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В В Е Д Е Н И Е 

Начало XXI века обусловлено активным внедрением 
процессов цифровизации в современную экономику на основе 
бурного развития цифровых технологий и использования 
результатов четвертой промышленной революции, а также 
процессов глобализации. В настоящее время актуальным 
становится вопрос устойчивого развития цифровой экономики и 
промышленности за счет внедрения цифровых технологий и, 
соответственно, трансформации экономики в цифровой 
формат. 

В промышленности цифровизация опирается на Концепцию 
«Индустрия 4.0», предусматривающую сквозную цифровизацию 
всех процессов и их интеграцию в интеллектуальную цифровую 
платформу. Процессы цифровизации в настоящее время 
затрагивают различные сферы и отрасли экономики. Это 
подчеркивает несомненную актуальность и практическую 
значимость вопросов устойчивого развития, цифровой 
трансформации и формирования облика цифровых систем и 
развития кластерных структур. 

Авторами коллективной монографии проведен анализ 
современного состояния цифровой экономики с учетом 
глобальных вызовов, в том числе и пандемии COVID-2019. 
Рассмотрены вопросы устойчивого развития кластерных 
структур и тенденции развития кластеров и кластерных 
инициатив в российской промышленности. 

Осуществлена разработка предложений и обобщение 
результатов практической деятельности по цифровой 
трансформации экономических систем. Монография 
подготовлена сотрудниками НИЛ «Цифровая экономика 
промышленности» на основе представленных для апробации 
материалов в ходе работы 19-21 ноября 2020г. конференции 
«Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и 
инновационных систем» - ЭКОПРОМ-2020. 

Монография отражает взгляды участников конференции и 
авторов исследований по перечисленному кругу вопросов. 

Монография подготовлена в рамках выполнения 
исследований по проекту № 18-010-01119 Российского фонда 
фундаментальных исследований. 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

 

4 

 

Редакционный комитет монографии 

Председатель – Бабкин Александр Васильевич, профессор 

Высшей инженерно-экономической школы, научный руководитель 

НИЛ «Цифровая экономика промышленности» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

д.э.н., профессор. 

Co-Chairperson – Hanon Barabaner, Professor, Doctor of Economics, 

Chairman of the academic society of Estonia, Estonia. 

Co-Chairperson – Mamrayeva Dinara, PhD, the associated professor 

the director of Institute of the market relations, Y.A. Buketov 

Karaganda University Karaganda, Kazakhstan. 

Члены редакционного комитета 

Азимов Пулод Хакимович, декан факультета менеджмента и 

транспортной логистики Таджикского технического университета 

имени акад. М.С. Осими, к.э.н. (ВАК РФ), доцент. 

Алетдинова Анна Александровна, профессор кафедры 

автоматизированных систем управления Новосибирского 

государственного технического университета, доктор 

экономических наук, доцент. 

Буркальцева Диана Дмитриевна, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования Крымского федерального 

университета, д.э.н., доцент. 

Бухвальд Евгений Моисеевич, заведующий Центром 

федеративных отношений и регионального развития ФГБУН 

«Институт экономики» Российской академии наук (Москва), д.э.н., 

профессор. 

Герасимов Владимир Иванович, заведующий отделом научного 

сотрудничества ФГБУН «Институт научной информации по 

общественным наукам» Российской академии наук, к.ф.н. 

 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

5 

 

Гилева Татьяна Альбертовна, профессор кафедры 

«Экономика предпринимательства» Уфимского 

государственного авиационного технического университета, 

д.э.н., профессор. 

Damary Roy George Charles, Prof., PhD, President, Foundation of 

the Institut Supérieur des Affaires et du Management, INSAM: the 

Institute of Business and Management, Switzerland. 

Ilan Alon, Professor, Department of Management, School of Business 

and Law, University of Agder, Norway. 

Jarvis Marina, PhD, Associate Professor, Business and Management 

School, Tallinn University of Technology, Estonia. 

Егоров Николай Егорович – ведущий научный сотрудник НИИ 

региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммомова, к.ф.-

м.н., с.н.с. 

Евсеев Владимир Иванович, профессор кафедры Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ», 

президент Некоммерческого партнёрства «Союз литейщиков 

Санкт-Петербурга», д.т.н., с.н.с. 

Кузьмина Светлана Николаевна, профессор кафедры 

управления экономическими и социальными процессами в кино- и 

телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института 

кино и телевидения, д.э.н., профессор. 

Кулик Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, д.и.н., профессор. 

Махмудова Гулжахон Нематджоновна, и.о. профессора 

кафедры «Экономическая теория», Национальный университет 

Узбекистана имени М. Улугбека, д.э.н., доцент. 

Michael Leptos, президент Neapolis University Pafos (Кипр). 

Нехорошева Людмила Николаевна, заведующий кафедрой 

экономики промышленных предприятий Белорусского гос. 

экономического университета, д.э.н., профессор. 

Osińska Magdalena, PhD, Head of the Institute economy University 

of Economy in Bydgoszcz (Poland). 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

 

6 

 

Салимова Татьяна Анатольевна, декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством 

Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета, д.э.н., профессор. 

Стрябкова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой 

прикладной экономики и экономической безопасности 

Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, д.э.н., профессор. 

Schuur Peter, PhD associate Professor University of Twente, 

Industrial Engineering and Business Information Systems, Faculty of 

Behavioural, Management and Social Sciences, Netherlands. 

Титов Владислав Владимирович, заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН 

(г. Новосибирск), д.э.н., профессор. 

Хайкин Марк Михайлович, заведующий кафедрой 

экономической теории Санкт-Петербургского горного 

университета, д.э.н., профессор. 

Устинова Лилия Николаевна, профессор кафедры «Управление 

инновациями и коммерциализация интеллектуальной 

собственности», Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, д.э.н., профессор. 

Цацулин Александр Николаевич, профессор кафедры Северо-

Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и гос. службы при Президенте РФ, д.э.н., профессор. 

 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

7 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………… 3 
Глава 1. Устойчивое развитие цифровой 
экономики: современное состояние, проблемы  
и перспективы развития.……………………………….. 10 
§ 1.1 Цифровая экономика: новые вызовы развития..…. 10 
§ 1.2 «Подрывные» стратегии устойчивого развития 
экосистем в цифровой экономике………………….......... 33 
§ 1.3 Технические регламенты для безопасной 
жизнедеятельности и безопасного жизнеобеспечения 
человека в соответствии с концепцией устойчивого 
развития..……………….…………….................................. 50 
§ 1.4 Импульсы жизненного цикла больших данных....... 103 
Глава 2. Устойчивое развитие региональной  
и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации................................................................... 130 
§ 2.1 Обеспечение устойчивого развития 
энергетической отрасли на основе повышения 
конкурентоспособности ТЭЦ........................................... 130 
§ 2.2 Топливно-энергетический комплекс как драйвер 
развития северного региона ресурсного типа.............. 148 
§ 2.3 Анализ эффективности механизма 
инвестиционного обеспечения экономики региона  
на основе государственно-частного партнерства...... 173 
§ 2.4 Теоретические положения управления 
цифровым рекламным контентом.................................. 205 
§ 2.5 Развитие городской среды на основе 
технологий «умного города»........................................... 234 
Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, 
интегрированных структур в условиях 
устойчивого развития.................................................. 263 
§ 3.1 Стратегическое управление цифровой 
трансформацией предприятия в экосистемной 
экономике…………………………………............................. 263 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

 

8 

 

§ 3.2 Эмпирическое исследование стратегических 
проблем цифровой трансформации................................ 277 
§ 3.3 Типология официальных стратегий крупных 
российских корпораций...................................................... 300 
§ 3.4 Механизм формирования и развития 
инновационной экосистемы в условиях цифровой 
экономики............................................................................ 322 
§ 3.5 Устойчивое развитие промышленных 
предприятий и комплексов  в   условиях внешних 
вызовов................................................................................ 341 
§ 3.6 Ценность комплементарных активов в горных 
компаниях: минеральные и информационные активы.. 362 
§ 3.7 Внедрение MES-системы как фактор 
увеличения эффективности производственного 
менеджмента..................................................................... 398 
Глава 4. Цифровизация финансов и банковского 
бизнеса………………...………………................................. 417 
§ 4.1 Цифровизация банковского бизнеса: основные 
тренды, риски и перспективы......................................... 417 
§ 4.2 Возможности и условия эмиссии и оборота 
цифрового рубля................................................................ 437 
Глава 5. Инструментарий моделирования 
процессов устойчивого развития  
и цифровизации экономических агентов.................. 460 
§ 5.1 Экономико-математический анализ и оценка 
эффективности лизинга.................................................. 460 
§ 5.2 Особенности измерения адаптивности 
экономических субъектов.................................................... 482 
§ 5.3 Социально-экономические аспекты 
математического моделирования олигопольного 
рынка связи........................................................................... 507 
§ 5.4 Система контроля доступа при использовании 
цифровых телекоммуникационных устройств 
 для решения нетривиальных практических задач.......... 536 
  



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

9 

 

§ 5.5 Оптимизация резервных запасов поставщиков  
в цепях поставок.................................................................. 

 
569 

§ 5.6 Влияние цифровой трансформации  
на стоимостное управление корпорацией........................ 581 
Глава 6. Устойчивое развитие кластерных 
структур.............................................................................. 599 
Методология формирования и развития 
промышленных и инновационно-активных кластеров.... 599 
Тенденции развития кластерных инициатив  
в российской промышленности.......................................... 622 
Промышленные кластеры в системе управления 
государственным оборонным заказом............................... 639 
Заключение……………………………………………………. 652 
 

 

 



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

10 

 

Глава 1. Устойчивое развитие  
цифровой экономики: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития 
 
 

DOI 10.18720/IEP/2020.8/1 

 

§ 1.1 Цифровая экономика: новые вызовы развития 
 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена развитием современных информа-
ционных технологий, которое привело к осознанию необходимости пе-
реосмыслить и радикально перепроектировать деятельность многих 
структур для достижения максимального эффекта. Сегодня активно раз-
виваются системы, автоматизирующие работу и взаимодействие нескольких 
рыночных агентов в отдельном сегменте отрасли или нескольких групп 
пользователей в конкретном секторе социальной сферы и предполагает 
масштабные сетевые эффекты. Платформенные решения массово и кар-
динальным образом трансформируют ряд специфичных бизнес-процессов 
и существенно оптимизируют трансакции клиентов. Именно переход к ло-
гике платформенных решений и к сетевым принципам ведения бизнеса ве-
дут к смене экономического уклада.  
Ключевые слова: цифровая экономика, современные информацион-
ные технологии, смена экономического уклада. 

 
§ 1.1 Digital economy: new challenges for development 

 
Abstract 
The relevance of the work is due to the development of modern information 
technologies, which led to the realization of the need to rethink and radically 
redesign the activities of many structures to achieve maximum effect. Today, 
systems are being actively developed that automate the work and interaction 
of several market agents in a particular segment of the industry or several 
groups of users in a particular sector of the social sphere and imply large-
scale network effects. Platform solutions massively and radically transform a 
number of specific business processes and significantly optimize customer 
transactions. It is the transition to the logic of platform solutions and to the 
network principles of doing business that lead to a change in the economic 
structure. 
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Keywords: digital economy, modern information technology, change in the 
economic structure. 

 

Введение. Цифровая экономика — хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым фактором производства яв-

ляются данные в цифровом виде, обработка больших объе-

мов и использование результатов анализа которых по срав-

нению с традиционными формами хозяйствования позволя-

ют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, прода-

жи, доставки товаров и услуг. 

Основные предпосылки формирования цифровой эко-

номики связаны с использованием нового программного и 

аппаратного обеспечения, которое выгодно всем: гражданам, 

бизнесу, государству. Для эффективного перехода к цифро-

вой экономике необходим новый тип: промышленного произ-

водства; характера экономических отношений и предостав-

ления услуг; государственного и общественного регулирова-

ния. 

Цель исследования. Целью данного исследования 

является определение уровня и перспектив развития циф-

ровой экономики. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

- изучить существующие характерные для цифровой 

эпохи явления;  

- выявить основные характеристики и тенденции изме-

нения информационных технологий за последние десятиле-

тия;  

- определить влияние развития на цифровую транс-

формацию государственного управления.  
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Методика исследования включает совокупность об-

щенаучных методов, таких как индукция, дедукция, синтез и 

анализ, а также специальных методов, таких как адаптивный 

подход, регрессионный анализ. 

Полученные результаты и их обсуждение. В насто-

ящее время цифровая экономика представляет собой один 

из наиболее широко обсуждаемых аспектов глобального со-

циально- экономического процесса, имеющего многочислен-

ные, многоплановые и многообразные проявления. Считает-

ся, что цифровая экономика — это экономика, в которой 

важным фактором развития становятся данные и технологии 

их использования. Но ситуация несколько сложнее: для того 

чтобы прийти к экономике, основанной на данных, потребу-

ются изменения еще на нескольких уровнях, в том числе 

сформировать культуру работы с данными (рис. 1.1.1). 

