JD.com, обеспечивают прямое взаимодействие произ-
водителей и брендов с конечными потребителями. Однако в последние 
годы активно развиваются инновационные модели, среди которых осо-
бого внимания заслуживает C2M (customer-to-manufacture) – новая пара-
дигма организации производственно-сбытовых цепочек, при которой по-
требители напрямую формируют заказ производителю, минуя промежу-
точные звенья. Данная модель обеспечивает значительное сокращение 
расходов на хранение, логистику, оптовые продажи и дистрибуцию, поз-
воляя конечным пользователям приобретать продукцию высокого каче-
ства по более низким ценам, а производителям – оптимизировать произ-
водственные процессы и адаптировать предложение под индивидуаль-
ные запросы потребителей. По данным JD.com, продажи продуктов на 
базе C2M в первом квартале 2019 года выросли в 5 раз по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, а во время проведения акции 
Double Eleven (китайский аналог "черной пятницы") было выполнено бо-
лее 170 миллионов заказов по этой модели. Интенсивное развитие полу-
чает также модель O2O (online-to-offline), интегрирующая цифровые и 
физические каналы продаж, а также концепция социальной коммерции, 
объединяющая электронную торговлю и социальные сети в рамках еди-
ной экосистемы потребительского опыта [6, С. 25]. 

Технологическое лидерство Китая в сфере цифровой торговли обу-
словлено активным внедрением инновационных решений, трансформи-
рующих традиционные бизнес-модели и создающих уникальные конку-
рентные преимущества для национальных компаний. Комплексный ана-
лиз китайского опыта позволяет выделить несколько ключевых техноло-
гических драйверов, обеспечивающих экспоненциальный рост и дивер-
сификацию интернет-торговли в стране. 

Мобильная коммерция (m-commerce) представляет собой наиболее 
динамично развивающийся сегмент электронной торговли Китая, что 
обусловлено высоким уровнем проникновения смартфонов (более 90% 
населения) и формированием мобильно-ориентированной потребитель-
ской культуры. Согласно данным Китайского информационного интер-
нет-центра, в 2022 году более 85% всех транзакций в сфере электронной 
коммерции осуществлялись через мобильные устройства, что суще-
ственно превышает аналогичные показатели в США (67%) и Европе 
(58%). Характерной особенностью китайской мобильной коммерции яв-
ляется принцип "mobile first", предполагающий приоритетную разра-
ботку мобильных версий сайтов и приложений, оптимизированных под 
специфику потребления контента на смартфонах. Данный подход приоб-
ретает особую значимость в контексте политики китайских поисковых 
систем, которые отдают предпочтение мобильно-адаптированным ре-
сурсам при формировании поисковой выдачи. Компании, пренебрегаю-
щие мобильной коммерцией, быстро теряют конкурентные позиции на 
китайском рынке [8, С. 17]. 

Значительное влияние на развитие мобильной коммерции оказали 
интегрированные платежные системы, такие как Alipay (Alibaba Group) 
и WeChat Pay (Tencent), обеспечивающие мгновенную обработку тран-
закций и высокий уровень безопасности. Технологии бесконтактных 
платежей, распознавания лиц и QR-кодов стали неотъемлемой частью 
повседневного потребительского опыта, существенно снизив барьеры 
для осуществления онлайн-покупок. Особого внимания заслуживает фе-
номен "суперприложений" (супер-аппов), объединяющих множество 
сервисов в рамках единой экосистемы и позволяющих пользователям со-
вершать разнообразные операции без необходимости переключения 
между разными приложениями [1, С. 2]. 

Социальные сети и интерактивные технологии взаимодействия с 
клиентом трансформировали традиционную парадигму B2B и B2C ком-
муникаций в Китае, создав многомерное информационное пространство 
для построения долгосрочных отношений с потребителями. В отличие 
от западных рынков, где социальные медиа преимущественно выпол-
няют коммуникационную функцию, китайские платформы изначально 
интегрированы с коммерческими инструментами, размывая границы 
между общением и потреблением. WeChat, изначально созданный как 
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приложение для мгновенного обмена сообщениями, эволюционировал в 
мультифункциональную платформу с аудиторией более 1,2 миллиарда 
пользователей, объединяющую функционал соцсети, платежной си-
стемы, торговой площадки и сервиса государственных услуг [12, С. 245]. 

Концепция социальной коммерции (social commerce) получила в Ки-
тае беспрецедентное развитие благодаря платформам, таким как 
Xiaohongshu (Little Red Book), совмещающим функции социальной сети 
и маркетплейса. Данный формат позволяет пользователям делиться опы-
том использования продуктов, создавая пользовательский контент 
(UGC), который впоследствии становится ключевым фактором влияния 
на принятие решения о покупке. Также, по оценкам McKinsey, бренды в 
Китае достигли почти 30% конверсии на социальных платформах — это 
до десяти раз больше, чем в обычной электронной коммерции [7]. 

Шопинг-шоу в онлайн-формате (live commerce) стали революцион-
ным явлением в сфере электронной коммерции Китая, объединив интер-
активные трансляции, социальное взаимодействие и мгновенные про-
дажи. Данный формат представляет собой синтез телемагазина, социаль-
ных медиа и электронной коммерции, позволяющий в режиме реального 
времени демонстрировать товары, отвечать на вопросы потребителей и 
осуществлять продажи непосредственно во время трансляции. По дан-
ным А.Г. Рыбинец, объем рынка live commerce в Китае в 2020 году со-
ставил 171 миллиард долларов США с прогнозируемым ростом до 423 
миллиардов к 2025 году [9, С. 904]. 

Феномен live commerce трансформировал потребительское поведе-
ние китайских покупателей: количество участников онлайн-трансляций 
достигло 560 миллионов человек, из которых 265 миллионов являются 
активными пользователями шопинг-шоу. Особую роль в развитии дан-
ного формата сыграли KOLs (Key Opinion Leaders) – влиятельные ли-
деры мнений, способные генерировать многомиллионные продажи за 
одну трансляцию. Наиболее известные ведущие, такие как "Король 
липстика" Ли Цзяци (Austin Li) и Вия (Viya), установили мировые ре-
корды продаж: во время "Дня холостяков" (11.11) в 2020 году Вия про-
дала товаров на сумму более 1 миллиарда долларов за один день [17]. 

Облачные вычисления и их применение в сфере электронной ком-
мерции стали фундаментальным фактором масштабирования цифровых 
бизнес-моделей в Китае. Лидерами рынка облачных сервисов являются 
Alibaba Cloud (Aliyun), Tencent Cloud, Huawei Cloud и Baidu AI Cloud, 
которые предоставляют широкий спектр решений для e-commerce, вклю-
чая управление данными, анализ потребительского поведения, оптими-
зацию цепочек поставок и персонализацию пользовательского опыта. 

IaaS (Infrastructure as a Service) и PaaS (Platform as a Service) модели 
обеспечивают китайским интернет-магазинам гибкую инфраструктуру, 
способную адаптироваться к пиковым нагрузкам во время масштабных 
распродаж, таких как "День холостяков" (11.11) или "День шоппинга 
618" (18 июня). Например, облачная платформа Alibaba Cloud обрабаты-
вает более 544 000 транзакций в секунду в пиковые периоды, что требует 
значительных вычислительных мощностей и распределенной архитек-
туры хранения данных [4, С. 78]. 

В последние годы наблюдается активное развитие облачного аут-
сорсинга и офшорных услуг как нового сектора цифровой торговли. Об-
лачные технологии позволили китайским компаниям реализовать мо-
дель "digital twin" (цифровой двойник), обеспечивающую виртуальное 
моделирование цепочек поставок, производственных процессов и потре-
бительского опыта. Применение технологий больших данных и машин-
ного обучения в облачной среде позволяет компаниям оптимизировать 
ценообразование, управление запасами и маркетинговые стратегии на 
основе предиктивной аналитики [2, С. 11]. 

Ландшафт цифровой экономики Китая формируется под влиянием 
нескольких технологических гигантов, определяющих не только нацио-
нальное, но и глобальное технологическое развитие. Отличительной ха-
рактеристикой китайской модели цифровизации является создание инте-
грированных многофункциональных экосистем, объединяющих разно-
образные сервисы и продукты, что обеспечивает максимальное расши-
рение пользовательской базы и синергетический эффект между бизнес-
направлениями. 

Alibaba Group представляет собой наиболее диверсифицированную 
экосистему в цифровой экономике Китая, трансформировавшуюся из 
B2B-платформы в многопрофильный холдинг с годовой выручкой 
свыше 135 млрд долларов. Ядром экосистемы выступают платформы 

электронной коммерции (Taobao, Tmall, AliExpress) с совокупным GMV 
более 1 трлн долларов. Конкурентное преимущество компании обеспе-
чивается масштабом операций и логистической инфраструктурой 
Cainiao Network. Финансовый сегмент представлен Ant Group с платеж-
ной системой Alipay (1,3 млрд пользователей), а облачное направление 
Alibaba Cloud входит в пятерку крупнейших провайдеров с долей рынка 
около 6% [3, С. 45]. 

Tencent Holdings специализируется на социальных медиа, цифровых 
развлечениях и финтехе с годовой выручкой свыше 87 млрд долларов. 
Центральным элементом экосистемы является мессенджер WeChat, эво-
люционировавший в "супер-аппликацию" с интегрированной платежной 
системой WeChat Pay, обслуживающей ежедневно более 1 млрд транзак-
ций. В игровой индустрии Tencent занимает лидирующие позиции с вы-
ручкой более 24 млрд долларов, владея долями в ключевых разработчи-
ках (Riot Games, Epic Games, Supercell). Компания также реализует ак-
тивную венчурную стратегию, инвестируя в более чем 800 компаний 
глобально, что позволяет диверсифицировать доходы и расширять эко-
систему через интеграцию с партнерскими организациями [10]. 

В игровой индустрии Tencent занимает позицию глобального лидера 
с годовой выручкой от игрового направления более 24 млрд долларов 
США. Компания владеет или имеет значительные доли в таких разработ-
чиках, как Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), 
Supercell (Clash of Clans) и многих других. Стратегия Tencent в игровой 
сфере базируется на комбинировании внутренней разработки, приобре-
тении перспективных студий и инвестировании в инновационные про-
екты на ранних стадиях. Такой подход позволяет компании диверсифи-
цировать портфолио и минимизировать риски, связанные с высокой во-
латильностью игрового рынка. 

Инвестиционная деятельность является еще одним важным аспек-
том стратегии Tencent. Компания создала обширное портфолио венчур-
ных инвестиций в более чем 800 компаний по всему миру, включая такие 
известные бренды, как Tesla, Spotify, Snap и Uber. В Китае Tencent инве-
стировала во многие успешные стартапы, включая Meituan-Dianping 
(сервис доставки еды), Pinduoduo (социальная e-commerce платформа) и 
NIO (производитель электромобилей). Эта стратегия позволяет Tencent 
не только диверсифицировать доходы, но и расширять свою экосистему 
через интеграцию с партнерскими компаниями [11]. 

Huawei Technologies, основанная в 1987 году, представляет собой 
уникальный пример трансформации китайской компании из локального 
производителя телекоммуникационного оборудования в глобального 
технологического лидера с диверсифицированным портфелем продук-
тов и услуг. Годовая выручка компании составляет около 135 млрд дол-
ларов США, а география её деятельности охватывает более 170 стран и 
регионов. В отличие от Alibaba и Tencent, ориентированных преимуще-
ственно на программные решения и цифровые сервисы, Huawei специа-
лизируется на разработке и производстве физической инфраструктуры 
для цифровой экономики [5, С. 32]. 

Baidu, основанная в 2000 году, является лидирующей поисковой си-
стемой Китая с долей рынка около 70%. Годовая выручка компании со-
ставляет около 16,4 млрд долларов США, а её экосистема охватывает 
широкий спектр цифровых сервисов, включая поиск, облачные вычисле-
ния, автономные транспортные средства и искусственный интеллект. 
Исторически позиционируя себя как "китайский Google", Baidu сумела 
эффективно адаптировать западную модель поисковой системы к специ-
фике китайского рынка и регуляторным требованиям. 

В области искусственного интеллекта Baidu реализует стратегию 
"All in AI", направленную на интеграцию технологий машинного обуче-
ния во все продукты и сервисы компании. Открытая платформа Baidu 
Brain предоставляет разработчикам доступ к более чем 270 различным 
возможностям в сфере искусственного интеллекта, включая распознава-
ние речи, компьютерное зрение и обработку естественного языка. На 
базе этой платформы функционирует виртуальный ассистент DuerOS, 
установленный более чем на 400 млн устройств и обрабатывающий бо-
лее 5 млрд голосовых запросов ежемесячно [16, С. 8]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что план "Интернет+" 
стал ключевым катализатором цифровой трансформации экономики Ки-
тая, обеспечив беспрецедентные темпы роста электронной коммерции и 
интеграцию цифровых технологий в традиционные отрасли. Масштаб-
ные государственные инвестиции в сочетании с рыночной конкуренцией 
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технологических гигантов способствовали формированию уникальной 
инновационной экосистемы, характеризующейся высоким уровнем про-
никновения мобильной коммерции, развитием интегрированных плат-
форм и внедрением передовых технологий персонализации на основе ис-
кусственного интеллекта. 

Несмотря на впечатляющие достижения, цифровая экономика Китая 
сталкивается с комплексом вызовов, требующих системного решения. 
Ключевыми из них являются методологические проблемы статистиче-
ского учета цифровых трансакций, что приводит к занижению реального 
вклада цифрового сектора в ВВП страны на 2,5-3,8%, а также вопросы 
кибербезопасности и дефицит квалифицированных специалистов. Буду-
щая траектория развития интернет-торговли в Китае, вероятно, будет 
определяться дальнейшей конвергенцией онлайн и офлайн каналов, 
углублением персонализации пользовательского опыта и экспансией ки-
тайских цифровых платформ на глобальные рынки, что потенциально 
укрепит технологическое лидерство КНР в мировой цифровой эконо-
мике. 
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логий им. А.В. Журавского – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН, (Сыктывкар) 
 
В данной статье рассматривается государственная поддержка, субсидирова-
ние и внешнее инвестирование молочной отрасли в России и Республике 
Коми. В рамках данной работы удалось проследить изменения в государ-
ственной программе в пользу молочной отрасли, проанализировать меха-
низмы увеличения рентабельности молочного животноводства, изучить важ-
ность генетики, аминокислотного питания и селекции стада в Республике 
Коми. Вклад в развитие и становление концепции для создания эффектив-
ных, конкурентоспособных молочных производств удалось изучить через 
призму семинара, рассмотренного в статье. 
Новизна и степень изученности вопроса заключается в систематизации дан-
ных за 2024 год в молочной отрасли и государственного планирования на 
2025 год с целью повысить рентабельность молока в Республике Коми, что 
не проводилось ранее.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, молочная отрасль, рента-
бельность молока; государственная поддержка, внутреннее и внешнее инве-
стирование, Республика Коми, сельское хозяйство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Статья подготовлена в рамках государственного задания No FUUU-2023-
0002 «Разработать методологию управления и механизм обеспечения про-
изводства сельскохозяйственной продукции, программу сохранения, совер-
шенствования и использования генофонда местных популяций сельскохозяй-
ственных животных Республики Коми», регистрационный номер НИОКР 
1022033100156-4. 

Введение 
Развитие молочного скотоводства в Республики Коми напрямую за-

висит от региональных условий, которые определяют правила функцио-
нирования сельскохозяйственных производителей животноводческой 
продукции, их взаимодействие с перерабатывающими предприятиями и 
торговыми организациями, а также специфические особенности потреб-
ления отдельных видов продуктов [2]. Молочная отрасль представляет 
собой ключевую составляющую животноводства и всего АПК ввиду 
того, что граждане Республики Коми используют молочную продукцию 
в своей продуктовой корзине, отдают предпочтение отечественному 
производству, тем самым влияют на строительство новых ферм для ко-
ров. Следует отметить, что развитие молочной отрасли связано с при-
родно-климатическими условиями, тем самым подтверждая необходи-
мость внутреннего и внешнего инвестирования для возможности под-
нять уровень социально-экономического развития экономики региона и 
страны в целом [6; С. 12-16]. 

Авторы Т.В. Тарабукина [7] и С.В. Требова [8] в своих трудах обра-
щают внимание на повышение эффективности молочного скотоводства 
в Республике Коми: на стадии производства молока правительство реги-
она прослеживает оптимальное использование ресурсов, выявляет ре-
зервы снижения и оптимизации затрат, затем внутри производства про-
исходит согласование объемов производства молока, ссылаясь на за-
просы потребителей региона, уточняются объемы закупок сырья и их 
страховые запасы [7; 8]. Изучение производства молочной отрасли под-
тверждает тот факт, что интенсификация молочного скотоводства явля-
ется сложным экономическим процессом, и, чтобы решить настоящие 
проблемы, необходимо повысить эффективность интенсификации жи-
вотноводства, тщательно проследить все факторы, оказывающие влия-
ние на развитие молочной отрасли, выявить уровень и экономическую 
эффективность интенсификации в регионе. Исходя из вышепредставлен-
ной информации, не вызывает никаких сомнений актуальность данной 
работы, в которой проводится теоретический анализ настоящей ситуа-
ции в молочной отрасли в Республике Коми, благодаря чему удалось 
изучить механизмы увеличения рентабельности молочного животновод-
ства в Республике Коми в настоящее время. 

Цель работы ─ проанализировать механизмы увеличения рентабель-
ности молочного животноводства в Республике Коми в настоящее время. 

Новизна и степень изученности вопроса заключается в систематиза-
ции данных за 2024 год в молочной отрасли и государственного плани-
рования на 2025 год с целью повысить рентабельность молока в Респуб-
лике Коми, что не проводилось ранее.  

Методами данной работы является анализ и синтез полученных дан-
ных. 

 
Материалы и методы исследования 
В данной работе рассматриваются механизмы увеличения рента-

бельности молочного животноводства в Республике Коми в настоящее 
время, в связи с этим в данной работе были рассмотрены следующие ра-
боты российских авторов: К.Н. Горпинченко [1], Л.Б. Винничек [2], 
В.Н.Суровцева [6], Т.В. Тарабукиной [7], С.В. Требовой [8], в которых 
удалось рассмотреть состояние и тенденции развития молочного ското-
водства в России; изучить повышение эффективности интенсификации 
молочного скотоводства; охарактеризовать важность рентабельности и 
обновление программы субсидирования транспортных расходов для экс-
портеров АПК; исследовать российскую молочную отрасль в рамках 
наращивания производства на 8 млн. тонн к 2030 году; прогнозировать 
развитие молочно-продуктового подкомплекса Северного региона (на 
примере Республики Коми); проанализировать реализацию региональ-
ных и местных преимуществ с целью устойчивого развития молочного 
скотоводства; выделить проблемы повышения экономической эффек-
тивности на основе оптимизации молочной отрасли.  
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Результаты и обсуждения 
Исследование специализированных трудов в рамках проведения 

анализа и оценки внутреннего состояния молочного скотоводства в Рос-
сийской Федерации указывают на благоприятные и неблагоприятные 
стороны развития, влияние внешней среды, новые возможности и риски, 
выделим ключевые преимущества из них для данной подотрасли АПК, 
что удалось проследить в труде К.Н. Горпинченко [1, C. 413-419]:  

─ повысить качество животных в рамках производительности мо-
лока и повышения процента его жирности; 

─ внедрить искусственный интеллект и роботизацию с целью при-
влечения внешних и внутренних инвесторов; 

─ увеличить процент машинного труда с целью повышения произ-
водительности производства молока; 

─ акцентировать внимание на строительстве новых ферм для коров 
с включением инновационных технологий для улучшения условий вы-
ращивания животных; 

─ способствовать развитию новых международных торговых отно-
шений в рамках импорта молочной продукции с целью увеличить внеш-
них инвесторов; 

─ увеличить собственное производство кормов и ветеринарных пре-
паратов, что поможет минимизировать уровень заболеваемости коров. 

Исходя из вышепредставленных внедрений в молочную отрасль, 
стоит отметить положительные изменения в сельском хозяйстве в Рос-
сии, направленные на увеличение продуктивности животных, несмотря 
на сокращения поголовья скота, отмечается повышение объемов произ-
водства молока.  

Следует обратить внимание, что 12 марта 2025 г. в Вятском государ-
ственном агротехнологическом университете прошел семинар с целью 
проследить настоящую ситуацию по увеличению рентабельности молоч-
ного животноводства в Республике Коми [3]. В рамках данного семинара 
70 представителей Кировской области и Республики Коми обсудили 
важные темы для того, чтобы проследить механизмы увеличения рента-
бельности молочного животноводства в Республике Коми в настоящее 
время. Данный семинар осветил ключевые темы в рамках повышения 
рентабельности молочного животноводства, что позволило:  

─ проанализировать реконструкцию старых ферм; 
─ охарактеризовать обеспечение комфортных условий содержания 

для коров;  
─ изучить современную генетику, как инструмент эффективного 

бизнеса; 
─ детально рассмотреть разработку стратегии селекции стада; 
─ исследовать технологию выращивания молодняка крупного рога-

того скота; 
─ охарактеризовать положительное влияние аминокислотного пита-

ния на здоровье коров; 
─ рассмотреть опыт хозяйств в роботизации животноводства.  
Целью данного семинара является вклад в развитие и становление 

концепции в рамках создания эффективных, конкурентоспособных про-
изводств, необходимых для стабильного обеспечения граждан респуб-
лики качественными молочными продуктами.  

Рассматривая проблематику изучаемой темы, важно выделить, что 
качество молочной продукции напрямую зависит от кормовой базы, по-
этому правительство Республики Коми рассматривает все возможные 
пути, чтобы повысить уровень интенсивности использования земель для 
проведения анализа возможного выхода продукции с 1 гектара, учесть 
минусы и неблагоприятные условия, вывести «идеальную формулу» вы-
ращивания культур. Следует указать, что правительство региона выде-
ляет субсидирование транспортных расходов по вывозу на поля органи-
ческих удобрений и субсидирование на приобретения минеральных 
удобрений, семян и мелиорантов [4; 5]. 

На сегодняшний день важной задачей региона является создание эф-
фективного и устойчивого животноводства, а именно ─ молочного ско-
товодства с целью собственного обеспечения продуктами питания дан-
ной отрасли, что поможет минимизировать импорт, поднять экономиче-
ский уровень региона, расширить возможности аграрно-промышленного 
комплекса Республики Коми, привлечь внешних и внутренних инвесто-
ров. 

Ссылаясь на анализ настоящей ситуации в АПК, благодаря финан-
сированию государства в регионе ввели дополнительную поддержку 

прироста производства молока, ключевой задачей является повышение 
содержания в нем жира и белка, а также предприняли попытку внедре-
ния искусственного осеменения коров. Исследуя молочное производ-
ство, необходимо выделить внедрение автоматизированного учета реа-
лизации продукции в системе «Меркурий» [4; 5]. 

Положительный результат государственной поддержки и финанси-
рования заложили фундамент для формирования более 10 инвестицион-
ных проектов, к примеру: строительство телятника на 1000 голов в При-
лузском районе на базе ООО «Южное» и крупного животноводческого 
комплекса на 1950 голов на базе ООО «Пригородный». Инвестирование 
в молочную отрасль АПК подтверждает глава Республики Коми, Р.Э. 
Гольдштейн обращает внимание на систематическое проведение работ 
по формированию объектов по убою и переработке мяса, увеличению 
применения мощности сыктывкарского молочного завода до 110 тонн в 
смену.  