Сегодня активно развиваются системы, автоматизиру-

ющие работу и взаимодействие нескольких рыночных аген-

тов в отдельном сегменте отрасли или нескольких групп 

пользователей в конкретном секторе социальной сферы. 

Платформенные решения массово и кардинальным образом 

трансформируют ряд специфичных бизнес-процессов и су-

щественно оптимизируют трансакции клиентов. Именно об-

наружив в мировой экономике переход к логике платформен-

ных решений и к сетевым принципам ведения бизнеса, экс-

пертное сообщество стало говорить о глобальной смене эко-

номического уклада. 

Развитие информационных технологий привело к осо-

знанию необходимости переосмыслить и радикально пере-

проектировать деятельность для достижения максимального 

эффекта. При проектировании автоматизированных инфор-
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мационных систем возникает потребность существенно оп-

тимизировать целевую предметную деятельность. 
 

 
 

Рис. 1.1.1. Элементы культуры работы с данными 

 

В сфере информационных технологий сохраняется вы-

сокая динамика научно-технического развития. Ожидания по-

требителей относительно новых продуктов и сервисов спо-

П
р
и
н
я
ти

е
 р

е
ш

е
н
и
й
, 
о
с
н
о
в
а
н
н
ы

х
 н

а
 

д
а

н
н
ы

х

Получение и открытие больших масиввов 
данных

Развитие технологий работы с данными

Создание моделей и аналитики

(появление новых центров компетенций) 

Новые компетенции и модели принятия 
решений

Развитие самозанятости и 
предпринимательской мотивации

Вовлечение в хозяйственный оборот 
накоплений в виде инвестиций

Цифровая трансформация и учёт динамики 
научно-технического развития

Создание конкуренции большому бизнесу

Создание условий для внедрения новаций



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

14 

 

собствуют дальнейшему расширению рынков. При этом ком-

бинации разнообразных программных и аппаратных техноло-

гий открывают новые возможности и способствуют активному 

появлению специализированных решений, которые облада-

ют исключительно высоким научным и рыночным потенциа-

лом. Задачи реинжиниринга бизнес-процессов и вовлечен-

ных в них объектов становятся еще более сложными и охва-

тывают большее количество объектов. И иногда оптималь-

ное решение требует исключить избыточные процессы, пе-

рестроить их последовательность, ввести специальные про-

цедуры и т.п. из-за целесообразности. Благодаря синергии 

на основе последних можно предложить намного более цен-

ные и производительные решения как типовых, так и нестан-

дартных задач. Использование нового программного и аппа-

ратного государству (рис. 1.1.2). 

Цифровая трансформация в экономике прошла три ос-

новных этапа развития: автоматизацию, цифровизацию и 

реинжиниринг, цифровую трансформацию. Переход от ав-

томатизации к цифровой трансформации связан с перево-

дом существующих процессов в IT. Например, электронный 

документооборот, который копирует существующие практики 

бумажного и только усложняет работу. Цифровая транс-

формация в течение нескольких последних лет меняет су-

ществующие или вводит новые модели деятельности. Как 

следствие, стали появляться новые продукты и сервисы, ко-

торые быстро распространяются и завоевывают рынки. Мы, 

как потребители, очень быстро привыкаем к удобному сер-

вису, к простым формам взаимодействия, к оперативным и 

комфортным услугам. С одной стороны, это дает хороший 

импульс для роста цифровой экономики. С другой стороны, у 
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государства возникают новые обязательства. По всему миру 

производительность труда в целом растет, но наша эконо-

мика застыла на уровне десятилетней давности. Мир уже 

изменился: повсюду внедрены быстрые циклы проектирова-

ния, производства, логистики, продаж. Можно сказать, что 

сформировалась быстрая экономика, в которой значимую 

роль начинают играть цифровые платформы". Когда мы го-

ворим о цифровой трансформации и цифровой экономике, 

мы выделяем три этапа развития: автоматизацию, цифро-

виэацию и реинжиниринг, цифровую трансформацию. 

 

 
 

Рис. 1.1.2. Экономические и социальные выгоды от цифровизации  
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Считается, что цифровая экономика — это экономика, в 

которой важным фактором развития становятся данные и 

технологии их использования. Но ситуация несколько слож-

нее: для того чтобы прийти к экономике, основанной на дан-

ных, потребуются изменения еще на нескольких уровнях. При 

проектировании автоматизированных информационных си-

стем возникает потребность существенно оптимизировать 

целевую предметную деятельность (рис. 1.1.3). 

Цифровизация позволила накопить необходимый объ-

ем данных для дальнейшего переосмысления трендов раз-

вития информационных технологий. Удалось протестиро-

вать некоторые из IT-решений и сформировать запрос на 

экосистемные изменения в рамках развертывания цифровой 

экономики. Все они уже обрели вполне понятные цели, для 

них предложены способы монетизации. 

 Цифровая экономика — это новый этап развития ми-

ровой экономики, когда технологические изменения оптими-

зируют целые отрасли и сферы социальной жизни. Для нее 

характерны: появление цифровых платформ в экономике; 

появление платформенных решений в социальной сфере и 

в сфере госуправления; новое качество взаимодействия в 

трансформируемой индустрии или социальной сфере; рез-

кое снижение трансакционных издержек за счет автоматизи-

рованных информационных систем управления; появление 

новых продуктов, встраиваемых в новые процессы. 
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Рис. 1.1.3. Основные характеристики и тенденции изменения  

информационных технологий за последние десятилетия 
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Если рассматривать развитие информационных техно-

логий сточки зрения перехода от автоматизации к цифровой 

трансформации, то стоит отдельно выделить промежуточ-

ный этап цифровизации. Прежде всего, он связан с осозна-

нием востребованности цифровых проектов и масштабным 

началом цифровизации множества материальных и немате-

риальных объектов. Кроме того, появились характерные для 

цифровой эпохи явления, имеющие свои особенности (рис. 

1.1.4). 
 

 
Рис. 1.1.4. Характерные для цифровой эпохи явления 
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Отдельные примеры можно уже наблюдать на практи-

ке. При грамотном использовании технологий и инструмен-

тов регулирования государство получает существенный эко-

номический и социальный эффекты. Отдельные примеры 

можно уже наблюдать на практике. При всем активном стра-

тегическом и оперативном планировании цифровой транс-

формации, как на уровне государства, так и на уровне от-

дельных бизнесов, остается нерешенной проблема форми-

рования и развития адекватного понятийного аппарата. Это 

несколько осложняет как общее понимание цифровой 

трансформации, так и реализацию отдельных направлений. 

В нормативно-правовых актах постепенно появляются 

те или иные термины, но их недостаточная проработка и 

слабое встраивание в целостный понятийный аппарат при-

водит к негативным последствиям. На предыдущих этапах 

автоматизации и цифровизации это имело меньшее значе-

ние, поскольку термины воплощались на практике внутри 

замкнутого контура отдельного экономического субъекта, т. 

е. внутри отдельной корпоративной культуры. 

Масштаб и проблемы развития цифровой экономики 

требуют прямого участия государства по нескольким причи-

нам: 

 значительное влияние платформенных решений на 

отдельные сегменты индустрии и на ряд секторов социаль-

ной сферы; 

 потребность в системе управления; адекватной вы-

зовам цифровой трансформации для предотвращения не-

благоприятных событий, требующих «ручного» вмешатель-

ства; 
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 риск потерять объективный контроль над сегментами 

рынка, который получит высокотехнологичный бизнес, обла-

дающий чересчур большими и ценными объемами данных и 

технологий. 

Мировые технологические компании-лидеры чрезвы-

чайно быстро наращивают свою капитализацию и рыночную 

силу, и это только осложняет задачу государственного регу-

лирования индустрии в цифровой экономике. Сталкиваясь с 

ней, каждая страна вынуждена решать ее в оперативном 

режиме. Но уже не Вызывает сомнений, что вопросы и про-

блемы становятся сложней, системнее, сжатыми во времени 

и требуют особого нового подхода со стороны государствен-

ных органов. 

Фактически цифровая трансформация бизнеса вынуж-

дает государство осуществлять цифровую трансформацию 

государственного управления. Государству предстоит пе-

рейти к государственному управлению, основанному на дан-

ных, процесс их получения и обращения с ними нужно будет 

наладить. Таким образом складывается ситуация, когда по-

является новая культура и решения принимаются на каче-

ственно новом уровне. 

Создание и реализация суперсервисов может обеспе-

чить значительный объем данных хорошего качества, в том 

числе данных о востребованности услуг, количестве получа-

телей тех или иных услуг. Вероятно; здесь удастся реализо-

вать какие-то механизмы стимулирования граждан к некото-

рым действиям. 

С развитием цифровых технологий появляются новые 

финансовые продукты и услуги. Примером активного  при-

менения IT-технологий в Российской Федерации является 
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развитие и совершенствование операций в области инве-

стирования. С каждым годом популярность по открытию 

брокерских счетов и индивидуальных инвестиционных сче-

тов растет. На примере нескольких крупных банков можем 

проследить тенденцию развития открытия ИИС (рис. 1.1.5).  

 

 
 

Рис. 1.1.5.Тенденция открытия индивидуальных инвестиционных счетов 

на примере банков Сбербанк, ВТБ и Тинькофф  

 

 Если рассматривать тенденцию открытия индивиду-

альных инвестиционных счетов в крупных банках страны. 

То можем наблюдать, что с каждым годом число открытия 

превышает в несколько раз. И по сравнению 2017 годом в 

2019 году открытие счетов превысило в 5 раз.  

291220

891946
946454

37620

284200 305031

18920

196640 216477

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2017 2018 2019

Сбербанк ВТБ Тинькофф



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

22 

 

Количество индивидуальных инвестиционных счетов 

(ИИС), открытых на Московской бирже, на конец июля 2020 

года превысило 2,5 миллиона. С начала года было открыто 

887 000 счетов по сравнению с 946 454 счетов, открытых за 

весь 2019 год. Также было зарегистрировано, что был от-

крыт двухмиллионный ИИС на Московской бирже в марте 

2020 года. В январе – июле 2020 года объем торгов ИИС 

составил 812 млрд рублей, на акции приходилось 87% об-

щего объема торгов, на облигации - 10% и на ETF - 3%. 

Данные цифры говорят о масштабном развитии индивиду-

альных инвестиционных счетов на территории Российской 

Федерации.  

 Согласно ежемесячному аналитическому отчету 

«Индикатор индивидуальных инвестиций», розничные ин-

весторы в июле торговали российскими акциями на сумму 

9,8 млрд рублей на Московской бирже и 230,3 млрд рублей 

с начала года. Июльский отчет показал, что в портфели 

частных инвесторов входят акции Газпрома (24,5%), Но-

рильского никеля (13,8%), обыкновенных акций Сбербанка 

(13,6%) и привилегированных акций (8,2%), Лукойла 

(12,2%), Банка ВТБ (6,8%), Префы Сургутнефтегаза (5,6%), 

Аэрофлот (5,4%), МТС (5,1%) и Северсталь (4,8%) [7]. Для 

составления отчета биржа использует анонимные агреги-

рованные данные об открытом интересе розничных инве-

сторов к наиболее ликвидным акциям, торгуемым на Мос-

ковской бирже. 

С появлением цифровых платформ происходят значи-

тельные изменения в экономическом развитии компаний. У 

последних резко повышает эффективность деятельности. 

Для государства они становятся поставщиками данных о 
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реальной ситуации в отраслях, о реальной реакции потре-

бительского спроса, о реакции рынков на действия государ-

ства. 

 «Цифровая трансформация государства является ча-

стью реформы государственного управления. Любая ре-

форма — это всегда сложный общественный вызов, кото-

рый в данном случае требует договоренностей и баланса 

между тремя ключевыми стейкхолдерами: гражданским 

обществом, государством и бизнесом, а также внешней 

средой и ее особенностями. Цифровая платформа — это 

программно-аппаратный комплекс, устраняющий или заме-

няющий посредника между спросом и предложением, меж-

ду данными с одной стороны и данными с другой, где при-

сутствуют две категории ее пользователей, для которых 

цели пользования сетью и их роли в сети четко различают-

ся. 

Привыкая к удобству коммерческих сервисов, люди 

предъявляют запросы к качеству и скорости предоставле-

ния эффективности госуправления. Решением становится 

цифровая трансформация госуправления. Прямое участие 

государства в развитии цифровой экономике необходимо 

по нескольким причинам: 1) значительное влияние плат-

форменных решений на отдельные сегменты индустрии и 

на ряд секторов социальной сферы; 2) потребность а си-

стеме управления, адекватной вызовам цифровой транс-

формации для предотвращения неблагоприятных событий, 

требующих «ручного» вмешательства; 3) риск потерять 

объективный контроль над сегментами рынка, который по-

лучит высокотехнологичный бизнес, обладающий чересчур 

большими и ценными объемами данных и технологии. 
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Цифровая трансформация государственного управле-

ния — это крайне актуальная задача для перехода к новой 

высокоэффективной цифровой экономике. Решение задачи 

опирается на достижения в сфере информационных техно-

логий. В связи с развитием цифровой экономики и утвер-

ждением соответствующей национальной программы особо 

остро встала проблема подготовки кадров. Высокий уро-

вень компетенций необходим для ускоренного развития и 

роста отраслей экономики и секторов социальной сферы. 

Высококвалифицированные подготовленные кадры нужны 

не только в бизнесе, но в государственном управлении. 

Платформенные решения и сетевые принципы веде-

ния бизнеса кардинально трансформируют бизнес-

процессы и формируют целые экосистемы. Цифровые 

платформы играют все более заметную роль в экономике 

отдельных государств и всего мира. Уже сегодня можно го-

ворить о том, что экономический уклад меняется в глобаль-

ном масштабе. 

Принципиально важной является подготовка госслу-

жащих, в задачу которых входит реализация многочислен-

ных задач и достижение целей, связанных с реализацией 

нацпроекта «Цифровая экономика» на всех уровнях на пе-

риод до 2024 года. В первую очередь, необходима подго-

товка руководителей цифровой трансформации иэ числа 

государственных служащих. В мае 2017 года была утвер-

ждена «Стратегия развития информационного общества 

Российской федерации на 2017-2030 годы» (далее - Стра-

тегия), которая впервые дала определение цифровой эко-

номики применительно к государственному управлению в 

Российской Федерации: 
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Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются дан-

ные в цифровой виде, обработка больших объёмов и ис-

пользование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют суще-

ственно повысить эффективность различных видов произ-

водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг. 

 Цифровая экономика была названа новым этапом 

экономики, а её формирование - одной из целей Стратегии. 

Для реализации Стратегии распоряжением Правительства 

РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р была утверждена про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» (да-

лее - Программа). Необходимость её была вызвана суще-

ственным отставанием России от стран-лидеров по уровню 

готовности к цифровой экономике. В докладе Всемирного 

экономического форума «Глобальные информационные 

технологии» за 2016 год Россия заняла 41 место по вели-

чине индекса готовности к сетевому обществу (Net-

woIkedReadinessIndex — NRI).  

 Среди социально-экономических условий принятия 

Программы были  выделены следующие:  

конфигурация глобальных рынков претерпевает зна-

чительные изменения под действием цифровизации; 

данные становятся новым активом; 

стабильно растет рынок «облачных» услуг; 

успешно развиваются цифровые платформы, однако 

их виды и подходы к их созданию существенно различают-

ся; 
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нормативная среда в России создает барьеры для ис-

пользования информационно-телекоммуникационных тех-

нологий; 

существует серьезный разрыв в цифровых навыках 

между отдельными группами населения. 

 Программа определила основные направления раз-

вития цифровой экономики, установила сроки и индикаторы 

достижения основных целей. Обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере предусмотрено для достижения национальных це-

лей и стратегических задач развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года  

Цели проекта по цифровой экономике: увеличение 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт 

всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте 

страны); создание устойчивой и безопасной информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскорост-

ной передачи, обработки и хранения больших объёмов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

использование преимущественно отечественного про-

граммного обеспечения государственными органами, орга-

нами местного самоуправления и организациями. 

На основании Указа был разработан и 24 декабря 

2018 года утвержден решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам паспорт национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 24 декабря 2018 года Президиум Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам утвердил паспорт национальной 
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программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В 2019 году началась работа по реализации Программы: 

была сформирована система органов и организаций, участ-

вующих в реализации, распределены полномочия, утвер-

ждены основные документы. В составе Правительственной 

комиссии действуют два органа, связанных с реализацией 

Программы, — Президиум и Подкомиссия по цифровой 

экономике. 

Президиум Правительственной комиссии утверждает 

организационно-методические документы, определяет по-

рядок информационного взаимодействия участников Про-

граммы, рассматривает и утверждает отчеты по Программе 

и её федеральным проектам; выявляет потребности в об-

ласти цифровой экономики, осуществляет мониторинг раз-

вития цифровой экономики и цифровых технологий, фор-

мирует проводит оценку эффективности реализации Про-

граммы, в том числе подготавливает сводный ежегодный 

доклад об эффективности реализации Программы; осу-

ществляет мониторинг информационных ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации и органов 

Евразийского экономического союза в целях определения 

нормативных правовых актов, принятие которых может ока-

зать влияние на реализацию федеральных проектов Про-

граммы. 

В центры компетенций входят представители органов 

власти и государственных учреждений, а также коммерче-

ских и общественных организаций, бизнес-структур. Рабо-

чие группы формируются из представителей заинтересо-

ванных федеральных органов исполнительной власти, цен-
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тров компетенций, проектного офиса по реализации Про-

граммы и иных организаций.  

Автономная некоммерческая организация «Аналити-

ческий центр при Правительстве Российской федерации» 

исполняет функции проектного офиса по реализации Про-

граммы. Она обеспечивает: организационно-

методологическое сопровождение реализации Программы; 

информационно-коммуникационную поддержку и освеще-

ние реализации Программы в средствах массовой инфор-

мации; проведение конференций, совещаний, круглых сто-

лов и иных форм экспертных обсуждений в рамках реали-

зации Программы. 

В систему управления реализацией Программы входя 

также заинтересованные органы государственной власти, в 

том числе органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, и организации, либо соисполнителями 

мероприятий федеральных проектов, представляют ин-

формацию о ходе выполнения федеральных проектов. 

Таким образом, в систему органов, управляющих реа-

лизацией Программы, входят как государственные органы 

федерального и регионального уровня, так и некоммерче-

ские организации, бизнес-структуры. Контроль за реализа-

цией Программы осуществляет Правительственная комис-

сия. Реализацией Программы руководит Министр цифрово-

го развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

федерации, реализацией отдельных федеральных проек-

тов — его заместители, а также Заместители министра эко-

номического развития Российской Федерации. 
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Выводы   

Цифровизация позволила накопить необходимый объ-

ем данных для дальнейшего переосмысления трендов раз-

вития информационных технологий. Удалось протестиро-

вать некоторые из IT-решений и сформировать запрос на 

экосистемные изменения в рамках развертывания цифро-

вой экономики. Чтобы принять и ответить на этот вызов, 

нужно понимать, что цифровая трансформация делается 

людьми и для людей, ее успех зависит в первую очередь от 

того, насколько хорошо поняты и продуманы будут потреб-

ности и нужды граждан и насколько подготовленными и хо-

рошо организованными будут команды, занимающиеся 

трансформацией. Понимание потребностей граждан — это 

не такая простая и очевидная задача, как кажется, особен-

но в условиях уже давно сложившейся государственной си-

стемы, в которой этому вопросу не уделялось достаточного 

внимания. Если в новых условиях показателем качества 

работы государственного аппарата станет максимальная 

удовлетворенность граждан, то этот поворот в отношениях 

между гражданами и чиновниками приведет к необходимо-

сти полностью менять принципы работы государственного 

аппарата, прорабатывать новые компетенции государ-

ственных служащих. 

Необходимо будет создать гибкую, адаптивную, высо-

котехнологичную систему управления, основанную на дан-

ных, оптимизировать структуру государственного аппарата, 

процессы взаимодействия с потребителями государствен-

ных услуг и рутинные вспомогательные процессы. 
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§ 1.2 «Подрывные» стратегии устойчивого развития 
экосистем в цифровой экономике 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена требованиями устойчивого развития 
экономики в условиях ограниченности ресурсов и необходимости фор-
мирования и поддержания эффективно функционирующей экосистемы. 
Представленный материал посвящен проблемам разработки «прорыв-
ной» стратегии в рамках инновационной модели конкурентной борьбы. 
Проведена категоризация поддерживающих и «подрывных» инноваций. 
Выявлены ключевые составляющие «подрывной» модели, или процес-
са вытеснения конкурентов с рынка.  Авторами были актуализированы 
различные типы подрывных стратегий в двух и трехмерном простран-
стве. Был сделан сравнительный анализ «подрывных» инноваций для 
секторов низкого ценового сегмента и новых рынков, что позволит вы-
работать оптимальные стратегические решения в рамках формирую-
щейся экосистемы. Направлениями дальнейших исследований авторы 
видят в создании новых сетей создания стоимостей в экосистемах и их 
динамической составляющей. 
Ключевые слова: «подрывные» стратегии, инновационная модель, 
«подрывные» инновации, новые технологии в экосистемах, цифровиза-
ция экосистем. 
 

§ 1.2 «Disruptive» strategies for sustainable ecosystem 
development in the digital economy 

 
Abstract 
The relevance of the work is determined by the requirements of sustainable 
economic development in conditions of limited resources and the need to 
form and maintain an effectively functioning ecosystem. The presented ma-
terial is devoted to the problems of developing a "breakthrough" strategy 
within the framework of an innovative competitive model. A categorization of 
supporting and "disruptive" innovations is carried out. The key components 
of the "disruptive" model, or the process of ousting competitors from the 
market, are identified. The authors updated various types of disruptive strat-
egies in two and three-dimensional space. A comparative analysis of disrup-
tive innovations for low-price sectors and new markets was made, which will 
help to develop optimal strategic solutions within the emerging ecosystem. 
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The authors see the development of new value creation networks in ecosys-
tems and their dynamic component as areas for further research. 
Keywords: "disruptive" strategies, innovation model, "disruptive" innova-
tions, new technologies in ecosystems, ecosystem digitalization. 

 
Введение 

По мере превращения идеи в бизнес-план выявляются 

такие ее аспекты, на основе которых впоследствии можно 

построить «подрывную» стратегию, которая, по мнению 

специалистов в области инновационного роста, существен-

но поднимает шансы на успех в конкурентной борьбе в 

рамках сформированных экосистемах. Именно данный ас-

пект повышает актуальность этой проблематики, а так же 

обращает внимание ученых и экономистов, как на теорети-

ческие концептуальные аспекты [1,2,11], так и на практиче-

ские вопросы в области инновационной деятельности 

[4,7,14].  

Цель исследования заключается в обосновании выбо-

ра стратегии конкурентной борьбы на основе определения 

возможностей подрывных инноваций в процесс внедрения 

прогрессивных бережливых технологий, в том числе эколо-

гической направленности.  

Методы исследования  

Различные методики исследования различных аспек-

тов инновационной деятельности применялись в трудах 

ученых и экономистов [9,10].  

Данное исследование основывалось на применении 

таких методов, как: метод преобразования вторичной ин-

формации, метод аналогии (межотраслевой перенос), ме-

тод сценарного прогнозирования на основе циклической 

динамики.  
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Основными подходами к решению поставленной про-

блемы, являются: опора на концептуальные положения об-

щей теории управления и инвестиций; определение в каче-

стве методологической основы исследования диалектиче-

ского метода, системного и синергетического подходов, ме-

тодов логического и сравнительного анализов, синтеза, де-

композиции, группировки и обобщения, методов наблюде-

ния, аналогии и количественного анализа, аналитических и 

прогностических методов. 

Полученные результаты 

Цифровая трансформация это революционный мас-

штаб изменений в составе факторов производства, неста-

бильности их пропорциональности и релевантного диапа-

зона, требующий формирование новых стратегий на всех 

уровнях управления инновациями Она предполагает и гло-

бальные изменения традиционных бизнес-моделей, фор-

мирование инновационных бизнес-моделей, нацеленных на 

создание новых рынков, зачастую в низких ценовых сегмен-

тах [4].  

В нашем исследовании мы вновь обратимся к опреде-

лению бизнес-модели, предложенному директором Евро-

пейской комиссии Полом Тиммерсом. 

Бизнес модель представляет собой: 

«-архитектуру продуктовых, сервисных и информаци-

онных потоков, включающую описание различных участни-

ков бизнеса и их роли; 

- описание потенциальных выгод для различных 

участников бизнеса; 

- описание источников получения дохода» [18]. 
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Кроме того, интерес вызывает точка зрения немецкого 

ученого Патрика Штелера, защитившего в 2001 году док-

торскую диссертацию на тему ««Бизнес-модель инноваций 

в цифровой экономике» и разработавшего концепцию стра-

тегии инновационной бизнес-модели.  