Анализ рентабельности производства молока по Республике Коми 
составляет более 7% по сравнению с 2024 годом, но правительство реги-
она поставило следующие задачи на 2025 год: 

─ повысить валовый надой молока от 10 до 13%; 
─ увеличить производство мяса крупного рогатого скота от 15% до 

20%; 
─ систематизировать увеличение валового сбора зерновых культур, 

картофеля и овощей открытого грунта от 45% до 50% с целью поднять 
уровень жирности молока; 

─ стимулировать молочную отрасль в рамках инвестиционной госу-
дарственной поддержки в виду того, что на сегодняшний день просле-
живается повышение затрат на приобретение инновационной техники и 
оборудования, что требует финансовой стабильности аграриев [3-5]. 

Анализ программы субсидирования транспортных расходов для экс-
портеров АПК обращает внимание, что в 2025 году Минсельхоз России 
внес коррективы в программу государственной поддержки, направлен-
ную на компенсацию транспортных расходов. Ссылаясь на новшества в 
программе, следует выделить формирование изолированных лимитов 
бюджетных средств:  

─ 3% от общего объема бюджетных средств выделено на молочную 
отрасль, а именно сухое молоко, сухую сыворотку, сывороточные про-
дукты и сыры (кроме молодых); 

─ 24% субсидий выделено на подсолнечное масло; 
─ 6% отведено для развития зернобобовых; 
─ 67% выделено для транспортировки молочной, мясной, рыбной, 

овощной, кондитерской продукции.  
Согласно вышеуказанным новшествам, удалось определить, что 

правительство России возвращает субсидирование 100% транспортных 
затрат в рамках стимулирования экспорта и повышения конкурентоспо-
собности молочной продукции (сухого молока и сухой сыворотки) и вво-
дит отдельные изолированные лимиты на молочную продукцию, что 
позволит тщательно распределять субсидии по отдельным категориям 
продукции. Таким образом, удалось доказать, что сегодня государствен-
ная мера поддержки представляет собой таргетированный, эффективный 
и востребованный инструмент стимулирования экспорта. 

 
Вывод. Подводя итоги исследования настоящей работы, необхо-

димо отметить, что удалось проследить ситуацию в молочной отрасли в 
России и Республики Коми. Благодаря государственному инвестирова-
нию молочная отрасль повысила свою рентабельность, увеличила про-
центное соотношение производительности собственной продукции к им-
портной; заметно повысился процент жирности молока за счет произво-
дительности коров и их качества, а также важно выделить внедрение ма-
шинного труда, инновационных технологий, которые помогают улуч-
шить качество молочной продукции, увеличить надой молока и сокра-
тить занятость человеческого труда.  
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This article determines the state support, subsidies and external investment in the dairy industry 

in Russia and the Komi Republic. Within the framework of this work it was possible to 
trace changes in the state program in favor of the dairy industry, analyze the mechanisms 
for increasing the profitability of dairy farming, study the importance of genetics, amino 
acid nutrition and herd selection in the Komi Republic. The contribution to the 
development and establishment of the concept for the creation of efficient, competitive 
dairy production was studied through the prism of the seminar discussed in the article. 

The novelty and the degree of study of the issue lies in the systematization of data for 2024 in 
the dairy industry and state planning for 2025 in order to increase the profitability of milk 
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В данной работе рассматривается ключевая роль нефтегазовой отрасли Рос-
сии в обеспечении экономической безопасности страны, обеспечивающей 
около 40% доходов государственного бюджета. Исследование анализирует 
нормативно-правовую базу отрасли, центром которой является Энергетиче-
ская стратегия 2035, направленная на максимизацию социально-экономиче-
ских выгод при сохранении позиций России на мировых энергетических рын-
ках несмотря на геополитические вызовы. В работе оценивается деятельность 
крупнейших компаний—Газпром, Роснефть, Лукойл и НОВАТЭК—с ис-
пользованием финансовых показателей и критериев устойчивого развития. 
Результаты показывают сильную финансовую стабильность этих фирм, не-
смотря на внешнее давление в виде санкций, волатильности цен и растущей 
глобальной конкуренции. Предложены практические решения проблем от-
расли, включая высокие затраты на добычу, износ инфраструктуры и исто-
щение ресурсов. Рекомендации сосредоточены на технологической модерни-
зации, импортозамещении и стратегической диверсификации рынков в рам-
ках Стратегии устойчивого развития России до 2030 года, подчеркивая необ-
ходимость баланса между текущей экономической выгодой и долгосрочной 
устойчивостью. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, нефтегазовая отрасль, государствен-
ное регулирование, экономическая безопасность, цифровая трансформация, 
стратегическое планирование, экологические и социальные стандарты, тех-
нологический суверенитет, нефтегазовая промышленность. 
 
 

Introduction 
The oil and gas sector serves as a cornerstone in Russia's economic 

framework, contributing extensively to government income and driving 
broader national growth. Russia governs this vital sector through an integrated 
legislative framework including the Constitution, Federal Law No. 390 "On 
Security," presidential decrees, and governmental resolutions. 

The Energy Strategy of the Russian Federation until 2035 functions as the 
principal long-term guide [1, 2], establishing two core objectives: (1) 
maximizing socio-economic benefits through prudent resource usage, and (2) 
preserving Russia's standing in global energy markets despite volatile 
conditions. To achieve these aims, the Strategy articulates four foundational 
pillars: 

-Satisfying domestic market demand with an emphasis on resource 
efficiency and cost-effectiveness 

-Adjusting to emerging trends by proactively responding to political, 
economic, and technological shifts 

-Cultivating technological sovereignty within the fuel and energy 
complex (FEC) to enhance international competitiveness 

-Expanding government oversight to maintain consistent sectoral 
stability. 

The strategic vision of Russia's oil and gas industry is supported by 
comprehensive legislation. The Federal Law "On Subsoil" dated February 21, 
1992 (amended February 17, 2023) governs all aspects of geological 
surveying, resource extraction, and storage facility management while 
incorporating sustainability considerations. Complementing this framework, 
Federal Law No. 256-FZ dated July 21, 2011 (amended June 28, 2022), "On 
the Safety of Fuel and Energy Complex Facilities," establishes operational 
safeguards that codify requirements for personnel preparedness, 
infrastructural security responsibilities, and protective measure funding. 

 
Methodology 
Russia's oil and gas industry performance is shaped by both internal 

policies and external factors. The sector faces several key challenges: 
1. Global Price Fluctuations: Market volatility in the global supply-

demand dynamics creates instabilities that impact long-term planning. The 
industry requires relatively stable price projections to effectively guide capital 
investments and develop operational strategies. 

2. International Sanctions: Restrictive measures imposed by the United 
States and European nations, particularly following Russia's special military 
operation in Ukraine, have multiple effects on the sector. These sanctions limit 
technology imports, reduce international financing options, and disrupt 
logistics chains, which has accelerated domestic innovation initiatives. 

3. Global Competition and Energy Transition: The industry faces dual 
pressure from advancements in extraction techniques by competitors and the 
global shift toward renewable energy. This evolving landscape requires oil and 
gas corporations to maintain current operational competitiveness while 
simultaneously investing in sustainable energy alternatives. 

4. COVID-19 Pandemic Impact: Beginning in late 2019, pandemic-
related disruptions affected operations throughout the industry, delaying 
technological deployments and imposing quarantines that constrained 
production and processing workflows. 

Data from the Ministry of Finance confirms the sector's economic 
significance: approximately 40% of state budget revenues derive from oil and 
gas activities [3]. This underscores the necessity for balanced management 
approaches that harmonize immediate fiscal requirements with long-term 
sustainability objectives. 

By implementing these comprehensive benchmarks, companies and 
policymakers gain a holistic perspective on organizational success in 
integrating economic objectives with environmental and social 
responsibilities. Enhanced transparency aligns with global expectations for 
corporate accountability while mitigating risks from public scrutiny, 
regulatory evolution, and market competition. Modern sustainability 
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assessment increasingly incorporates digital monitoring systems, real-time 
data analysis, and predictive modeling to provide more accurate and 
actionable insights. 

 
Table 1  
Categories and Key Criteria for Assessing Companies on Sustainable 
Development 
Category Key Assessment Criteria 
Environment -Environmental Management System: Evaluates the system's scope 

and efficacy in safeguarding ecosystems. 
-Water Usage: Monitors resource use and wastewater discharge to 
ensure responsible 
consumption.
  
-Atmospheric Pollution: Measures greenhouse gas outputs and 
other airborne 
pollutants.  
-Land Use: Examines land reclamation programs and their 
effectiveness.
  
-Waste and Packaging: Quantifies how much waste and packaging 
is recycled or 
repurposed.  
-Energy Efficiency: Reviews programs aimed at reducing overall 
energy 
intensity.  
-Biodiversity: Assesses initiatives to protect biodiversity in and 
around operational 
zones.  
-Climate Change: Analyzes proactive steps taken to mitigate or 
adapt to climate challenges 

Social Policy -Working Conditions and Occupational Safety: Focuses on accident 
rates and preventive measures. 
-HR Policy: Investigates management of personnel, including 
average wages and staff 
turnover.  
-Social Support: Confirms the scope of healthcare and retirement 
benefits for 
employees.  
-Human Rights and Discrimination: Ensures compliance with fair 
labor practices and examines mechanisms to combat any unfair 
treatment.  
-Community Engagement: Considers the extent of charitable and 
social development 
activities  
 

Corporate 
Governance 

-Strategy: Checks for a long-term, clearly articulated corporate plan 
that embraces sustainable development principles. 
-Shareholder Influence: Reviews ownership distribution and the 
balance of power among 
stakeholders.
  
-Shareholder Engagement: Evaluates stakeholder communication 
and methods for generating active 
involvement.  
-Protection of Shareholder Interests: Assesses how dividends and 
similar provisions safeguard investor 
interests.  
-Risk Management and Internal Control System: Measures the 
presence and success of frameworks designed to manage risks and 
enforce internal 
standards.  
-Disclosure Level and Quality of Non-Financial Information: Reviews 
how transparently the company reports its environmental, social, 
and governance 
data.  
-Disclosure Level and Quality of Financial Information: Evaluates the 
reliability of financial details shared 
publicly.  
-Regulation in Sustainable Development: Investigates how deeply 
sustainability is embedded in the company's internal policies and 
procedures.. 

Source: compiled by the author based on data from [4]. 
 
The state employs diverse political and economic regulatory tools to 

secure and expand national budget revenue channels. While these 
interventions stabilize public finances, they sometimes create unintended 
consequences for the fuel and energy complex's economic security. A critical 
priority is systematically identifying, assessing, and mitigating threats to the 
complex's stability, necessitating focused scholarly analysis [5]. 

Beyond the environmental, social, and governance criteria outlined in 
Table 1, comprehensive assessment should incorporate key economic 
indicators, including specific operating costs, market capitalization, goodwill 
valuations, net profit margins, capital investment strategies, research and 
development expenditures, and other financial metrics. Industry-specific 
indicators such as reserve replacement ratios, production efficiency metrics, 
and technology adoption rates provide additional context for evaluating 
sustainable performance. 

 
Results and discussions 
PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Lukoil, and PJSC NOVATEK 

represent the dominant market players, collectively controlling nearly half of 
the Russian oil and gas market. Systematic examination of operational 
benchmarks and financial outcomes [6, 7] provides a comprehensive view of 
industry performance and identifies strategic priority areas for the Russian oil 
and gas sector. Analysis of current conditions, aligned with sustainable 
development goals, reveals four key empirical findings: 

1. Return on Assets (ROA): Each surveyed corporation surpasses the 
industry average ROA of 3.4%. PJSC Lukoil and PJSC NOVATEK are 
particularly distinguished by their efficient resource deployment. 