П.Штелер отмечает, что бизнес-модель состоит из 

трех основных компонентов:  

 ценностное предложение, когда бизнес-модель со-

держит описание преимуществ, которые клиенты или дру-

гие партнеры в бизнесе могут получить от подключения к 

этому бизнесу, то есть какую ценность компания предлага-

ет клиентам и стратегическим партнерам; 

 архитектура добавленной стоимости, то есть то, как 

генерируются выгоды для клиентов и стратегических парт-

неров; 

 модель доходов, то есть стоимость бизнес-модели и, 

следовательно, ее устойчивость [17, с 41]. 

Следует отметить, что ценностные предложения в 

центре бизнес-модели видят и А. Остервальдер и И. 

Пиньер [16].  

Изменения в выборе единицы анализа в стратегии, 

вызванные технологиями на основе IP, на уровне бизнес 

модели подняли вопрос о концепции «фрактальной фабри-

ки». Модель Ханса-Юргена Варнеке использует природные 

системы в качестве модели. Завод состоит из децентрали-

зованных структур с небольшими контурами управления 

для интенсивной связи между подсистемами завода. Фрак-

талы, в соответствии с пониманием Варнеке автономных, 

динамичных и самоподобных сущностей, действуют как 

принцип самоорганизации и самооптимизации, то есть как 
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самостоятельные бизнес единицы [15]. 

Фракталы находятся в рабочих отношениях друг с дру-

гом, однако существует внутренняя и внешняя конкуренция, 

поскольку любой фрактал может участвовать в альтерна-

тивных отношениях. Они представляют собой эволюцион-

ные системы подверженные непрерывному процессу раз-

вития, который зависит от таких факторов, как: объем про-

изводства; вариант сложности; техническая структура то-

варных групп; технические и экономические требования, 

производственные факторы. 

Взаимодействие фракталов происходит в соответ-

ствии с правилами сотрудничества и конкуренции в компа-

нии, которая имеет плоскую иерархию или сетевые струк-

туры. Производственная модель принципа фрактала также 

включает другие подходы, такие как, например, концепция 

«точно в срок» или бережливое производство. По мнению 

Ханса-Юргена Варнеке, компании не имеют бизнес-модели, 

а являются фракталами бизнес-моделей. 

Бизнес-модель, в свою очередь, является фракталами 

от транзакций. Таким образом, анализ не ограничивается 

только компаниями, а может быть распространен на все 

экономические операции. 

Выделение поддерживающих и «подрывных» иннова-

ций учитывает условия, в которых вводится инновация [6].  

Когда конкурентная борьба вынуждает компанию про-

изводить более дорогие усовершенствованные продукты 

для своих основных потребителей, мы имеем дело с под-

держивающими инновациями. В такой ситуации компании-

лидеры обязательно окажутся впереди. Если компании де-

лают коммерчески успешными более простые и удобные 
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продукты, которые будут меньше стоит и вызовут интерес 

менее привлекательных или даже новых категорий потре-

бителей. «Подрывные» стратегии существенно поднимают 

шансы на успех в конкурентной борьбе. Можно выделить 

три основные характеристики «подрывной» стратегии, яв-

ляющейся по сути своей процессом вытеснения лидеров с 

рынков. 

- показатель степени (Nу) усовершенствования про-

дукта, отражающий то, насколько потребители могут осво-

ить все его новые свойства и использовать осуществлен-

ные технологические усовершенствования; 

- показатель отклонения  линии (D)  поддерживающих 

технологий фирм – новаторов, лидеров рынка, от линии 

технологии, которая удовлетворяет потребности среднего 

потребителя; 

- показатель максимального значения отклонения ли-

нии (Dmax) поддерживающих инноваций от усредненного 

тренда потребностей среднего покупателя, после которого 

возникает необходимость и возможность  создания новой 

линии «прорывных» инноваций, которые как раз и удовле-

творят потребности среднего потребителя. 

Поддерживающие инновации направлены на то, чтобы 

предложить самым взыскательным потребителям продук-

ты, своими свойствами превосходящие все, что уже есть на 

рынке. Однако многие из данной категории потребителей 

все равно не будут удовлетворены этими новейшими про-

дуктами и технологиями из высоких ценовых сегментов.  

С другой стороны, значительному количеству потреби-

телей, предпочитающих низкие ценовые сегменты, доста-

точно приобретение продуктов с упрощенными и удешев-
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ленными продуктами, но более комфортными и удобными.  

Таким образом, на рынке появляется ожидаемая 

невзыскательными потребителями продукция без услож-

ненных функций и состава, с требуемыми свойствами, ча-

сто экологического характера, удовлетворяющая менее 

требовательных потребителей в низком ценовом сегменте.  

«Подрывные» инновации открывают новую линию ро-

ста на рынке, обрушая высоко ценовую и высоко прибыль-

ную прежнюю кривую движения компаний, поставивших в 

задаче максимизации прибыли на поддерживающие инно-

вации. «Подрывные»  инновации начинают захватывать 

огромное количество обычных потребителей, поскольку эти 

продукты становятся более простыми и удобными в обра-

щении, выталкивая лидеров с рынка [8]. 

Источником подрывных инноваций являются новые 

технологии. Известно, что синтетический текстиль получа-

ют посредством синтеза из несуществующих в природе по-

лимеров - полиэстер, акрил, нейлон, лайкра, люрекс. Он 

используется главным образом в производстве одежды. 

Искусственный текстиль производится путем модификации 

природных полимерных материалов. Чаще всего сырьем 

выступают древесная масса или хлопковый пух. В резуль-

тате получаются вискоза и ацетат.  

Нетканые текстильные материалы— материалы из 

волокон или нитей, соединённых между собой без приме-

нения методов ткачества, например, технология Спанлейс. 

Технология Спанлейс появилась в 1960-х годах, но впервые 

была официально представлена фирмой DuPont в 1973 го-

ду и была результатом работы, проделанной фирмами 

DuPont и Chicopee. В 1990-х годах струйная технология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/DuPont
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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значительно шагнула вперёд и стала более производи-

тельной и доступной для многих производителей нетканых 

материалов [13]. 

Технология гидросплетения основана на переплете-

нии волокон материала высокоскоростными струями воды 

под высоким давлением. Обычно полотно скрепляется на 

перфорированном барабане с помощью струй воды, бью-

щих под высоким давлением из форсуночных балок. За 

счёт этих струй волокна холста связываются между собой. 

Лидером и новатором в области технологии спанлейс 

является фирма «Rieter». 

Ткани на основе углеродного волокна — это высоко-

технологичный текстиль с превосходными эксплуатацион-

ными качествами. 

Углеродные ткани UMATEX имеют высокие показатели 

прочности на растяжение, устойчивы к воздействию боль-

шинства химически агрессивных реагентов. 

Углеродные ткани позволяют достигнуть высоких ме-

ханических свойств в пластике и создавать изделия со 

сложной геометрией. 

В 1990-х годах струйная технология значительно шаг-

нула вперёд и стала более производительной и доступной 

для многих производителей нетканых материалов. Техно-

логия гидросплетения основана на переплетении волокон 

материала высокоскоростными струями воды под высоким 

давлением. Углеродные ткани UMATEX имеют высокие по-

казатели прочности на растяжение, устойчивы к воздей-

ствию большинства химически агрессивных реагентов. Уг-

леродные ткани позволяют достигнуть высоких механиче-

ских свойств в пластике и создавать изделия со сложной 
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геометрией. 

«Подрывные» инновационные технологии широко 

применяют вторичное сырье, используют переработку уже 

использованных материалов. В переработанных тканях ми-

ровая индустрия видит будущее: мировые бренды заявля-

ют о переходе на вторичный полиэстер и нейлон и выпус-

кают специальные коллекции из океанического мусора, в 

том числе старые рыболовные сети, уже ставшие частью 

океанического мусора, пластиковые пакеты и бутылки, за-

полонившие океан и отравляющие морских обитателей. 

Переработкой последнего в полезные материалы занима-

ется, в частности, организация Parley for the Oceans, кото-

рая сотрудничает с Аdidas, Stella McCartney и рядом других 

компаний. Масс-маркет также начинает использовать вто-

ричные материалы: у H&M переработанный полиэстер ре-

гулярно встречается в коллекциях линии Conscious, а ком-

пания Zara собирается перейти на использование только 

вторичного полиэстера к 2025 году [13]. 

Так, ведущие мировые компании в индустрии моды 

подписали пакт о координации своих действий области 

устойчивого развития, бренды выдвигали свои экологиче-

ские планы, и в них нередко был пункт про использование 

переработанных материалов. Например, коллекция Bethany 

Williams создана из переработанных пластиковых упаковок.  

Руководство компании Prada решили  полностью пе-

рейти на переработанный нейлон, материал из семейства 

полиамидов, который довольно легко подвергается регене-

рации (переработке). То есть из бывших в употреблении 

нейлоновых вещей — одежды, парашютов, канатов— мож-

но заново сделать ткань безпотери качества материала. 
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Дополнительным плюсом является то, что переработать 

материал дешевле, чем сделать новый с нуля.  

Испанский бренд Ecoalf создает базовые вещи из пе-

реработанных материалов уже почти десять лет. В ход идут 

и пластиковые бутылки, и приснопамятный океанический 

мусор, и изношенные автомобильные шины, и даже кофей-

ная гуща — из чего-то получается ткань, другая часть ста-

новится подошвами обуви или аксессуарами. 

В коллекциях многих компаний используется весь 

спектр экологичных материалов: от переработанного поли-

эстера до сотканного вручную полотна, на которое пошли 

старые книжные обложки, баннеры и пластиковый мусор.  

Гендерно-нейтральную минималистичную одежду Ri-

ley Studio шьют из переработанного полиэстера, регенери-

рованного нейлона Econyl, пряжи Q-Nova, еще один вид пе-

реработанного нейлона, разработанный итальянской ком-

панией Fulgar, и комбинированного материала Recover® 

yarn, в основе которого используется полиэстер из пласти-

ковых бутылок и переработанный хлопок, который «наклеи-

вается» на полиэстеровое волокно. Кроме вторичных мате-

риалов бренд использует органические, а также заботится 

обо всех деталях: например, фурнитура тоже создается из 

переработанного пластика, а упаковка, в которой отправ-

ляют посылки, — из макулатуры.  

В 2017 году шведский бренд H&M впервые представил 

женскую коллекцию Conscious Exclusive, которая создана из 

пластиковых отходов, собранных на пляжах. Материал под 

названием «бионик», из которого были изготовлены практи-

чески все вошедшие в Conscious Exclusive вещи, разрабо-

тан американской компанией Bionic Yam, которая уже не-
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сколько лет занимается разработкой тканей из пластиковых 

отходов. Большая часть пластика, включая бутылки, пакеты 

и контейнеры от еды, была собрана у побережья Коста-

Рики. Для изготовления ткани отходы превращали в жидкую 

массу, из которой затем вытягивали нить. На одно платье 

уходило 89 пластиковых бутылок. Об успехе коллекции го-

ворит то, что два года спустя, в 2019-м, вышло ее продол-

жение, однако при его создании были использованы пере-

работанные латунь и цинк, а также обрезки хлопковых тка-

ней [13]. 

В конце сентября 2019 года, во время Парижской не-

дели моды, состоялся первый показ (Re)Collection — сов-

местной коллекции Coca-Cola и Diesel, в которую вошли 12 

базовых предметов, частично созданные из переработан-

ного пластика.  

В 2015 году компания Adidas представила прототип 

кроссовок из предстоящей коллекции Adidas & Parley во 

время саммита ООН, посвященного проблемам климата. 

Обувь была выполнена из волокна, которое создается из 

переработанного пластика, собранного на пляжах. В сле-

дующем, 2016 году кроссовки, на каждую пару которых ухо-

дит в среднем 11 бутылок, поступили в продажу. Уже в 2018 

году компания Adidas продала один миллион пар из пере-

работанного пластика. 

Коллекция была выпущена в качестве старта соб-

ственной экопрограммы бренда под названием Converse 

Renew, в рамках которой Converse планирует и в дальней-

шем выпускать обувь, выполненную из разных перерабо-

танных материалов — пластика, денима и отходов произ-

водства тканей. В компании сразу заявили, что коллекция 
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обуви из переработанного пластика будет продаваться 

ограниченное время, но зато скоро стоит ждать другие но-

винки.  

В октябре 2019 года японская сеть Uniqlo объявила о 

стратегии производства и продажи одежды из перерабо-

танного пластика. Согласно заявлению компании, сырьем 

для производства специальной коллекции станут использо-

ванные ПЭТ-бутылки, а партнером Uniqlo в этой сфере бу-

дет  японский химический гигант Toray Industries, специали-

зирующийся на производстве полимеров. Было принято 

решение, что технология превращения пластика в одежду 

начнет свою реализацию в специальной линейке быстро 

сохнущей одежды [13]. 

В условиях цифровизированной экономики, когда 

предприятие рассматривается обязательно как открытая 

система, необходим учёт как внутренних факторов, (воз-

можностей), так и внешних факторов (влияние потребите-

лей, конкурентов, рынков сбыта и т. д.). 