2. Net Profit Margins: With the exception of PJSC NK Rosneft, all 
companies exceed the 10.9% average net margin, demonstrating resilient 
profitability despite market volatility. PJSC Gazprom and PJSC NOVATEK 
demonstrate superior cost management and pricing strategies with their 
impressive margins. 

3. Return on Equity (ROE): All sampled firms surpass the benchmark 
ROE of 18.7%. PJSC Lukoil's performance stands out, generating 51.21 rubles 
of net profit per ruble of shareholder equity—indicating exceptional capital 
efficiency. 

4. Current Liquidity: Only PJSC Lukoil falls below the 1.00 liquidity ratio 
average. In contrast, PJSC NOVATEK achieves the highest figure, 
demonstrating superior capability to meet near-term financial obligations [8]. 

These indicators confirm substantial financial stability among leading 
Russian oil and gas producers, enhancing their resilience against competitive 
pressures and various risks. 

Given the sector's strategic importance to national economic security and 
its vulnerability to global economic pressures, comprehensive planning is 
essential. The industry faces several key challenges with corresponding 
strategic solutions. 

The maintenance of robust domestic manufacturing capabilities and 
continued innovation represents a strategic imperative for reducing external 
dependencies and advancing domain-specific expertise within the 
hydrocarbon sector. The implementation of comprehensive import 
substitution programs focused on critical equipment manufacturing would 
significantly attenuate reliance on international supply chains, thereby 
enhancing national economic security. Complementary to this approach, the 
establishment of specialized research and innovation centers dedicated to 
extraction methodologies, processing technologies, and distribution systems 
would substantively contribute to indigenous knowledge development and 
long-term competitive positioning in global markets. 

Technological advances are essential for optimizing production, 
efficiency, and environmental sustainability. Modern refining methods—
such as catalytic cracking and thermal coking—convert lower-value 
hydrocarbons into premium products. Simulation-based reservoir 
management and optimized pressure protocols further enhance recovery rates 
while reducing ecological impacts. Continuous monitoring paired with 
predictive analytics quickly identifies equipment issues, reducing disruptions. 

Developing robust physical infrastructure enhances transportation 
efficiency and operational stability. Strategic refinery placement near steady 
supply channels lowers logistical costs and ensures continuity. Advanced leak 
detection in pipeline networks enables rapid incident response, while 
expanded pipelines, storage facilities, and maritime terminals secure product 
distribution under variable market conditions [9]. 

Expanding energy modalities is vital for long-term economic 
resilience and sustainability. Integrating renewable systems—such as solar 
photovoltaic, wind, and biomass—into existing production frameworks 
facilitates a gradual shift to lower emissions. Simultaneously, exploring 
alternative fuels like synthetic hydrocarbon derivatives, hydrogen carriers, and 



 

 750

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

advanced biofuels diversifies the energy portfolio and lessens dependence on 
conventional fossil resources. 

Meticulous field planning and strategic market participation sustain 
productivity and mitigate risks. Detailed geological and economic analyses 
benefit both mature and frontier regions, while robust human capital 
development supports operational excellence. Forming strategic partnerships 
throughout the Asia-Pacific region hedges against price volatility and 
diversifies revenue, aided by precise demand forecasting and optimal storage 
alignment. 

Digital technologies drive efficiency, safety, and environmental 
compliance. Artificial intelligence, machine learning, automated data 
processing, and IIoT applications—along with digital twin simulations—
enhance resource utilization, minimize waste, and enable agile responses to 
evolving market conditions. 

Sustained investment in technological infrastructure coupled with 
specialized workforce development programs remains essential for cultivating 
advanced digital competencies within the sector. Collaborative frameworks 
between governmental entities and private enterprises, supported by domestic 
research initiatives, ensure continuous access to emerging technologies. 
Collectively, these strategic approaches promote enhanced productivity, 
environmental stewardship, and personnel welfare.  

Conclusions 
The regulatory foundation for sustainable development in the Russian 

Federation is primarily established through the "Strategy for Sustainable 
Development of the Russian Federation until 2030," formally adopted on May 
13, 2017. This comprehensive policy framework identifies core objectives, 
strategic priorities, and implementation measures while acknowledging 
potential impediments to successful execution. The document highlights 
several critical challenges facing the sector: 

1. The strategic technological positioning of advanced economies seeking 
global predominance in key industries 

2. Structural vulnerabilities within the global financial architecture, 
including escalating sovereign debt obligations 

3. Imposition of restrictive measures against critical segments of the 
Russian economy, constraining technology transfer and access to international 
capital markets 

4. Intensification of geopolitical tensions in regions proximate to Russian 
borders and areas of significant economic interest 

5. Persistent instability in global commodity and financial markets 
characterized by price volatility and supply chain disruptions 

6. Fundamental transformation of global energy consumption patterns 
coupled with accelerated development of energy-efficient and 
environmentally sustainable technologies 

7. Inherent vulnerabilities associated with an export-oriented resource 
extraction economic model, underscoring the necessity for comprehensive 
economic diversification 

8. Progressive depletion of mature hydrocarbon reservoirs with 
corresponding production challenges. 

The hydrocarbon sector continues to function as a fundamental pillar of 
the Russian economy through its contribution to fiscal revenues, employment 
generation, and technological innovation. Nevertheless, geopolitical 
complexities, regulatory inadequacies, and structural limitations present 
significant challenges to long-term sectoral stability. Enhancement of 
operational efficiency, systemic resilience, and adaptive capacity remains 
imperative for both public institutions and private enterprises. Multi-
stakeholder collaboration involving governmental agencies, industry 
participants, academic institutions, and community organizations facilitates 
the development and implementation of effective sustainability initiatives. 
Through balanced integration of environmental stewardship principles, social 
responsibility frameworks, and economic performance metrics, Russia's 
hydrocarbon industry can maintain alignment with global energy transition 
trajectories while continuing to serve as a cornerstone of national economic 
prosperity. 
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Формирование пояснений в составе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и их значение для принятия управленческих решений 
  
 
Просин Олег Николаевич  
независимый исследователь 
 
В условиях развития российских стандартов бухгалтерской отчетности про-
блема качества пояснений к отчетам приобретает особую актуальность, так 
как от их информативности зависят управленческие решения. В статье рас-
сматриваются вопросы повышения прозрачности данных для пользователей, 
включая применение новых стандартов ФСБУ и интеграцию IT-технологий. 
Выполнен анализ МСФО и российских нормативных актов, выявлены основ-
ные сложности внедрения ясных пояснений. Сделан вывод, что гармонизация 
с международными стандартами способствует минимизации рисков и улуч-
шению восприятия данных пользователями. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, пояснения к отчетности, МСФО, 
ФСБУ, прозрачность, ПАО «МТС», стандарты бухгалтерского учета, автома-
тизация отчетности, субъективность в отчетности, управление рисками, ана-
лиз финансовых данных. 
 

Введение. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является неотъемле-
мой частью современного бизнеса, представляя собой основное средство 
передачи информации о финансовом состоянии и результатах деятель-
ности организации. Она служит ключевым инструментом не только для 
внутреннего управления, но и для взаимодействия с внешними пользо-
вателями — инвесторами, кредиторами, государственными органами и 
другими заинтересованными сторонами. В условиях стремительно меня-
ющейся экономической среды, где скорость принятия решений имеет ре-
шающее значение, качественная финансовая отчетность становится ос-
новой для анализа и прогнозирования будущих результатов деятельно-
сти организации. 

Актуальность работы обусловлена переходом России к международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что требует более де-
тализированных и понятных пояснений к финансовой отчетности, кото-
рые важны для инвесторов, кредиторов и других пользователей отчетно-
сти [1, 2, 3]. Согласно МСФО (IAS) 1 и IAS 8, прозрачность и единооб-
разие данных способствуют снижению рисков неверной интерпретации 
и улучшению качества управленческих решений [4, 5]. Одновременно 
российские стандарты, такие как новый ФСБУ 4/2023, ориентированы на 
сокращение разрывов между российской и международной практикой, 
повышая доступность информации для анализа [8]. Цель работы заклю-
чается в исследовании проблем и перспектив совершенствования пояс-
нений к отчетности на примере ПАО «МТС». 

 
Понятие и функции пояснений в бухгалтерской отчетности. По-

яснения в бухгалтерской отчетности представляют собой дополнитель-
ную информацию, которая сопутствует основным финансовым отчетам, 
таким как баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денеж-
ных средств и капитала. Пояснения имеют неоценимое значение, по-
скольку позволяют пользователям получить более полное представление 
о финансовом состоянии и результатах деятельности организации. При-
мечания поясняют, расширяют и углубляют основные отчеты, что делает 
их неотъемлемой частью пакета раскрытия финансовой информации. 

Значение пояснений становится особенно очевидным, когда пользо-
ватели пытаются оценить финансовую устойчивость и перспективы ком-
пании. Инвесторы ищут ясные указания на то, как финансовые резуль-
таты компании могут повлиять на их вложения, в то время как кредиторы 
требуют детальной информации о кредитоспособности и способности 
организации погашать свои обязательства. Руководство уже использует 
пояснения для анализа внутренней деятельности и разработки стратегий, 
направленных на улучшение финансовых показателей организации. 

Пояснения играют ключевую роль для аудиторов и консультантов, 
которые опираются на них для подтверждения полноты и достоверности 
представленных данных. Прозрачность, обеспечиваемая пояснениями, 
позволяет аудиторам формировать обоснованные выводы о финансовой 
отчетности компании.  

Таким образом, пояснения в бухгалтерской отчетности не только до-
полняют и разъясняют информацию, но и создают необходимый кон-
текст для пользователей, что особенно актуально в условиях современ-
ного бизнеса, где принятие обоснованных управленческих решений тре-
бует глубокого понимания всех аспектов финансового состояния компа-
нии. 

 
Нормативные и правовые основы формирования пояснений. 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируются 
различными законодательными актами и стандартами, которые устанав-
ливают требования к содержанию, структуре и раскрытию дополнитель-
ной информации в отчетности. В международной и российской практике 
такие нормативные акты играют важную роль, основываясь на основных 
принципах составления финансовой отчетности. 

В международной практике основным нормативным документом, 
регулирующим вопросы раскрытия информации в пояснениях, является 



 

 752

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 4
. 2

02
5 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» [1]. Этот стандарт 
требует от компаний предоставления полной информации, необходимой 
для понимания всех существенных аспектов их финансовой деятельно-
сти, включая учетную политику, основные оценки и предположения в 
области дальнейшего развития организации. Например, в российской 
практике составления бухгалтерской финансовой отчетности выделя-
ется отдельно отчет об устойчивом развитии организации или прописы-
ваются прогнозные значения на основе выстроенной стратегии. 

Учетная политика в пояснениях к финансовой отчетности является 
важным элементом обеспечения прозрачности и сопоставимости инфор-
мации. Пояснения должны содержать описание ключевых принципов и 
методов учета, которые применялись организацией для подготовки от-
четности. Это позволяет заинтересованным пользователям лучше пони-
мать, как именно были составлены финансовые отчеты, и сравнивать от-
четность различных организаций, например, из одной отрасли. Такой 
подход способствует повышению качества принятия управленческих ре-
шений и точности анализа финансовых показателей, ведь это влияет на 
развитие бизнеса. 

МСФО 1 предусматривает раскрытие информации о существенных 
оценках и предположениях, которые оказывают влияние на финансовые 
результаты, а также на оценку активов и обязательств. Учетные оценки 
всегда связаны с определенными неопределенностями, и предоставление 
информации о них позволяет пользователям отчетности учитывать воз-
можные риски и вариативность при оценке финансового положения ком-
пании. Это особенно важно в случаях, когда принимаются управленче-
ские решения, связанные с инвестициями, кредитованием или другими 
аспектами финансового планирования. 

 
Таблица 1 
Требования к раскрытию пояснений по МСФО (Международным 
стандартам финансовой отчетности) [17] 
Параметры Требования МСФО Как раскрывать в пояснениях? 
Учетная 
политика 

МСФО 1 (IAS 1) В пояснениях следует описывать основные 
принципы учета, использованные при подго-
товке отчетности. Включает информацию о 
базисе составления отчетности и применяе-
мых учетных принципах. Также раскрыва-
ются изменения в учетной политике и обос-
нование таких изменений. 

Изменения 
в бухгал-
терских 
оценках 

МСФО 8 (IAS 8) Необходимо раскрывать информацию об из-
менениях в бухгалтерских оценках, которые 
влияют на текущий или будущие отчетные 
периоды. В пояснениях указывают причины 
изменений, количественное выражение влия-
ния на отчетность, а также характер измене-
ний и их потенциальные последствия для бу-
дущих периодов. 

Отложен-
ные налоги 

МСФО 12 (IAS 12) Раскрывается информация о налоговых по-
следствиях, которые связаны с временными 
разницами, переносом налоговых убытков и 
необратимыми налоговыми кредитами. В по-
яснениях приводятся данные об отложенных 
налоговых обязательствах и активах, а также 
объясняются изменения в суммах по сравне-
нию с предыдущими периодами. 

Финансо-
вые ин-
струменты 

МСФО 7 (IAS 7) Пояснения должны содержать информацию 
о категориях финансовых инструментов, свя-
занных рисках (кредитный, рыночный и лик-
видности), методах оценки справедливой 
стоимости и учетной политике по определе-
нию классификации. Также следует раскры-
вать детализированную информацию по 
уровню справедливой стоимости и методам 
хеджирования. 

Аренда МСФО 16 (IFRS 16) В пояснениях приводится информация об 
обязательствах по аренде, амортизации ак-
тивов, связанных с правом использования, а 
также об арендных платежах. Необходимо 
раскрывать данные о классификации 
аренды, методах учета аренды, оценке ак-
тива с правом использования и изменений в 
договоре аренды, если они повлияли на от-
четные данные. 

 
Если в течение отчетного периода были внесены изменения в учет-

ную политику, такие корректировки также подлежат обязательному рас-

крытию в пояснениях. Важно подробно описать, в чем именно заключа-
лись изменения, какие учетные статьи были затронуты, а также указать, 
как эти изменения повлияли на текущие и будущие финансовые резуль-
таты организации. Пояснения о корректировках учетной политики обес-
печивают более глубокое понимание происходящих изменений и их по-
тенциального влияния на финансовое состояние компании, что, в свою 
очередь, повышает качество управления рисками и устойчивость к изме-
няющимся условиям рынка. 

МСФО также включает отдельные стандарты, регулирующие рас-
крытие информации по конкретным разделам финансовой отчетности, 
таким как отчет о прибылях и убытках (МСФО 8 «Учетная политика, из-
менения в бухгалтерских оценках и ошибки» [2]), отчет о движении де-
нежных средств (МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин-
формации» [3]) и другие (Таблица 1). 

В российской практике вопросы формирования пояснений регули-
руются несколькими нормативными актами, основными из которых яв-
ляются Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Поло-
жения по бухгалтерскому учету (ПБУ) и методические рекомендации 
Министерства финансов РФ. В частности, основные требования к рас-
крытию информации в пояснениях изложены в следующих документах: 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [7]. Дан-
ный документ определяет состав бухгалтерской отчетности, включая 
обязательные пояснения. Пояснения должны содержать информацию о 
методах оценки активов и обязательств, принятых в учетной политике, 
существенных изменениях в учетной политике, а также о способах амор-
тизации и расчетах резервов. Однако данный документ для организаций 
будет более неликвидным в связи с внесением некоторых изменений с 
01.01.2025 года и изданием Приказа Минфина России от 09.04.2024 N 
143, а также вводом нового стандарта ФСБУ 4/2023, которые вносят но-
вые требования к раскрытию бухгалтерской отчетности [8]. 

 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
[9]. Требует раскрытия информации о временных разницах, которые 
приводят к формированию отложенных налоговых обязательств или ак-
тивов. 

 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» [10]. Регламенти-
рует раскрытие информации о событиях, которые произошли после от-
четной даты, но до момента утверждения отчетности, и которые могут 
оказать существенное влияние на финансовые результаты. 

Существенным элементом регулирования также является Федераль-
ный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 25/2018 «Учет аренды» [11], 
который требует детального раскрытия условий аренды, классификации 
арендуемого имущества и других аспектов учета. 

Следует также выделить основные отличительные характеристики 
ПБУ 4/99 и нового ФСБУ 4/2023, который заменит старый стандарт с 
01.01.2025 года. Основное отличие нового бухгалтерского стандарта 
ФСБУ 4/2023 от ПБУ 4/99 заключается в изменении форм бухгалтерской 
отчетности и порядка их заполнения. Новый стандарт вводит обновлен-
ные определения бухгалтерских понятий, уточняет критерии для класси-
фикации активов и обязательств, а также устанавливает минимальные 
требования к раскрытию информации. Теперь в бухгалтерской отчетно-
сти обязательно должны быть представлены определенные показатели, 
даже если их значимость несущественна. Состав и наименования отчет-
ных показателей приведены в соответствие с действующими бухгалтер-
скими стандартами. 

ФСБУ 4/2023 [8] вводит новые строки в отчетных формах, например, 
«долгосрочные активы к продаже», и убирает некоторые старые позиции, та-
кие как «результаты исследований и разработок». В балансе теперь имеется 
шесть показателей внеоборотных активов вместо девяти, что делает отчет-
ность более компактной. Краткосрочные и долгосрочные обязательства вы-
деляются по новым критериям, определенным в стандарте. 

Также ФСБУ 4/2023 предусматривает возможность модификации 
образцов отчетных форм под нужды конкретной организации с учетом 
стандартных требований. Правила составления промежуточной отчетно-
сти становятся более детализированными, вводятся строгие требования 
к подписанию отчетности руководителем организации или другим упол-
номоченным лицом. 

Помимо нормативных актов, важную роль в регулировании поясне-
ний играют профессиональные стандарты и рекомендации, разработан-
ные специализированными организациями, такими как Минфин РФ, 
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Аудиторская палата России и другие профессиональные сообщества. 
Они предоставляют методологические подходы к раскрытию информа-
ции, интерпретации стандартов и примеры лучших практик. 

Например, Методические указания по подготовке бухгалтерской от-
четности, утвержденные приказом Минфина РФ, уточняют порядок со-
ставления пояснений, структуру и содержание пояснений к отдельным 
разделам отчетности, а также конкретные показатели, которые необхо-
димо раскрыть (Таблица 2). 

 
Таблица 2 
Требования к раскрытию пояснений в соответствии с российской 
практикой 

Параметры Требования рос-
сийских стандар-

тов 

Как раскрывать в пояснениях? 

Учетная политика ПБУ 1/2008 Учетная политика должна раскрывать 
основные принципы учета, используе-
мые организацией. Необходимо описать 
методы оценки активов и обязательств, 
а также изменения в учетной политике. 

Налогообложение ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по 
налогу на при-
быль организа-
ций» 

Раскрытие информации о расчетах по 
налогу на прибыль, в том числе времен-
ных разниц, используемых для расчета 
отложенных налогов, должно включать 
информацию о текущем налоге и налоге 
на прибыль. 

События после от-
четной даты 

ПБУ 7/98 Необходимо раскрыть все значительные 
события, которые произошли после от-
четной даты и могут повлиять на финан-
совую отчетность. События делятся на 
корректирующие и некорректирующие. 

Резервы и аморти-
зация 

ПБУ 8/2010, 
ФСБУ 14/2022 

Информация о резервах должна вклю-
чать состав и порядок их формирова-
ния. Также необходимо раскрывать ин-
формацию о методах амортизации, сро-
ках полезного использования активов и 
влиянии на финансовые результаты. 

Отчет о прибылях и 
убытках 

Указания по рас-
крытию отдель-
ных показателей 
(ФСБУ 5, 6, 26 и 
др.) 

Раскрытие должно включать данные о 
доходах и расходах, а также информа-
цию о прибыли или убытке за отчетный 
период, включая показатели, касающи-
еся обесценения активов и других зна-
чительных статей. 

Требования к бух-
галтерской отчетно-
сти 

ФСБУ 4/2023 Новый стандарт вводит требования к 
бухгалтерской отчетности, которые обя-
зывают организации раскрывать инфор-
мацию о своих основных видах деятель-
ности, учетной политике, поясняющей 
или дополняющей показатели. Обяза-
тельные сведения включают дату госу-
дарственной регистрации, сведения о 
НМА, ОС, инвестиционной недвижимо-
сти, а также краткосрочные и долгосроч-
ные обязательства. Каждая организация 
может адаптировать формы отчетности 
под свои нужды, соблюдая при этом тре-
бования ФСБУ 4. Стандарт также уточ-
няет критерии для признания активов и 
обязательств, правила подписания от-
четности и требования к промежуточной 
отчетности. 

 
Таким образом, требования к раскрытию пояснений в российских 

бухгалтерских стандартах (РСБУ) обеспечивают прозрачность и досто-
верность финансовой отчетности организаций. ПБУ 1/2008, ПБУ 18/02, 
ПБУ 7/98, ПБУ 8/2010 и ПБУ 14/2007 устанавливают ключевые прин-
ципы учета, налогообложения, событий после отчетной даты, резервов и 
амортизации. Новый стандарт ФСБУ 4/2023 дополнительно уточняет 
требования к раскрытию информации, акцентируя внимание на основ-
ных видах деятельности, учетной политике и особенностях отчетности. Эти 
нормы способствуют повышению качества финансовой информации, что 
важно для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон. 

 
Процесс формирования пояснений. Процесс формирования пояс-

нений в финансовой отчетности включает несколько ключевых этапов, 
каждый из которых требует внимательного подхода и соблюдения стан-
дартов бухгалтерского учета и аудита для минимизации рисков, и обес-
печения достоверности отчетности. 

На этапе сбора и анализа данных важно использовать соответствую-
щие стандарты бухгалтерского учета, такие как ПБУ 1/2008 и ФСБУ 
4/2023. Бухгалтеры должны собирать данные, включая все необходимые 
документы, такие как договоры, счета-фактуры и акты выполненных ра-
бот, чтобы обеспечить полноту информации. Кроме того, необходимо 
провести анализ данных на предмет соответствия учетной политике и 
нормативным требованиям. Это поможет выявить возможные ошибки и 
несоответствия, что критично для исключения аудируемых рисков. 

Обработка информации должна учитывать стандарты, установлен-
ные ПБУ 18/02, касающиеся учета расчетов по налогу на прибыль, а 
также ПБУ 7/98, регулирующего события после отчетной даты. На этом 
этапе следует проверить корректность классификации статей, а также 
оценить резервы и обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 и ПБУ 
14/2007. Например, при создании резервов бухгалтер должен учитывать 
вероятность возникновения обязательств и их величину, что должно 
быть задокументировано для проверки аудиторами. Применение этих 
стандартов помогает минимизировать риски, связанные с недообосно-
ванными или неверными расчетами. 