Стратегическое планирование — это процесс форми-

рования стратегии и целей организации, выбора специфи-

ческих стратегий организации для определения и получе-

ния необходимых ресурсов и их распределения с целью 

обеспечения эффективной работы организации в будущем 

[3].  

Стратегия - это генеральная программа действий или 

общий комплексный план предприятия, устанавливающий 

приоритеты проблем, ресурсов и последовательность ша-

гов для обеспечения осуществления миссии и достижения 

стратегической линии организации. Цель же это результат 
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деятельности организации, заданная точка, которую необ-

ходимо достичь. Те цели, которые устанавливает менедж-

мент для развития организации, являются основными 

направляющими деятельности предприятия в целом. 

Длительное время стратегическое планирование было 

прерогативой крупных международных концернов. Однако, 

в последние десятилетия ситуация стала меняться, и, как 

показывают опросы, все больше и больше компаний, пред-

ставляющих средний бизнес, начинают заниматься вопро-

сами стратегического планирования.  

Можно выделить два основных типа «подрывной» 

стратегии: 

Первый тип стратегии, основывается на «подрывные» 

инновации, которые нацелены на низкие ценовые сегмен-

ты. В этом случае продукт соответствует невысоким рыноч-

ным требованиям и удовлетворяют невзыскательные тре-

бования потребителей. Данный тип стратегии, предполага-

ет, что продукт предназначен для наименее выгодных и 

непритязательных потребителей в нижней части сети со-

здания стоимости. 

Второй тип стратеги, основывается на «подрывных» 

инновациях, которые нацелены на создание новых рынков. 

В этом случает продукт, с одной стороны, уступает по сво-

им свойствам, имеющимся на рынке продуктам, но, с дру-

гой стороны, превосходит их по удобству и простоте ис-

пользования. Данный тип стратегии предполагает, что про-

дукт становится доступным для потребителей, у которых не 

было навыков использования сложной продукции или де-

нежных средств для приобретения продукции из высоко це-

нового сегмента. В новых сетях создания стоимости потре-
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битель может приобретать и использовать продукт за счет 

простоты обращения, небольших размеров или невысокой 

стоимости. 

Каждый тип стратегии по своему воздействует на тре-

буемую бизнес-модель компании, внедряющую «подрыв-

ные» инновации [5].  

При реализации первого типа стратегии целью бизнес-

модель компании становится компенсация сокращения 

прибыли из-за снижения цен или изменения структуры цен 

за счет ускорения оборота и привлечения массового 

невзыскательного потребителя. 

При реализации второго типа стратегии бизнес-

модель компании должна учитывать, что при организации 

новых сетей создания стоимости первоначальная маржи-

нальная прибыль компании будет невысокой. 

Заключение 

Таким образом, система стратегического планирова-

ния дает возможность компаниям определиться с направ-

лением и темпом развития бизнеса в формирующейся эко-

системе. Позволяет очертить глобальные тенденции разви-

тия рынка, понять, какие организационные и структурные 

изменения должны произойти в компании, какие новые тех-

нологии, в том числе бережливые необходимо внедрять, 

чтобы она стала конкурентоспособной, в чем ее преимуще-

ство, какие инструменты необходимы ей для успешного 

устойчивого развития в условиях цифровой экосистемы. 

Конкурентная борьба является исторической глобаль-

ной категорией рынка. Каждая компания стремиться полу-

чить те или иные конкурентные преимущества. Однако в 

условиях рыночной турбулентности это становится все 
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сложнее и сложнее. В связи с этим стает вопрос о выборе и 

внедрении все более современных, иногда необъяснимых и 

странных инновационных технологий, таких как внедрение 

в оборот упрощенных, но более простых и удобных това-

ров, а не создание продукта со сложными и улучшенными 

свойствами.  

Внедрение «подрывных» инновационных технологий 

может обеспечить победу за потребителя на рынке в борь-

бе с ведущими его лидерами. Максимизация прибыли в 

этих условиях может быть достигнута с помощью не цикли-

ческой, а контрциклической динамики компании [12].  

Однако при этом возникает достаточное количество 

как практических, так и теоретических вопросов, требуемых 

для дальнейшего изучения данной проблематики,  частно-

сти, вопрос о создании новых сетей создания стоимостей и 

их динамической составляющей. 
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§ 1.3 Технические регламенты для безопасной  
жизнедеятельности и безопасного жизнеобеспечения 
человека в соответствии с концепцией устойчивого 

развития 
 

Аннотация 
Одним из реальных инструментов устранения технических барьеров в 
торговле, исключения присутствия на потребительском рынке Европей-
ского экономического союза недоброкачественной, контрафактной, 
фальсифицированной, опасной и энергонеэффективной продукции, в 
том числе импортного происхождения, являются технические регла-
менты. Проведен анализ хода разработки и введения в действие с 2010 
года технических регламентов, приводится общее количество техниче-
ских регламентов, действующих на территории Евразийского экономи-
ческого союза, показаны содержание и типовая структура технических 
регламентов. Обосновываются предложения о необходимости перио-
дической оценки научно-технического уровня действующих технических 
регламентов. На основе применения цифровых технологий даны реко-
мендации по созданию единой системы информирования об опасной 
продукции, в том числе продукции, не прошедшей обязательной оценки 
соответствия. Показано, что обязательные к применению на террито-
рии Евразийского экономического союза технические регламенты слу-
жат основным документом, устанавливающим единые обязательные 
для применения требования к продукции – при ее изготовлении, монта-
же, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации 
и утилизации. 
Ключевые слова: технические регламенты, стандарты, безопасная 
продукция, энергопотребляющая продукция, качество жизни, оценка 
соответствия, потребительский рынок, Евразийский экономический со-
юз, директивы и регламенты Европейского союза, цифровые техноло-
гии. 

 

§ 1.3 Technical regulations for safe life and safe life  
support of a person in accordance with the concept  

of sustainable development 
 

Abstract 
One of the real tools for eliminating technical barriers to trade, excluding the 
presence on the consumer market of the European Economic Union of sub-
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standard, counterfeit, falsified, dangerous and energy inefficient products, 
including those of imported origin, are technical regulations. The analysis of 
the development and implementation of technical regulations since 2010 is 
carried out, the total number of technical regulations in force on the territory 
of the Eurasian Economic Union is given, the content and typical structure of 
technical regulations are shown. The proposals on the need for periodic as-
sessment of the scientific and technical level of the existing technical regula-
tions are substantiated. Based on the use of digital technologies, recom-
mendations are given on the creation of a unified system for informing about 
hazardous products, including products that have not passed the mandatory 
conformity assessment. It is shown that technical regulations that are bind-
ing on the territory of the Eurasian Economic Union serve as the main doc-
ument that establishes uniform requirements for products that are mandatory 
for application – during their manufacture, installation, adjustment, operation, 
storage, transportation, sale and disposal. 
Keywords: technical regulations, standards, safe products, energy-
consuming products, quality of life, conformity assessment, consumer mar-
ket, the Eurasian Economic Union, directives and regulations of the Europe-
an Union, digital technologies. 

 
Введение 

Генеральной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года 

принята Декларация «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года», которая содержит 17 глобальных целей и 169 

соответствующих задач в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, обеспечивающих сбалансированность 

трех компонентов устойчивого развития: экономического, 

социального и экологического [1]. Реализация поставлен-

ных целей и задач должна обеспечиваться в рамках акти-

визации Глобального партнерства 193 государств-членов 

Организации Объединенных Наций, в том числе Россий-

ской Федерации, которая уже сделала определенные шаги 

для реализации этих целей и задач. 

 



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

52 

 

В качестве нормативно-правовой базы для разработки 

долгосрочных документов в Целях устойчивого развития 

выступил Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» [2], который определил достижение стратегических 

целей и решение приоритетных задач государственной по-

литики в сфере социально-экономического развития и 

национальной безопасности. Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года №1950-

р [3] утвержден перечень государственных программ, кото-

рые сгруппированы в пять программных блоков: «Новое ка-

чество жизни», «Инновационное развитие и модернизация 

экономики», «Обеспечение национальной безопасности», 

«Сбалансированное региональное развитие», «Эффектив-

ное государство» [4]. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 

мая 2018 года подписан Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [5], в котором Правительству Россий-

ской Федерации поручено обеспечить достижение нацио-

нальных целей, в числе которых – обеспечение безопасной 

жизни и деятельности человека, повышение уровня жизни 

граждан и создание комфортных условий для их прожива-

ния. Для реализации целей, направленных на создание 

условий для безопасной жизни и деятельности человека, 

улучшение качества жизни населения, используются раз-

личные меры, среди которых следует выделить Федераль-

ный закон от № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техни-

ческом регулировании» (ФЗ № 184) [6], в соответствии с ко-

торым эффективным инструментом системного достижения 
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и реализации многих Целей устойчивого развития в обес-

печении жизнедеятельности человека, обеспечении каче-

ства, безопасности и энергоэффективности товаров потре-

бительского рынка для населения служат технические ре-

гламенты, которые прочно вошли в жизнь каждого совре-

менного человека, являясь неотъемлемой частью его по-

вседневной жизни на работе и дома. 

Существование единого потребительского рынка про-

дукции на пространстве Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС, Союз) предполагает действие единых требова-

ний к безопасности, качеству и энергоэффективности про-

дукции, обращающейся на его территории. Для того чтобы 

обеспечить возможность регулирования этих параметров, 

ведется постоянная работа по созданию нормативных пра-

вовых документов, какими являются технические регламен-

ты, устанавливающие конкретные требования к каждому 

виду товаров. Каждый технический регламент содержит 

нормы, регулирующие процессы изготовления, реализации, 

хранения, утилизации и транспортировки определенного 

вида продукции, действующие на всей территории ЕАЭС. 

Технические регламенты Евразийского экономического 

союза (ТР ЕАЭС) определяют четкие правила работы про-

изводителей и поставщиков продукции, направлены на за-

щиту интересов потребителей и призваны заменить собой 

все множество и разнообразие документов стандартизации 

в сфере оценки соответствия продукции определенным 

требованиям. Целью технических регламентов является 

защита интересов потребителей и определение правил ра-

боты производителей. При этом ТР ЕАЭС формулируют не 

только требования к безопасности, качеству и энергоэф-
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фективности продукции, но также определяют порядок 

оценки соответствия продукции самому регламенту, обще-

принятому в мире способу независимого подтверждения 

соответствия, и в той или иной форме используемый прак-

тически во всех странах как условие доступа продукции на 

потребительский рынок. Проведение оценки соответствия 

продукции осуществляется аккредитованными органами по 

сертификации с целью получения заявителями (изготови-

телями), продавцами продукции установленных разреши-

тельных документов: декларации о соответствии или сер-

тификата соответствия. 

 

Методика исследования 

В соответствии с законом «О техническом регулирова-

нии» в Российской Федерации в национальной системе 

стандартизации проведены кардинальные изменения, в ка-

честве основных обязательных документов установлены 

технические регламенты.  

Технические регламенты предоставляют лучшие тех-

нические решения для проектирования, производства и ре-

ализации безопасной, качественной и энергоэффективной 

продукции и услуг и способствуют развитию приоритетных 

отраслей экономики стран, входящих в состав ЕАЭС. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» 

разделил понятия технического регламента и стандарта. В 

соответствии с ФЗ № 184 технические регламенты уста-

навливают обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (про-

дукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
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ки, реализации и утилизации) в отличие от стандартов, 

имеющих добровольное применение. В то же время техни-

ческие регламенты могут устанавливать только минималь-

но необходимые требования в области безопасности, при-

чем приниматься они могут строго в определенных целях, а 

именно для: 

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья 

животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблужде-

ние приобретателей; 

 обеспечения энергетической эффективности. 

По своей сути, технические регламенты служат реаль-

ным инструментом, влияющим на обеспечение жизнедея-

тельности населения и улучшение качества его жизни. 

Работа по разработке технических регламентов, заме-

нивших национальные технические регламенты, началась 

2010–2011 годах, сначала в рамках Таможенного Союза, а в 

дальнейшем – в ЕАЭС. Проведенный анализ разработки 

технических регламентов показал, что первыми были раз-

работаны и приняты технические регламенты в сфере же-

лезнодорожного транспорта и его инфраструктуры: ТР ТС 

001–2011 «О безопасности железнодорожного подвижного 

состава» [7], ТР ТС 002–2011 «О безопасности железнодо-

рожного транспорта» [8], ТР ТС 003–2011 «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта» [9]. Од-

ним из первых был разработан и принят ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования» [10], действие 
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которого распространяется, в том числе на такие бытовые 

энергопотребляющие устройства как холодильники, элек-

троплиты, мясорубки, машины стиральные, пылесосы, кон-

диционеры, лампы электрические, принтеры, сканеры и т.д. 

Всего в 2011 году было принято 24 технических регламента 

в разных отраслях экономики, в 2012 году – семь, в 2013 

году – три, 2014 году – один, в 2016 году – пять, в 2017 году 

– пять, в 2018 году – два.  По состоянию на 01.10.2020 года 

в ЕАЭС принято 48 технических регламентов Таможенного 

союза (ТР ТС) и Евразийского экономического союза, при 

этом 42 технических регламента введены в действие. 

Перечень обязательных видов и объектов техническо-

го регулирования ТР ТС, ТР ЕАЭС утвержден Решением 

Коллегии ЕАЭС от 2 апреля 2019 года № 52 [11]. Данный 

перечень разработан на основе международного опыта в 

области установления и правового регулирования обяза-

тельных требований безопасности продукции. 

В настоящее время на территории ЕАЭС действуют 

единые требования безопасности к пищевой продукции, 

железнодорожному транспорту, мебельной продукции, ко-

лесным транспортным средствам, автомобильным дорогам, 

табачной продукции, аттракционам, пиротехническим изде-

лиям, продукции для детей и подростков, парфюмерно-

косметической продукции, лифтам, упаковке, бытовым 

энергопотребляющим устройствам. Техническими регла-

ментами охвачено 45 из 66 видов и объектов технического 

регулирования, для которых предусмотрено установление 

единых обязательных требований в рамках ЕАЭС. 

Одной из стратегических и тактических задач совре-

менного общества является обеспечение безопасности 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, опреде-

ляющих качество жизни и здоровье населения, и сохране-

ние его генофонда. Основной целью ТР ЕАЭС в области 

санитарно-эпидемиологической безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов является защита по-

требителей от причинения вреда их здоровью и жизни из-за 

возможного заболевания или отравления, вызванного по-

треблением небезопасной или некачественной продукции. 

Уже в 2011 году в этой сфере было принято три техниче-

ских регламента: «О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011) [12], «Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) [13], «Тех-

нический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 

024/2011) [14]. В 2012 году был принят технический регла-

мент «О безопасности отдельных видов специализирован-

ной пищевой продукции, в том числе диетического лечебно-

го и диетического профилактического питания» (ТР ТС 

027/2012) [15]. В 2013 году было принято два технических 

регламента: «О безопасности молока и молочной продук-

ции» (ТР ТС 033/2013) [16], «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (ТР ТР 034/2013) [17]. По одному техническому 

регламенту в этой сфере было принято в 2016 и 2017 годах: 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 

040/2016) [18], «О безопасности упакованной питьевой во-

ды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 

044/2017) [19]. 

Обязательные требования на пищевую и сельскохо-

зяйственную продукцию составляют почти четверть от при-

нятых технических регламентов ЕАЭС. Ведется постоянная 

работа по внесению в них изменений на основе практики 
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применения, а также разработки стандартов, предлагающих 

современные решения, как для реализации обязательных 

требований, так и для повышения качества и конкуренто-

способности отечественного продовольствия на внешних 

рынках, защиты интересов потребителей. К примеру, в 

настоящее время ведется разработка изменений в отноше-

нии технических регламентов ЕАЭС по безопасности пище-

вой продукции, ее маркировке, а также масложировой и 

мясной продукции. При этом стандарты в ЕАЭС рассматри-

ваются как основа качества пищевой и сельскохозяйствен-

ной продукции, акцентируется внимание на вопросах раз-

вития нормативно-технической базы в этой отрасли, в том 

числе для разработки и внедрения инновационных техно-

логий переработки молочного и мясного сырья. Проводи-

мые в ЕАЭС работы по актуализации действующей норма-

тивной базы на мясную и молочную продукцию позволяют 

не только поддерживать ее современный уровень, но и 

препятствовать недобросовестной конкуренции и введению 

потребителей в заблуждение. Следует подчеркнуть, Рес-

публикой Беларусь введена в действие с 1 мая 2020 года 

новая версия стандарта на системы менеджмента безопас-

ности пищевой продукции СТБ ISO 22000-2020 «Система 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требова-

ния к организациям, участвующим в пищевой цепи» [20], 

который в дальнейшем в рамках ЕАЭС будет взят за основу 

при разработке межгосударственного стандарта. Ключевые 

направления СТБ ISO 22000-2020 заключаются в транс-

формации управления безопасностью пищевых продуктов в 

непрерывно улучшающийся процесс, где применяется под-

ход, помогающий выявлять, предотвращать и уменьшать 
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опасность на протяжении всей цепи питания. Стандарт 

устанавливает требования к системе менеджмента без-

опасности пищевой продукции, позволяющие организации, 

которая прямо или косвенно участвует в пищевой цепи: 

планировать, внедрять, применять, поддерживать в рабо-

чем состоянии и актуализировать систему менеджмента 

безопасности пищевой продукции с целью производства 

товаров и услуг, безопасных для потребителя при исполь-

зовании по назначению, оценивать требования потребите-

ля и демонстрировать соответствие тем взаимно согласо-

ванным с потребителем требованиям, которые относятся к 

безопасности продукции и услуг, результативно обмени-

ваться информацией о безопасности продукции и услуг с 

заинтересованными сторонами, участвующими в пищевой 

цепи, демонстрировать соответствие требованиям и поже-

ланиям заинтересованных сторон. Все требования стан-

дарта являются общими и предназначены для применения 

всеми организациями, участвующими в пищевой цепи, 

независимо от их размера и организационной структуры. 

Данный стандарт позволяет любым организациям, включая 

малые и (или) с менее развитой структурой (например, не-

большие фермерские хозяйства, небольшие организации 

по изготовлению упаковки, небольшие розничные объекты 

торговли или общественного питания), внедрить разрабо-

танные извне элементы в свою систему менеджмента без-

опасности пищевой продукции. Для обеспечения соблюде-

ния требований стандарта могут использоваться внутрен-

ние и (или) внешние ресурсы. Применение СТБ ISO 22000-

2020 предоставит производителям стран – государств 

ЕАЭС возможность общаться на языке, общепринятом в 
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современном контексте безопасности пищевых продуктов 

во всем мире. 

В сфере технического регулирования постоянное вни-

мание уделяется безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков. Первыми в этой сфере были приняты следую-

щие технические регламенты: «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011) [21], сфера действия которого распространяется 

на изделия для ухода за детьми, одежду, изделия из тек-

стильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные 

и готовые штучные текстильные изделия, обувь и кожга-

лантерейные изделия, коляски детские и велосипеды, из-

дательскую книжную и журнальную продукцию, школьно-

письменные принадлежности, «О безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011) [22], в котором установлены требования к 

органолептическим, токсиколого-гигиеническим, микробио-

логическим показателям игрушек, к их физическим, механи-

ческим, химическим, электрическим и магнитным свой-

ствам, а также требования по воспламеняемости и радиа-

ционной безопасности игрушек. При этом требования по 

органолептическим показателям игрушек в ТР ТС 008/2011 

установлены в зависимости от возраста детей. Так, напри-

мер, эквивалентный уровень звука игрушек, кроме игрушек-

моделей для спортивных игр, техническим регламентом 

определен до 3 лет, от 3-х до 6 лет и старше 6 лет. Требо-

ваниями ТР ТС 008/2011 установлено, что игрушки должны 

быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы 

при их применении по назначению, они не представляли 

опасность для жизни и здоровья детей и лиц, присматри-

вающих за ними. Установлены требования к материалам, 
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их которых изготовлены игрушки, а для самых маленьких 

детей, до 3-лет, установлены дополнительные требования, 

в соответствии с которыми не допускается применение при 

изготовлении игрушек натурального меха, натуральной ко-

жи, стекла, фарфора, ворсованных материалов и т.д. Тре-

бованиями данного технического регламента устанавлива-

ется также, что при изготовлении игрушек не допускается 

применение вторичного сырья, полученного в результате 

повторной переработки материалов, бывших в употребле-

нии. Кроме того, ТР ТС 008/2011 предусматривает, что в 

маркировке игрушек кроме информации о наименовании 

игрушки, страны-изготовителя, наименования и местона-

хождения изготовителя, даты изготовления, должен быть 

указан минимальный возраст ребенка, для которого пред-

назначена игрушка или пиктограмма, обозначающая воз-

раст ребенка. 

В дальнейшем для обеспечения жизнедеятельности 

детей и подростков были разработаны технические регла-

менты: «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 

038/2016) [23], который устанавливает требования как на 

временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы, 

так и на стационарные аттракционы (собранные на фунда-

ментах или без фундаментов), на всех этапах жизненного 

цикла, при этом особое внимание уделено требованиям к 

детским и водным немеханизированным аттракционам; «О 

безопасности оборудования для детских игровых площа-

док» (ТР ЕАЭС 042/2017) [24], который распространяется 

на горки, качели, детские городки, их элементы и покрытия 

детских игровых площадок (песчаные, гравийные, резино-

вые и прочие) и устанавливает требования к конструкции 
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оборудования, применяемым материалам, предусматрива-

ет для оборудования обязательное наличие эксплуатаци-

онного документа – паспорта, а также определяет обяза-

тельные сведения, которые должен содержать паспорт (в 

том числе назначенный срок службы, схему сборки, реко-

мендуемый тип покрытия, сведения о хранении, перевозке, 

ремонте), в котором также установлены требования к мон-

тажу оборудования и покрытий, особые требования к сыпу-

чим материалам, применяемым в качестве покрытия; «О 

безопасности упакованной питьевой воды, включая при-

родную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), который 

устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования безопасности питьевой воды, выпускаемой в 

обращение на территории ЕАЭС и предназначенной для 

реализации потребителям, а также требования к маркиров-

ке и упаковке, например, маркировка питьевой воды для 

детского питания должна содержать сведения о возрастной 

группе детей, для которой предназначена питьевая вода 

(до 3 лет или с 3 лет), об общей минерализации, об основ-

ном составе с указанием элементов химического состава 

питьевой воды для детского питания и предельных мини-

мальных и максимальных значениях их количества, усло-

виях хранения и сроке годности после вскрытия емкости, 

также прописаны требования к производству, хранению, 

перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой 

воды, в частности, производители и продавцы должны чет-

ко соблюдать нормы по химической, микробиологической и 

радиационной безопасности. 

Большое значение для безопасной жизнедеятельно-

сти и жизнеобеспечения населения является разработка 
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технических регламентов: «О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 

(ТР ЕАЭС 043/2017) [25], который распространяется на 

средства обеспечения пожарной безопасности и пожароту-

шения, предназначен для предотвращения, снижения риска 

возникновения, ограничения развития пожара и распро-

странении его опасных факторов, для тушения пожара, 

спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества и окружающей среды от пожара, а также для 

снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущер-

ба вследствие пожара, вводит требования к пожарному 

оборудованию и механизмам, в том числе к пожарным ав-

томобилям, системам пожарной автоматики, огнетушите-

лям, средствам индивидуальной защиты органов дыхания, 

в техническом регламенте также сформулированы требо-

вания к условиям хранения пожарного оборудования, при 

этом особое внимание уделено средствам индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения пожарных; «О безопас-

ности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) [26], ко-

торый устанавливает единые обязательные требования к 

классификации химической продукции, а также правила и 

формы оценки ее соответствия, правила идентификации, 

требования к терминологии, маркировке и правилам ее 

нанесения, предусматривает также формирование и веде-

ние реестра химических веществ и смесей, используемых 

на территории ЕАЭС, при этом включение в реестр химиче-

ской продукции будет являться основополагающим факто-

ром для получения уведомительной государственной реги-

страции, также регламент предусматривает классификацию 

химической продукции по видам опасного воздействия, в 
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том числе связанного с ее физико-химическими свойства-

ми. 

В настоящее время в ЕАЭС продолжается активная 

работа по разработке и вступлению в силу целого ряда 

важных технических регламентов, оказывающих значитель-

ное влияние на безопасность и качество жизни населения. 

Так, 1 января 2020 года вступил в действие разработанный 

ТР ЕАЭС 043/2017«О требованиях к средствам обеспече-

ния пожарной безопасности и пожаротушения». В сентябре 

2019 года получил обязательный статус ТР ЕАЭС 040/2016 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции», в котором 

впервые установлены нормы содержания влаги в мышцах 

основных промысловых мороженых рыб и различных мол-

люсков, определены предельно допустимые нормы для ле-

дяной глазури на тушке рыбы, установлены допустимые 

уровни содержания остатков ветпрепаратов, стимуляторов 

роста и лекарственных средств, запрещено или минимизи-

ровано содержание в рыбопродуктах антибиотиков. Особое 

внимание в техническом регламенте уделено детскому пи-

танию. Кроме того, теперь производители обязаны указы-

вать на упаковке зоологическое наименование вида водно-

го биоресурса, в результате нововведения коснулись и 

маркировки продукции. 