Структурирование и оформление пояснений должны следовать ре-
комендациям, изложенным в Указаниях по раскрытию отдельных пока-
зателей (ФСБУ). Бухгалтеры должны разрабатывать пояснения таким 
образом, чтобы они были четкими и логичными. Для этого можно ис-
пользовать графические элементы, такие как таблицы и диаграммы, ко-
торые помогут визуализировать информацию. Структурирование вклю-
чает не только представление числовых данных, но и пояснения к ним, 
что может помочь аудиторам в оценке финансовой отчетности. Это сни-
жает риски недоразумений и ошибок в интерпретации информации [16]. 

Участниками этого процесса являются бухгалтеры, аудиторы и 
управляющие. Бухгалтеры играют ключевую роль, начиная с подготовки 
пояснений и заканчивая оформлением. Они должны следовать установ-
ленным стандартам и внутренним политикам компании, чтобы миними-
зировать вероятность ошибок, а также быть в курсе изменений в норма-
тивных актах. Аудиторы проводят независимую проверку финансовой 
отчетности и пояснений, оценивая адекватность раскрытия информации, 
полноту и соответствие стандартам. Они используют методы тестирова-
ния, чтобы проверить соответствие данных, представленных в поясне-
ниях, первичным документам и реальному финансовому положению 
компании. Управляющие обеспечивают стратегическое направление для 
формирования пояснений, определяя ключевые аспекты, которые 
должны быть раскрыты в отчетности. Их вовлеченность в процесс 
оценки рисков и разработку подходов к раскрытию информации гаран-
тирует, что учтены все существенные факторы, влияющие на компанию. 

Процесс формирования пояснений в финансовой отчетности пред-
ставляет собой комплексный и многоступенчатый процесс, в котором 
важно соблюдать все установленные стандарты. От правильного сбора и 
обработки данных до структурирования и оформления пояснений, каж-
дое действие должно быть направлено на минимизацию рисков и обес-
печение достоверности представленной информации. Включение всех 
участников процесса — бухгалтеров, аудиторов и управляющих — спо-
собствует созданию эффективной системы раскрытия информации, что 
в конечном итоге повышает качество финансовой отчетности и доверие 
к ней со стороны пользователей. 

 
Влияние пояснений на принятие управленческих решений. По-

яснения в финансовой отчетности играют важную роль в формировании 
управленческих решений, так как они способствуют глубокому понима-
нию финансового состояния организации. Они предоставляют не только 
числовую информацию, но и контекст, который позволяет более осмыс-
ленно интерпретировать финансовые показатели. Например, пояснения 
могут объяснять колебания доходов или расходов, а также причины воз-
никновения определенных активов и обязательств. Это позволяет мене-
джерам и заинтересованным сторонам более точно оценить текущее по-
ложение компании и принять обоснованные решения на основе этой ин-
формации. 

Важнейшая роль пояснений заключается в их способности помогать 
в оценке рисков и возможностей. Они дают представление о том, какие 
факторы могут повлиять на финансовые результаты, включая экономи-
ческие, законодательные и отраслевые изменения. Также пояснения мо-
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гут содержать информацию о будущих планах, таких как инвестицион-
ные проекты или расширение бизнеса, что может открывать новые воз-
можности для роста и развития. 

Примеры управленческих решений, основанных на анализе поясне-
ний, могут включать в себя корректировку стратегий в отношении цено-
образования, анализ целесообразности новых инвестиций или пересмотр 
финансовых обязательств. Например, если пояснения к отчетности пока-
зывают высокий уровень задолженности, руководство может принять 
решение о сокращении расходов или привлечении дополнительных ин-
вестиций для улучшения ликвидности. 

В качестве конкретного примера, можно рассмотреть аудируемый риск 
ПАО «МТС». В своей финансовой отчетности компания может столкнуться 
с рисками, связанными с изменениями в законодательстве, конкурентной 
средой или технологиями, которые могут повлиять на ее финансовые резуль-
таты. Анализ пояснений к финансовым отчетам МТС может помочь выявить, 
как эти риски отражаются на компании, и какие меры принимаются для их 
минимизации. На основе пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, а также в соответствии с отчетом о прибылях и убытках, можно собрать 
необходимую информацию о человеческом капитале организации ПАО 
«МТС» и о её финансово-хозяйственной деятельности, впоследствии можно 
рассчитать традиционную модель аудиторского риска, представленную в 
виде следующей формулы [14]: 

𝐴𝑅 ൌ 𝐼𝑅 ൈ 𝐶𝑅 ൈ 𝐷𝑅                                 (1) 
где: 
AR – аудиторский риск; 
IR – неотъемлемый риск; 
CR – риск контроля;  
DR – риск необнаружения. 
Для начала следует проанализировать человеческий капитал органи-

зации ПАО «МТС» [18]. Организация является крупным работодателем 
с численностью сотрудников, насчитывающей десятки тысяч человек по 
всей территории России и странах СНГ. Сотрудники компании задей-
ствованы в различных подразделениях, таких как технические службы, 
отделы продаж и управление проектами. С 2017 по 2023 год численность 
работников демонстрировала колебания, с устойчивым ростом до 2021 
года, что связано с расширением бизнеса и увеличением спроса на 
услуги. В 2022 году произошло сокращение персонала из-за оптимиза-
ции затрат и внешних экономических условий, но в 2023 году числен-
ность частично восстановилась. 

 

 
Рисунок 1 – Среднесписочная численность сотрудников ПАО «МТС» 

 

 
Рисунок 2 – Численность работников в срезе квалификации и видов 
занятости ПАО «МТС» 

 

Персонал ПАО «МТС» отличается высокой квалификацией, с боль-
шим числом сотрудников, имеющих высшее или специализированное 
образование в областях телекоммуникаций, информационных техноло-
гий и инженерии. За рассматриваемый период количество таких работ-
ников возросло, что указывает на растущие требования к квалификации. 
В то же время наблюдается сокращение числа сотрудников с общим 
средним образованием, что связано с оптимизацией кадрового состава. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень образования сотрудников ПАО «МТС» 

 
Компания ПАО «МТС» активно инвестирует в обучение и развитие 

сотрудников, предлагая образовательные программы и курсы повыше-
ния квалификации. В последние несколько лет в организации наблюда-
ется тенденция преобладания сотрудников старше 40 лет в высшем ру-
ководстве, а в младшем, наоборот, растет количество молодых руково-
дителей до 35 лет, что говорит о том, что организация уделяет внимание 
на большой опыт работы сотрудников и отдает предпочтение в серьез-
ных вопросах более старшему поколению. 

Изменения в численности и квалификации персонала также могут 
существенно повлиять на финансовые показатели бизнеса, поскольку те-
кучесть кадров и квалификационные изменения могут сказаться на внут-
реннем контроле. Для оценки уровня риска и точности финансовой от-
четности, в компании определяются показатели уровня существенности 
на основе базовых данных, таких как выручка, затраты и валюта баланса. 
Эти показатели позволяют определить величину, начиная с которой 
ошибка в отчетности может существенно повлиять на принятие решений 
пользователями (Таблица 3). 

 
Таблица 3 
Уровень существенности для ПАО «МТС» на основе информации 
за 2023 год 

Показатель Значение, 
млн. руб. 

Доля, % Значение, используемое для 
нахождения уровня суще-

ственности, млн. руб. 
Выручка от реализа-

ции 
534 115 3 16 023,45 

Затраты 426 994 2 8 539,88 
Валюта баланса 1 291 545 2 25 830,9 

 
На основе приведенных данных, среднее значение уровня суще-

ственности составит: 

Уровень существенности ൌ  
16023,45  8539,88  25830,9

3
ൌ 16 798,08 

Используем заданные значения рисков согласно бухгалтерской (фи-
нансовой отчетности) ПАО «МТС»: неотъемлемый риск на уровне 30%, 
риск средств контроля – 25%, риск необнаружения – 30% — и рассчи-
таем ожидаемый уровень аудиторского риска [19]: 

𝐴𝑅 ൌ 𝐼𝑅 ൈ 𝐶𝑅 ൈ 𝐷𝑅 ൌ 30% ൈ 25% ൈ 30% ൌ 2,25% 
Таким образом, вероятность ошибки в отчетности на основе тради-

ционного метода расчета риска существенного искажения отчетности, 
которая может повлиять на принятие решений, составляет 2,25%. Это 
подтверждает высокий уровень надежности отчетности ПАО «МТС», с 
гарантией ее достоверности на уровне 97,75%. На основе рассчитанного 
уровня существенности и аудиторского риска можно сделать вывод, что 



 

 755

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

ПАО «МТС» имеет эффективную систему контроля за финансовой от-
четностью, минимизируя вероятность значимых искажений.  

 
Проблемы и вызовы формирования пояснений. Перспективы и 

рекомендации по улучшению качества пояснений. Несмотря на фор-
мирование правил построения отчетности и пояснений в различных рос-
сийских и международных стандартов, организации сталкиваются с ря-
дом трудностей, это можно связать с большим информационным полем 
вокруг формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое 
«путает» организации и создает проблемы вокруг формирования досто-
верной информации. По этой причине, одной из главных проблем оста-
ется недостаточная прозрачность и сложность пояснений, которые могут 
быть перегружены терминологией и не давать пользователям полной 
картины. Для крупных компаний, как, например, ПАО «МТС», харак-
терна многослойная структура операций и разнообразие финансовых ин-
струментов, что требует ясного изложения всех данных, для каждой 
сферы деятельности существует характерный для неё глоссарий, кото-
рый применяется в организации, в связи с чем могут возникать проблемы 
для инвесторов и других заинтересованных сторон в области понимания 
отчетности. Из-за неполноты пояснений или чрезмерной субъективности 
в трактовке финансовых показателей пользователи могут прийти к не-
верным выводам, что в итоге снижает качество управленческих реше-
ний. 

Качество пояснений также зависит от человеческого фактора: бух-
галтеры и аудиторы, участвующие в составлении отчетности, могут ин-
терпретировать данные по-разному, что может отражать субъективный 
подход. Например, изменения в численности персонала или уровне ква-
лификации могут быть показаны так, что это повлияет на восприятие 
устойчивости компании. Более того, различные уровни подготовки и 
квалификации пользователей отчетности могут ограничить их возмож-
ности для правильного анализа и оценки финансовых данных. 

Чтобы справиться с этими вызовами, российская практика посте-
пенно адаптирует международные стандарты финансовой отчетности, 
что помогает компаниям более четко структурировать пояснения и ми-
нимизировать риски неверной интерпретации данных. Современные ре-
шения включают IT-технологии и аналитические инструменты, упроща-
ющие подготовку отчетности и автоматизирующие многие процессы, 
что позволяет значительно сократить субъективность и повысить надеж-
ность данных. Упрощение языка и добавление наглядных элементов, та-
ких как графики и таблицы, делают финансовую информацию более по-
нятной для всех пользователей. 

Именно поэтому важным аспектом является повышение квалифика-
ции специалистов, работающих с отчетностью, чтобы они могли приме-
нять современные методы анализа и ориентироваться в актуальных меж-
дународных стандартах. Это снизит вероятность ошибок и повысит точ-
ность, делая пояснения максимально доступными для интерпретации. В 
итоге такой подход способствует созданию более надежных и объектив-
ных данных, что положительно сказывается на управлении рисками и 
повышает доверие к финансовой отчетности, особенно в условиях высо-
кой конкуренции и экономической неопределенности. 

 
Выводы. Пояснения играют ключевую роль в обеспечении прозрач-

ности и информативности отчетности, позволяя пользователям, включая 
управленцев и инвесторов, глубже понять финансовое состояние компа-
нии. На примере ПАО «МТС» мы проанализировали, как изменения в 
человеческом капитале, структуре персонала и внутреннем контроле мо-
гут существенно повлиять на риски, связанные с достоверностью отчет-
ности. 

Учетная политика, налогообложение, события после отчетной даты, 
резервы и амортизация — все эти аспекты требуют подробного раскры-
тия для обеспечения полной картины финансового состояния организа-
ции. Также был выделен новый стандарт ФСБУ 4/2023, который акцен-
тирует внимание на необходимости детального раскрытия информации, 
что способствует повышению доверия к отчетности. 

В процессе подготовки пояснений необходимо учитывать различ-
ные этапы, начиная от сбора и анализа данных до их структурирования 
и оформления, чтобы минимизировать аудируемые риски. Участие ква-

лифицированных специалистов, таких как бухгалтеры и аудиторы, явля-
ется важным фактором в этом процессе, так как именно от их знаний и 
опыта зависит качество предоставляемой информации. 

Современные тренды, такие как использование IT-технологий и ана-
литических инструментов, открывают новые горизонты для повышения 
качества бухгалтерской отчетности. Рекомендации по улучшению ин-
формативности пояснений, включая ясность изложения и визуальные 
элементы, помогут сделать отчетность более доступной для пользовате-
лей. 

Повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов также играет 
важную роль, так как компетентные специалисты способны уменьшить 
влияние человеческого фактора на качество пояснений. В итоге, пра-
вильное формирование пояснений в бухгалтерской отчетности не только 
способствует пониманию текущего финансового состояния, но и служит 
основой для эффективного управления, минимизации рисков и принятия 
обоснованных управленческих решений. 
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Formation of explanations in accounting (financial) statements and their significance for 

making financial management decisions 
Prosin O.N. 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
In the conditions of development of the Russian accounting standards the problem of the quality of 

explanations to the reports becomes especially urgent, as managerial decisions depend on their 
informativeness. The article deals with the issues of increasing data transparency for users, 
including the application of new FAS standards and integration of IT-technologies. IFRS and 
Russian regulations are analysed and the main difficulties of introducing clear explanations are 
revealed. It is concluded that harmonisation with international standards helps to minimise risks 
and improve the perception of data by users. 

Keywords: financial statements, explanations to the statements, IFRS, FSAS, transparency, 
MTS, accounting standards, automation of reporting, subjectivity in reporting, risk 
management, financial data analysis. 

References 
1. International Accounting Standard (IAS) 1 ‘Presentation of Financial Statements’: Order 

of the Ministry of Finance of Russia from 28.12.2015 N 217n (ed. from 13.12.2023): the 

official website of the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193588/  

2. International Accounting Standard (IAS) 8 ‘Accounting Policy, Changes in Accounting 
Estimates and Errors’: Order of the Ministry of Finance of Russia from 28.12.2015 N 
217n (ed. from 04.10.2023): the official website of the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193534 

3. International Accounting Standard (IAS) 7 ‘Statement of Cash Flows’: Order of the 
Ministry of Finance of Russia from 28.12.2015 N 217n (ed. from 04.06.2024): the official 
website of the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193533/ (date of circulation: 
22.10.2024). 

4. International Accounting Standard (IAS) 12 ‘Income Taxes’: Order of the Ministry of 
Finance of Russia from 28.12.2015 N 217n (ed. from 04.06.2024): the official website of 
the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193589/  

5. International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 ‘Lease’: order of the Ministry of 
Finance of Russia from 11.06.2016 N 111n (ed. from 04.10.2023): the official website of 
the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202611/  

6. Federal law ‘On Accounting’ from 06.12.2011 N 402-FZ: official site of the company 
‘ConsultantPlus’. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 
(date of reference: 24.10.2024). 

7. On Approval of the Regulations on Accounting ‘Accounting reporting of the 
organisation’ PBU 4/99: order of the Ministry of Finance of Russia № 43n from 
06.07.1999 (ed. from 08.11.2010, as amended from 29.01.2018): the official site of the 
company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77
f7a66a2f8d92ea09cf/ (date of reference: 24.10.2024). 

8. About the approval of the Federal standard of accounting FSBU 4/2023 ‘Accounting 
(financial) reporting’: the order of the Ministry of Finance of Russia № 157n from 
04.10.2023: the official site of the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472684/552e4f85ef02bf4fd75d2e
e6d478849e354d4dc9/ (date of reference: 24.10.2024). 

9. Order of the Ministry of Finance of Russia from 19.11.2002 N 114n (ed. from 
20.11.2018) ‘On approval of the Regulations on accounting “Accounting of calculations 
on profit tax of organisations” “PBU 18/02”: the official website of the company 
“ConsultantPlus”. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40313/2010d850e808cca6d7525
a2aec2cb1aceffec643/ (date of reference: 24.10.2024). 

10. Order of the Ministry of Finance of Russia from 25.11.1998 N 56n (ed. from 06.04.2015) 
‘On Approval of the Regulations on Accounting “Events after the reporting date” (PBU 
7/98)’: the official website of the company ‘ConsultantPlus’. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21508/3da8e9dca1a6909b98e5cd
4f1fddfc0b04d8dae4/ (date of reference: 24.10.2024). 

11. Order of the Ministry of Finance of Russia from 16.10.2018 N 208n (ed. from 
29.06.2022) ‘On Approval of the Federal Accounting Standard FSBU 25/2018 “Lease 
Accounting”: the official website of the company “ConsultantPlus”. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314504/715e3bc3ce15aeb950016
a863db274e861a8bf31/ (date of reference: 24.10.2024). 

12. Order of the Ministry of Finance of Russia from 13.12.2010 N 167n (ed. from 
06.04.2015) ‘On Approval of the Regulations on Accounting “Estimated liabilities, 
contingent liabilities and contingent assets”: the official website of the company 
“ConsultantPlus”. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110328/d0bc983309c89bbc0263
0fab7f1cdb76c1c320c5/ (date of circulation: 24.10.2024). 

13. The order of the Ministry of Finance of Russia from 30.05.2022 N 86n ‘About the 
statement of the Federal standard of accounting FSBU 14/2022 “Intangible assets”: the 
official site of the company “ConsultantPlus”. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/9af1df446be62932907c5
f5428b24d64e2375332/ (date of circulation 24.10.2024). 

14. Audit: textbook / I. S. Egorova. - Moscow: KNORUS, 2022. - 538 с. - (Bachelor's 
degree). [Electronic resource]. Access mode: https://book.ru/books/943658  

15. Adamenko A. A., A. V. Evchenko, D. B. Shcherbakov ‘Modern economic research’ // 
Natural-humanitarian research. 2022 г. - №44(6). - 16-22 с. [Electronic resource]. Mode 
of access: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-analiticheskoe-znachenie-
buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti-i-poryadka-ee-formirovaniya-v-kontekste-
povysheniya (date of address: 26.10.2024). 

16. Demyakhina E. В. ‘Formation of accounting reporting in accordance with the new federal 
standard FSBU 4/2023 ‘Accounting (financial) reporting’ // Bulletin of Taganrog 
Institute of Management and Economics. 2024 г. - №2. - 27-34 с. [Electronic resource]. 
Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-buhgalterskoy-otchetnosti-
v-sootvetstvii-s-novym-federalnym-standartom-fsbu-4-2023-buhgalterskaya-
finansovaya (date of access: 26.10.2024). 

17. Druzhilovskaya T. Y., E. S. Druzhilovskaya ‘Problematic aspects of the project of new 
IAS 1 on the formation of financial statements’ // Accounting. Analyses. Audit. 2022 г. - 
№9(4). - 35-44 с. [Electronic resource]. Mode of access: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/problemnye-aspekty-proekta-novogo-msfo-ias-1-po-
formirovaniyu-finansovoy-otchetnosti.pdf (date of address: 26.10.2024). 

18. MTS LTD. [Electronic resource]. Access mode: https://moskva.mts.ru/about 
19. Financial statements of MTS LTD 2023. [Electronic resource]. Access mode: 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ifrs_cons_fs_22_23_r.pdf  
 

  



 

 757

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 4. 2025 

Проблематика оценки кредитных рисков Базеля III в проектном 
финансировании жилья в рамках Федерального закона №214-ФЗ 
 
 
 
Рябцев Павел Анатольевич 
независимый исследователь, Ryabtsevpavel_rp@mail.ru 
 
В данной статье исследуется проблематика применения стандартов Базель III 
для оценки кредитного риска в проектном финансировании недвижимости в 
России. Актуальность исследования обусловлена переходом строительной 
отрасли на модель финансирования с использованием эскроу-счетов с 2018 
года, что существенно повысило роль банков в финансировании девелопер-
ских проектов. Автор анализирует ограничения использования механизма PD 
shift в условиях высокой капиталоемкости, длительных сроков реализации и 
значительной зависимости от внешних факторов, характерных для проект-
ного финансирования недвижимости. Выявлены проблемы, связанные с бан-
ковской практикой минимизации формальных дефолтов и недостатками рей-
тинговой оценки девелоперских компаний. Особое внимание уделено ана-
лизу макроэкономических факторов, оказывающих прямое влияние на риски 
проектного финансирования, включая уровень доверия населения, волатиль-
ность процентных ставок и трансформацию потребительских предпочтений. 
На основе комплексного анализа существующих проблем предложены прак-
тические рекомендации по адаптации методологии оценки рисков, включая 
дифференцированный подход к оценке PD в зависимости от типа проекта, 
интеграцию макроэкономических индикаторов в модели оценки рисков и 
разработку отраслевых стандартов и бенчмарков.  
Ключевые слова: Базель III, проектное финансирование, рынок недвижимо-
сти, кредитный риск, PD shift, эскроу-счета, макроэкономические факторы. 
 

Введение 
Проектное финансирование (далее – ПФ) в сфере недвижимости яв-

ляется одним из ключевых инструментов развития строительной отрасли 
в России. С введением поправок в ФЗ-214, регулирующий долевое стро-
ительство, и переходом на финансирование через эскроу-счета с 2018 
года, банки стали играть центральную роль в финансировании девело-
перских проектов [1]. Однако существующие подходы к оценке кредит-
ного риска, основанные на стандартах Базель III, не в полной мере учи-
тывают специфику проектного финансирования в сфере недвижимости, 
что может приводить к неадекватной оценке рисков и неэффективному 
распределению капитала. 

 
Литературный обзор 
Реформа долевого строительства, начатая в 2018 году, привела к 

фундаментальным изменениям в финансировании девелоперских проек-
тов. Вместо прямого привлечения средств дольщиков застройщики те-
перь получают банковское финансирование, а средства покупателей ак-
кумулируются на эскроу-счетах до завершения строительства, позволив 
снизить риски для покупателей, но существенно увеличило зависимость 
девелоперов от банковского финансирования. Как отмечают М. О. Ару-
стамян и Т. Н. Шарыпова, проектное финансирование в современном 
виде представляет собой не просто схему кредитования, но и многоуров-
невое партнерство между банками и девелоперами, включающее финан-
совый, правовой, экономический и строительный контроль. Авторы под-
черкивают, что именно проект стал основным обеспечением кредитов, 
что требует от застройщиков высокой степени управленческой зрелости 
и прозрачности бизнес-процессов [2]. А. Д. Магомедова и И. Т. Затон-
ских акцентируют внимание на том, что использование счетов эскроу су-
щественно снизило риски для дольщиков, но одновременно ограничило 
доступ на рынок для менее устойчивых девелоперов. Среди положитель-
ных эффектов называют повышение прозрачности и снижение систем-
ных рисков, однако среди минусов отмечают рост цен на жилье и уход с 
рынка компаний, не сумевших адаптироваться к новым требованиям [3]. 