В соответствии с мировыми тенденциями в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности продукции Российская Федерация занимает активную 

позицию в вопросах обеспечения энергосбережения, по-

вышения энергетической эффективности и охраны окружа-

ющей среды от отходов энергетических производств. Вы-

деление такого приоритетного направления развития стра-
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ны обусловлено необходимостью снижения нагрузки на 

окружающую среду в части потребления топливно-

энергетических ресурсов и повышающимися требованиями 

к энергетической эффективности в мировом пространстве. 

Правительство Российской Федерации последовательно 

реализует на государственном уровне комплекс мер по 

энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности продукции. Принят ряд законов, направленных на 

повышение энергетической эффективности, в числе кото-

рых Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

(ФЗ № 261) [27], в котором установлено государственное 

регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности продукции, предусматри-

вающее запрет или ограничение производства и оборота в 

Российской Федерации товаров, имеющих низкую энерге-

тическую эффективность, при условии наличия в обороте 

или введения в оборот аналогичных по цели использования 

товаров, имеющих высокую энергетическую эффектив-

ность, в количестве, удовлетворяющем спрос населения. 

Принятые в Российской Федерации программы по сниже-

нию потребляемой энергии реализуются в результате уско-

рения продвижения на рынок энергетически высокоэффек-

тивных и высококачественных изделий, а также в ходе ин-

формационно-рекламных мероприятий, разъясняющих эко-

номическую выгоду от использования энергоэффективной 

продукции. 

Советом Евразийской экономической комиссий (ЕЭК) 

совместно со странами ЕАЭС в целях обеспечения энерге-

тической эффективности массовых энергопотребляющих 

устройств, таких как холодильники, телевизоры, компьюте-
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ры, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры 

воздуха, комнатные вентиляторы, водяные насосы и другие 

энергопотребляющие приборы и сбережения тем самым 

энергоресурсов, а также в целях предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей относительно энер-

гетической эффективности энергопотребляющих устройств 

8 августа 2019 года принят технический регламент «О тре-

бованиях к энергетической эффективности энергопотреб-

ляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019) [28], устанавлива-

ющий требования к энергоэффективности и ресурсосбере-

жению энергопотребляющих устройств. Принятый регла-

мент стал первым техническим регламентом, устанавлива-

ющим новые для ЕАЭС требования к энергоэффективности 

энергопотребляющих устройств, в то время как все 47 ра-

нее принятых технических регламентов устанавливали тре-

бования к безопасности продукции. 

Вступление ТР ЕАЭС 048/2019 было запланировано с 

1 сентября 2021 года. В соответствии с решением Совета 

ЕЭК, разработчика данного технического регламента, уста-

новлено поэтапное введение требований по отдельным ви-

дам продукции. Так, например, требования к холодильни-

кам и стиральным машинам, полностью соответствующие 

актуальным европейским, должны были начать действо-

вать с даты введения в силу ТР ЕАЭС 048/2019, некоторые 

требования по лампам электрическим – только через пять 

лет, что позволит обеспечить плавный переход производи-

телей энергопотребляющих устройств на единые обяза-

тельные требования. Энергопотребляющие устройства бу-

дут выпускаться на рынок ЕАЭС только при условии соот-

ветствия нормам ТР ЕАЭС 048/2019 и требованиям других 
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технических регламентов, которые на них распространяют-

ся, и прохождения процедуры оценки соответствия. ТР 

устанавливает гибкий подход к проведению оценки соот-

ветствия: для ламп электрических и светильников, компью-

теров и серверов оценка соответствия осуществляется в 

форме сертификации, остальные энергопотребляющие 

устройства подлежат декларированию соответствия требо-

ваниям данного технического регламента. При этом техни-

ческий регламент допускает возможность замены деклари-

рования соответствия продукции на ее сертификацию. Та-

кая продукция получает право маркироваться единым зна-

ком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Это может быть 

удобно при проведении оценки соответствия энергопотреб-

ляющих устройств сразу нескольким техническим регла-

ментам. Например, холодильные приборы, помимо приня-

того технического регламента, являются объектом техниче-

ского регулирования ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР 

ЕАЭС 037/2016. Таким образом, у заявителя будет возмож-

ность получить один сертификат соответствия сразу четы-

рем техническим регламентам. Причем, проведение анали-

за состояния производства, которое в обязательном поряд-

ке предусматривается при сертификации серийно выпуска-

емой продукции, можно будет осуществлять один раз, что 

позволит значительно экономить денежные средства за-

явителя. В случае наличия акта анализа производства, 

проведенного органом по сертификации ранее в рамках 

сертификации светотехнических изделий на соответствие 

требованиям ТР ТС 004/2011 и (или) ТР ТС 020/2011 и (или) 

ТР ЕАЭС 037/2016, при сертификации изделий на соответ-

ствие требованиям ТР ТС 048/2019 дополнительного про-
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ведения анализа состояния производства не потребуется, 

если с даты проведения анализа прошло не более трех лет. 

Непосредственные требования к энергетической эф-

фективности конкретных видов энергопотребляющих 

устройств установлены в 18 приложениях к ТР ЕАЭС 

048/2019. Приложения на энергопотребляющие устройства 

содержат необходимые термины и их определения, требо-

вания к идентификации устройств, маркировке, эксплуата-

ционным документам, оценке соответствия, энергетической 

эффективности, содержат информацию о допустимых от-

клонениях параметров в случае проведения испытаний по-

сле выпуска устройств в обращение, включают требования 

к содержанию этикеток и технических листов, устанавлива-

ют классы энергоэффективности устройств. Новый техни-

ческий регламент сможет предупредить действия недобро-

совестных предпринимателей, которые вводят потребите-

лей в заблуждение относительно энергетической эффек-

тивности таких устройств. В ТР ЕАЭС 048/2019 устанавли-

ваются классы энергоэффективности энергопотребляющих 

устройств, а для лучшего информирования покупателей от-

дельные виды таких устройств будут снабжены специаль-

ными этикетками и техническими листами, содержащими 

сведения об их энергетической эффективности. В мировой 

практике важным фактором содействия потребителям в со-

вершении правильного выбора высокоэффективных изде-

лий является маркировка их энергоэффективности, которая 

введена в качестве обязательного требования и является 

такой же важной характеристикой конкурентоспособности 

продукции, как качество и надежность. 
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Пункт 1 статьи 10 ФЗ № 261 предусматривает обяза-

тельное содержание информации о классе энергетической 

эффективности товаров, производимых на территории Рос-

сийской Федерации, импортируемых в Российскую Федера-

цию для оборота на территории Российской Федерации, в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в 

их маркировке, на их этикетках. Для выполнения ФЗ № 261 

в части обязательного содержания информации о классе 

энергетической эффективности продукции было принято 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года 

№ 1222 (Постановление № 1222) [29], устанавливающее 

виды товаров (с учетом их характеристик), и утвержден пе-

речень принципов правил определения производителями, 

импортерами класса энергетической эффективности това-

ров. Введенные Постановлением № 1222 значения показа-

телей энергоэффективности и используемые при опреде-

лении класса энергетической эффективности энергопо-

требляющей продукции, были гармонизированы с действу-

ющими стандартами установления классов энергетической 

эффективности соответствующих товаров в европейских 

государствах. В Постановлении № 1222 применяются сле-

дующие обозначения для классов энергетической эффек-

тивности продукции: «А», «В», «С», «D», «Е», «F», «G». Как 

известно, класс «А» должен быть применен для обозначе-

ния продукции с наибольшей энергетической эффективно-

стью, класс «G» – для обозначения продукции с наимень-

шей энергетической эффективностью из числа продукции, 

отнесенной, с учетом ее характеристик, к одной категории. 

По мере появления на рынке товаров с наибольшей 

энергетической эффективностью, значительно превышаю-
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щую установленную для класса «А», в Постановление № 

1222 вносились изменения для определения дополнитель-

ных классов энергетической эффективности: сначала «A+», 

затем «A++» для обозначения товаров с наивысшей энер-

гетической эффективностью (по возрастанию – «A+», 

«A++»). Страны Европейского союза (ЕС) также используют 

аналогичные классы энергетической эффективности про-

дукции, характеризующие ее энергоэффективность на ста-

дии эксплуатации. Такая информация на этикетках об энер-

гетической эффективности энергопотребляющей продук-

ции, которая продается в европейских магазинах, помогает 

покупателю в выборе продукции [30]. Так, например, в ЕС 

для маркировки этикеткой энергоэффективности высоко-

эффективных электрических ламп и светильников, отвеча-

ющих по энергетическим показателям наивысшим требова-

ниям рынка, был принят Регламент № 874/2012 от 12 июля 

2012 года [31], в котором установлены еще два класса 

энергоэффективности: «А+» и «А++». 

В последние годы, в результате мирового техническо-

го прогресса, появились и достигли технологической зрело-

сти новые эффективные технологии, которые существенно 

превосходят традиционные по критерию экономической 

эффективности, экологичности, а также по качественным 

параметрам. На мировом рынке появились товары с 

наивысшей энергетической эффективностью, значительно 

превышающие значения, установленные для классов «А+», 

«А++», в связи с чем возникла необходимость указания 

класса энергетической эффективности такой продукции. 

С целью совершенствования системы информирован-

ности общества о качестве и энергоэффективности энерго-
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потребляющей продукции и ускорения смещения рынка в 

сторону энергоэффективных технологий с 1 января 2018 

года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

15 апреля 2017 года № 450 (Постановление № 450) [32], в 

соответствии с которым внесены изменения в Постановле-

ние № 1222. Постановлением № 450 устанавливаются 

классы энергетической эффективности «А+», «А++», 

«А+++» для обозначения энергопотребляющей продукции с 

наивысшей энергетической эффективностью (по возраста-

нию – «А+», «А++», «А+++»), т.е. установлена возможность 

применения дополнительного класса энергоэффективности 

«А+++». Другим важным изменением, внесенным Поста-

новлением № 450 в Постановление № 1222, является рас-

ширение перечня видов товаров, на которые распростра-

няется требование о содержании информации о классе 

энергетической эффективности в технической документа-

ции, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их 

этикетках. 

В ТР ТС 048/2019 классы энергетической эффективно-

сти энергопотребляющих устройств установлены в соответ-

ствии с требованиями Постановлений Правительства РФ от 

31 декабря 2009 года № 1222 и от 15 апреля 2017 года № 

450, что позволит отечественному потребителю делать вы-

вод о том, какую экономию электроэнергии можно получить 

от использования бытовых энергопотребляющих приборов 

разных классов энергоэффективности, даст возможность 

сравнивать приборы одного типа по потреблению электро-

энергии и ориентировать потребителя на приобретение 

наиболее энергоэффективных энергопотребляющих быто-

вых приборов, а также создаст реальный барьер для допус-
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ка на рынок ЕАЭС, в том числе и на российский рынок энер-

гонеэффективных и некачественных товаров. В свою оче-

редь, гармонизация положений ТР ЕАЭС 048/2019, исполь-

зуемых при определении класса энергетической эффектив-

ности продукции, с действующими в ЕС директивами и ре-

гламентами по установлению классов энергетической эф-

фективности соответствующих видов энергопотребляющей 

продукции, способствует устранению нормативных барье-

ров в торговле, создает равные условия для отечественных 

и зарубежных производителей на международном рынке, 

обеспечивает соответствие отечественной продукции тре-

бованиям европейского рынка по энергоэффективности и 

маркировке, создает необходимые условия для продвиже-

ния российской энергопотребляющей продукции на между-

народный рынок. 

Следует подчеркнуть, что согласно положениям Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 го-

да [33] для объектов технического регулирования, в отно-

шении которых вступают в силу технические регламенты 

ЕАЭС, эти требования становятся обязательными, а ранее 

действующие нормы законодательства государств-членов 

становиться недействительными. Таким образом, после 

вступления в действие ТР ЕАЭС 048/2019 все ранее дей-

ствующие национальные нормативные акты, касающиеся 

требований к осветительным устройствам и электрическим 

лампам, используемым в цепях переменного тока, а также к 

классам их энергетической эффективности, которые долж-

ны содержаться в технической документации, прилагаемой 

к этим товарам, на маркировку, на их этикетках, утратят 

свою силу. 
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В ТР ЕАЭС 048/2019 для холодильных приборов, ма-

шин сушильных барабанного типа, пылесосов, бытовых 

стиральных машин, бытовых посудомоечных машин в тех-

ническом регламенте установлены семь классов энергети-

ческой эффективности по убыванию: «А+++» (наиболее 

эффективный), «А++», «А+», «А», «В», «С», «D» (наименее 

эффективный), для кондиционеров и телевизоров – десять 

классов энергетической эффективности по убыванию: 

«А+++» (наиболее эффективный), «А++», «А+», «А», «В», 

«С», «D», «Е», «F», «G» (наименее эффективный), для 

ламп электрических – семь классов по убыванию: «А++» 

(наиболее эффективный), «А+», «А», «В», «С», «D», «Е» 

(наименее эффективный). При этом установлено также 

семь классов энергетической эффективности конденсации 

бытовых сушильных машин, чистки пылесосов, вторичной 

фильтрации пыли пылесосов, сушки посудомоечных ма-

шин, отжима стиральных машин: «А» (наиболее эффектив-

ный), «В», «С», «D», «Е», «F», «G» (наименее эффектив-

ный). Классы энергетической эффективности для каждого 

вида продукции определяются в соответствии с индексом 

энергетической эффективности (ЕЕI), который рассчитыва-

ется по методике, приведенной в ТР ЕАЭС 048/2019. При-

менение классов энергоэффективности энергопотребляю-

щих устройств и снабжение их специальными этикетками и 

техническими листами будет способствовать лучшему ин-

формированию покупателей об энергетической эффектив-

ности приборов, поможет отечественному потребителю в 

выборе продукции и позволит ему делать вывод о том, ка-

кую экономию электроэнергии можно получить от исполь-

зования бытовых энергопотребляющих приборов разных 
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классов энергоэффективности. 