И. В. Башкирцева и А. Д. Кравцов выделяют ключевую трансформа-
цию роли банков – от пассивных наблюдателей в долевом строительстве 
они превратились в активных участников, контролирующих реализацию 
проектов на всех стадиях, что позволило усилить защиту прав дольщи-
ков, но одновременно повысило порог входа в отрасль для новых и не-
больших игроков [4]. И. А. Шуклина отмечает, что переход к проектному 
финансированию потребовал создания отдельных проектных компаний 
(SPV) и серьезного изменения подходов к управлению инвестицион-
ными потоками, а следовательно финансирование стало более институ-
ционализированным, поскольку риски распределяются между всеми 
участниками проекта, в том числе и банками [5]. По мнению Т. В. Свет-
ник и Е. В. Федюкович, введение проектного финансирования создало 
неравные условия для разных категорий девелоперов – крупные компа-
нии получили преимущество в доступе к банковским ресурсам, в то 
время как малые и средние вынуждены выбирать стратегии выживания. 
Авторы предлагают совершенствовать условия финансирования, чтобы 
расширить стратегические возможности более слабых игроков рынка 
[6]. 

За последние годы рынок недвижимости столкнулся с беспрецедент-
ными вызовами – длительный период высоких процентных ставок суще-
ственно повысил стоимость финансирования для девелоперов и снизил 
доступность ипотеки для конечных покупателей. Параллельно происхо-
дит постепенное сворачивание программ льготной ипотеки, что оказы-
вает дополнительное давление на спрос. На это накладывается общая во-
латильность макроэкономических показателей и изменение структуры 
спроса на различные типы недвижимости. В совокупности указанные 
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факторы создают принципиально новую реальность для рынка недвижи-
мости, с которой система проектного финансирования ранее не сталки-
валась. 

 
Применение стандартов Базель III в проектном финансирова-

нии недвижимости 
Стандарты Базель III направлены на повышение устойчивости бан-

ковской системы через ужесточение требований к капиталу и ликвидно-
сти. В контексте проектного финансирования особую значимость приоб-
ретают требования к оценке кредитного риска и подходы к формирова-
нию резервов [7]. Центральными элементами этой системы становятся 
методология расчета вероятности дефолта (PD) и оценка потенциальных 
потерь при дефолте (LGD), поскольку данные компоненты определяют 
объем резервируемого капитала и, как следствие, экономику проектного 
финансирования в целом. 

Механизм PD shift позволяет приравнивать рейтинг заемщика к рей-
тингу поручителя при определенных условиях, что широко используется 
в практике проектного финансирования. Однако данный подход имеет 
ряд существенных ограничений: 

 ограниченность и потенциальная нерепрезентативность стати-
стики (в частности, проектное финансирование с эскроу существует 
только с 2018 года) 

 неучет специфики текущих экономических условий; 
 занижение реальных рисков из-за низкого числа формальных 

дефолтов (проекты часто «лонгируются»вместо признания дефолта); 
 опора на рейтинги поручителей, которые зачастую не отражают 

реальное финансовое положение компаний. 
Целесообразно подробнее рассмотреть каждое из приведенных 

ограничений. Так, практика проектного финансирования с использова-
нием эскроу-счетов имеет относительно короткую историю, которая 
преимущественно пришлась на период роста рынка – это фундамен-
тально ограничивает достоверность любых статистических моделей 
оценки риска. В существующей статистике отсутствует полный эконо-
мический цикл, что не позволяет адекватно моделировать поведение 
проектов в различных фазах рынка. При этом наблюдается крайне огра-
ниченное количество случаев реального стресса для девелоперских про-
ектов, что делает невозможным надежное прогнозирование дефолтов. В 
совокупности это не позволяет полноценно оценить влияние макроэко-
номических шоков на реализацию проектов и, соответственно, кор-
ректно калибровать модели риска. 

Кроме того, банки не заинтересованы в признании формальных де-
фолтов по проектам, что существенно искажает статистику и создает 
ложное представление о реальном уровне риска. Широко распростра-
нена практика пролонгации (лонгирования) проблемных кредитов вме-
сто признания дефолта, что позволяет избежать создания дополнитель-
ных резервов. В случаях, когда проблемы девелопера становятся слиш-
ком очевидными, крупные банки нередко используют свои дочерние де-
велоперские структуры для завершения проблемных проектов, скрывая 
таким образом факт дефолта первоначального заемщика. Дополнительно 
наблюдаются манипуляции с оценкой стоимости обеспечения для мини-
мизации требуемых резервов, что еще больше искажает реальную кар-
тину рисков в отрасли. 

Рейтинги, присваиваемые российскими рейтинговыми агентствами, 
зачастую не отражают реальные риски девелоперских компаний. Наблю-
дается системное несоответствие между высокими кредитными рейтин-
гами и реальным положением вещей у Застройщика. 

 Примечательно, что при применении механизма PD shift банки 
чаще всего ориентируются на рейтинговые агенства. При этом сами рей-
тинговые методологии недостаточно учитывают специфические риски 
проектного финансирования, связанные с высокой капиталоемкостью и 
длительными сроками реализации проектов, что приводит к системати-
ческой недооценке рисков в данном секторе. 

 
Макроэкономические факторы, влияющие на риски проектного 

финансирования 
Рынок недвижимости в России характеризуется относительно низ-

ким уровнем проникновения ипотеки по сравнению с развитыми эконо-
миками. Сравнительный анализ отношения ипотечного долга к ВВП в 

России и других странах демонстрирует значительный потенциал для ро-
ста, но одновременно указывает на структурные ограничения рынка. 
Ключевым фактором здесь выступает уровень доверия населения, кото-
рый непосредственно влияет на долгосрочный спрос на недвижимость и 
готовность брать долгосрочные кредитные обязательства. При этом рос-
сийский рынок недвижимости характеризуется высокой зависимостью 
от государственных программ стимулирования, что создает дополни-
тельные риски волатильности в случае изменения государственной по-
литики. 

Периодические колебания ключевой ставки Центрального банка РФ 
(в особенности в течение последних нескольких лет) и соответствующие 
изменения в стоимости кредитования оказывают существенное влияние 
на экономику проектов в сфере недвижимости. В отличие от краткосроч-
ных кредитов, проектное финансирование имеет горизонт в несколько 
лет, что делает его особенно чувствительным к изменениям процентных 
ставок. Повышение ставок приводит к удорожанию финансирования для 
девелоперов, что либо снижает маржинальность проектов, либо вынуж-
дает повышать цены для конечных покупателей. Одновременно рост 
ипотечных ставок сокращает платежеспособный спрос, создавая двой-
ное давление на девелоперские проекты с высокой долговой нагрузкой. 

Последние годы характеризуются значительными изменениями в 
потребительских предпочтениях на рынке недвижимости. Наблюдается 
смещение спроса в сторону определенных типов жилья, изменение тре-
бований к локации и инфраструктуре, а также к качественным характе-
ристикам объектов. Такие трансформации создают дополнительные 
риски для проектов, концепция которых была разработана до изменения 
тренда, и которые из-за длительного цикла реализации не могут быстро 
адаптироваться к новым требованиям рынка. В результате проекты, не 
соответствующие актуальным потребительским предпочтениям, сталки-
ваются с риском низких темпов продаж даже при формально стабильном 
макроэкономическом фоне. 

В настоящий момент на государственном уровне существует си-
стема проектных деклараций, размещаемых на платформе ДОМ.РФ, ко-
торая теоретически должна обеспечивать прозрачность реализации про-
ектов. Однако на практике информация, содержащаяся в этих деклара-
циях, имеет ограниченную аналитическую ценность. Застройщики зача-
стую сами корректируют структуру и детализацию статей бюджета, что 
делает данные несопоставимыми между различными проектами.  

Сложность и многофакторность девелоперских проектов создают 
значительные трудности при прогнозировании будущих денежных пото-
ков. Волатильность цен на строительные материалы, неопределенность 
темпов продаж и потенциальные изменения в регуляторной среде де-
лают стандартные модели дисконтированных денежных потоков недо-
статочно надежными. Дополнительную сложность создает оценка объ-
ектов незавершенного строительства как обеспечения по кредитам, по-
скольку ликвидационная стоимость таких объектов может существенно 
отличаться от балансовой. Указанный фактор особенно критичен при 
оценке LGD (потерь при дефолте), что напрямую влияет на требования 
к капиталу в рамках подхода Базель III. 

 
Предложения по адаптации методологии оценки рисков в про-

ектном финансировании 
Учитывая высокую неоднородность проектов в сфере недвижимо-

сти, представляется целесообразным внедрение дифференцированного 
подхода к оценке вероятности дефолта. Вместо универсального PD shift, 
приравнивающего рейтинг проектной компании к рейтингу поручителя, 
целесообразна разработка специализированных моделей оценки риска, 
учитывающих такие факторы, как тип недвижимости, локация, стадия 
реализации проекта, текущая конъюнктура конкретного сегмента рынка 
и специфические риски девелопера. Это позволит более точно оценивать 
риски и эффективнее распределять капитал между различными проек-
тами. 

Для повышения точности прогнозирования дефолтов необходимо 
включение в модели оценки рисков ключевых макроэкономических ин-
дикаторов, оказывающих непосредственное влияние на рынок недвижи-
мости. К таким индикаторам относятся динамика реальных доходов 
населения, уровень безработицы, изменения процентных ставок, показа-
тели доступности ипотеки и индексы потребительского доверия. Инте-
грация этих факторов в модели позволит более оперативно реагировать 
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на изменения макроэкономической конъюнктуры и корректировать 
оценки рисков в зависимости от фазы экономического цикла. 

Для повышения качества оценки рисков в проектном финансирова-
нии необходима разработка отраслевых стандартов и бенчмарков, кото-
рые могли бы служить ориентирами при анализе конкретных проектов, 
что предполагает стандартизацию подходов к расчету ключевых финан-
совых показателей проектов, методологию анализа чувствительности к 
изменениям макроэкономических параметров, а также формирование 
отраслевой базы исторических данных о реализации проектов в различ-
ных рыночных условиях. Важным аспектом является также разработка 
стандартов транспарентности информации о проектах, что позволит по-
высить качество данных для моделей оценки рисков. 

 
Заключение 
Проектное финансирование в сфере недвижимости имеет суще-

ственную специфику, которая не в полной мере учитывается существу-
ющими подходами к оценке рисков в рамках стандартов Базель III. Вы-
сокая капиталоемкость, длительные сроки реализации и значительная за-
висимость от внешних факторов требуют разработки специализирован-
ных методологий, адаптированных к особенностям данного сегмента. 

Существующий механизм PD shift, основанный на ограниченной 
статистической базе и не учитывающий в полной мере макроэкономиче-
ские факторы, не обеспечивает адекватной оценки рисков в текущих эко-
номических условиях. Для повышения эффективности распределения 
капитала и обеспечения финансовой стабильности необходима адапта-
ция методологии оценки рисков с учетом специфики проектного финан-
сирования и российского рынка недвижимости. Предложенные подходы 
к дифференциации оценки PD, интеграции макроэкономических инди-
каторов в модели оценки рисков и разработке отраслевых стандартов мо-
гут стать основой для совершенствования практики проектного финан-
сирования в России, способствуя как повышению устойчивости банков-
ской системы, так и сбалансированному развитию рынка недвижимости. 
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This article examines the challenges of applying Basel III standards for credit risk assessment 

in real estate project finance in Russia. The relevance of the research is driven by the 
construction industry's transition to a financing model using escrow accounts since 2018, 
which has significantly increased the role of banks in financing development projects. 
The author analyzes the limitations of using the PD shift mechanism in conditions of high 
capital intensity, long implementation periods, and significant dependence on external 
factors characteristic of real estate project financing. Problems related to banking 
practices of minimizing formal defaults and deficiencies in the rating assessment of 
development companies have been identified. Special attention is paid to the analysis of 
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preferences. Based on a comprehensive analysis of existing problems, practical 
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a differentiated approach to PD assessment depending on the project type, integration of 
macroeconomic indicators into risk assessment models, and development of industry 
standards and benchmarks.  
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