Как уже отмечалось, одновременно с техническим ре-

гламентом разрабатывается перечень стандартов, в ре-

зультате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического ре-

гламента, а также разрабатывается перечень стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений продукции. 

До даты вступления в силу ТР ЕАЭС 048/2019, т.е. до 

1 сентября 2021 года, Совет ЕЭК должен был утвердить 

перечень стандартов, содержащий правила и методы ис-

следований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполне-

ния требований данного технического регламента и осу-

ществления оценки соответствия. В настоящее время про-

шло общественное обсуждение проекта перечня стандар-

тов, сгруппированных по видам изделий в соответствии с 

приложениями ТР ЕАЭС 048/2019, с участием заинтересо-

ванных лиц, на защиту интересов которых направлена раз-

работка перечня стандартов, в числе которых изготовители 

продукции, органы по сертификации, испытательные лабо-

ратории, органы государственного контроля и надзора, по-

требители продукции и иные заинтересованные лица. 

ТР ЕАЭС 048/2019 устанавливает обязанность про-

давцов по информированию покупателей о классе энерге-

тической эффективности энергопотребляющих устройств и 

о других параметрах энергетической эффективности при 

продаже, в том числе дистанционным способом. К примеру, 

этикетка энергетической эффективности ламп электриче-

ских должна содержать следующие сведения: наименова-



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

75 

 

ние или товарный знак (при наличии) изготовителя; обозна-

чение модели; класс энергетической эффективности; рас-

четное потребление электроэнергии в кВт*ч за 1000 часов 

работы лампы. Этикетка энергетической эффективности 

светильников должна содержать следующие сведения: 

наименование или товарный знак (при наличии) изготови-

теля; обозначение модели; информация о светильнике 

(тип, исполнение, совместимость); класс энергетической 

эффективности; сведения в соответствии с одним из вари-

антов исполнения, указанным в техническом регламенте. 

В ТР ЕАЭС 048/2019 не приводятся формы этикеток 

для энергопотребляющих устройств, поэтому Совет ЕЭК 

установил, что данный технический регламент не вступит в 

силу без утверждения формы этикеток энергопотребляю-

щих устройств разных видов и правил их оформления, ко-

торые ЕЭК должна была разработать до 1 марта 2021 года. 

В связи с этим планировалось начало действие ТР ЕАЭС 

048/2019 не ранее 1 сентября 2021 года после того, как 

вступят в силу требования, устанавливающие формы эти-

кеток энергопотребляющих устройств разных видов и пра-

вила их оформления. Этикетки энергоэффективности будут 

наноситься на такие виды продукции как холодильники, те-

левизоры, стиральные машины, пылесосы, кондиционеры и 

включать шкалу с классами энергетической эффективности 

и другими необходимыми параметрами. 

С целью подготовки бизнес-сообщества к переходу на 

требования ТР ЕАЭС 048/2019 ЕЭК утвердила переходные 

положения, реализация которых составит два года. Так, 

предполагалось, что до 1 сентября 2023 года будет допус-

каться производство и выпуск в обращение на территориях 
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государств-членов ЕАЭС продукции: 

 не подлежавшей до дня вступления в силу техни-

ческого регламента обязательной оценке соответствия обя-

зательным требованиям к энергетической эффективности, 

установленным актами, входящими в право Союза, или за-

конодательством государства-члена ЕАЭС, без документов 

об обязательной оценке соответствия и без маркировки 

национальным знаком соответствия (знаком обращения на 

рынке); 

 при наличии документов об оценке соответствия 

продукции обязательным требованиям к энергетической 

эффективности, ранее установленным актами, входящими 

в право Союза, или законодательством государства-члена 

ЕАЭС, выданных или принятых до дня вступления в силу 

технического регламента. Проектом решения Коллегии ЕЭК 

также предусмотрено, что обращение такой продукции до-

пускается в течение срока ее службы, установленного в со-

ответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС 

[34]. 

ЕЭК совместно со странами ЕАЭС прорабатывает 

возможность расширения перечня товаров, к которым будут 

установлены требования по энергоффективности. Рас-

сматривается возможность распространения требований 

ТР ЕАЭС 048/2019 на такие устройства как духовые шкафы, 

газовые, электрические и комбинированные плиты, обогре-

ватели, водонагреватели, силовые трансформаторы, ком-

мерческие стиральные машины не бытового применения, 

коммерческие кофемашины, компрессоры, вентиляционные 

установки и другие. 
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Требования ТР ЕАЭС 048/2019 основываются на ев-

ропейском подходе и в значительной мере гармонизирова-

ны с требованиями директив и регламентов Европейского 

союза. В ЕС также проводятся исследования по расшире-

нию перечня устройств и установлению к ним требований 

по энергетической эффективности. В настоящее время в 

ЕС в соответствии с Регламентом Европейского парламен-

та и Совета ЕС 2017/1369 от 4 июля 2017 года [35] пере-

сматривается система классов энергетической эффектив-

ности, которые отражаются на этикетке энергетической 

эффективности продукции. Будет установлена новая мар-

кировка продукции с обновленной системой классов энер-

гетической эффективности по сравнению с Директивой 

2010/30/ЕС [36], которая Регламентом ЕС 2017/1369 отме-

нена с 1 августа 2017 года. При этом делегированные акты 

к данной директиве, устанавливающие классы и маркировку 

к конкретным видам энергопотребляющих устройств, про-

должат применяться в ЕС до соответствующих изменений, 

внесение которых, согласно Регламенту ЕС 2017/1369, 

планируется завершить до 2030 года. 

Принятие ТР ЕАЭС 048/2018 обеспечит изменение 

структуры потребления энергии в пользу энергоэффектив-

ных энергопотребляющих изделий, повысит их энергоэф-

фективность, будет способствовать охране окружающей 

среды от отходов энергетических производств и созданию 

единого энергетического рынка, будет содействовать раз-

витию на нем конкуренции, позволит населению экономить 

денежные средства за счет приобретения энергоэффектив-

ных энергопотребляющих устройств. 
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Однако ситуация, связанная с новой коронавирусной 

инфекцией, послужила основанием для переноса изна-

чально запланированного срока введения в действие ТР 

ЕАЭС 048/2018. В целях создания оптимальных условий 

для адаптации бизнес-сообщества к требованиям регла-

мента, его вступление в силу решением Совета ЕЭК после 

публичного обсуждения, отложено на год, т.е. не с 1 сен-

тября 2021 года, а с 1 сентября 2022 года. При этом от-

дельные положения данного регламента, приведенные в 

приложениях №№ 3, 5, 6, 9, 12-14, начнут применяться еще 

позднее и вступят в силу только через год от изначально 

установленного в регламенте срока. Что касается формы 

этикеток энергопотребляющих изделий, то проект по их 

утверждению отложен также на год, т.е. до 1 марта 2022 

года. 

Значительное внимание в ЕАЭС уделяется актуализа-

ции ранее разработанных технических регламентов, 

например, с 6 мая 2020 года вступили в силу принятые из-

менения в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» [37], обсуждается внесение из-

менений в ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» [38] в 

части установления требований психолого-педагогической 

безопасности игрушек. 

Как уже отмечалось, в качестве основы для разработ-

ки ТР ЕАЭС используются национальные стандарты, меж-

дународные нормы и правила. ТР ЕАЭС в значительной 

степени гармонизированы с директивами и регламентами 

Европейского союза. Международные и европейские нормы 

и правила, как правило, применяются при разработке про-

ектов технических регламентов в том случае, если они при-
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знаны для ЕАЭС эффективными и подходят для достиже-

ния целей, которые преследует разработка технических ре-

гламентов. Практика разработки и принятия технических 

регламентов и стандартов в ЕАЭС на основе международ-

ных норм и правил, рамочных директив и регламентов ЕС 

создает главную предпосылку для сближения систем тех-

нического регулирования ЕС и ЕАЭС. Например, ТР ТС 

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

был гармонизирован с Директивой 2006/95/ЕС [39] относи-

тельно сближения законодательства государств-членов, 

касающегося низковольтного оборудования (с 20 апреля 

2016 года Директива 2006/95/ЕС заменена на вновь приня-

тую Директиву 2014/35/EU). 

Как правило, к разработке технического регламента 

привлекаются самые различные организации – научно-

исследовательские институты, общесоюзные бизнес-

объединения, общественные организации потребителей, 

представители органов законодательной и исполнительной 

власти. Следует подчеркнуть, что профессиональное об-

суждение технических регламентов проводится при участии 

технических экспертов конкретных отраслей экономики. С 

целью осуществления механизма согласованного взаимо-

действия государства, бизнеса и потребителей принятие 

решений обеспечивается при участии всех заинтересован-

ных сторон – производителя, государственного органа и ко-

нечного потребителя продукции, тем самым создаются 

условия для производства конкурентоспособной продукции 

и обеспечения национальной безопасности стран ЕАЭС. 

Следует отметить, что процесс разработки и согласо-

вания технических регламентов в ЕАЭС проходит в публич-
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ном формате. Технические регламенты принимаются при 

отсутствии серьезных возражений у большинства заинте-

ресованных сторон, т.е. при общем согласии. Достичь кон-

сенсуса помогает процедура, при которой учитываются 

мнения всех сторон и сближаются несовпадающие точки 

зрения. При этом принимаются во внимание все критиче-

ские замечания, так как участвующие стороны равноправ-

ны. С проектами разрабатываемых технических регламен-

тов можно ознакомиться на соответствующих интернет-

ресурсах. На всех этапах разработки технических регла-

ментов к работе привлекаются представители уполномо-

ченных органов, бизнеса, профильных технических комите-

тов по стандартизации. Все этапы рассмотрения ТР ЕАЭС 

сопровождаются множественными публикациями, обсужде-

ниями, экспертизами Совета ЕЭК, на основании которых 

вносятся или не вносятся соответствующие правки. Сроки 

всех этапов разработки, обсуждения и согласования ТР 

ЕАЭС строго регламентированы. 

Введение в действие технического регламента прово-

дится строго в соответствии с процедурами, указанными в 

данном техническом регламенте. На этапе введения техни-

ческих регламентов в действие производители проводят 

большую работу организационно-технического характера в 

части приведения технических документов на продукцию, 

таких как технические условия, стандарты организации и 

т.д., в соответствие с положениями вводимого в действие 

технического регламента. 

Кроме обязательных для применения и исполнения 

требований к продукции, другим значимым требованием в 

ТР ЕАЭС является требование к процедуре оценки соот-



Глава 1. Устойчивое развитие цифровой экономики: современное состояние,     
проблемы и перспективы развития 

 

81 

 

ветствия продукции – общепринятому в мире способу неза-

висимого подтверждения соответствия и в той или иной 

форме используемому практически во всех странах как 

условие доступа продукции на потребительский рынок. Как 

известно, проведение оценки соответствия продукции осу-

ществляется аккредитованными органами по сертификации 

с целью получения заявителями (изготовителями), продав-

цами продукции установленных разрешительных докумен-

тов: декларации о соответствии или сертификата соответ-

ствия. В связи с этим, на этапе введения в действие ТР 

ЕАЭС аккредитованные органы по сертификации продук-

ции, проводящие оценку соответствия, должны получить 

право на проведение работ по подтверждению соответ-

ствия продукции вновь вводимому в действие техническому 

регламенту, а аккредитованным испытательным лаборато-

риям, проводящим сертификационные испытания, необхо-

димо дооснастить испытательное оборудование для про-

ведения необходимых испытаний продукции на соответ-

ствие вводимому в действие техническому регламенту. По-

этому, как правило, на подготовку всего бизнес-

сообщества, заинтересованного во введении технического 

регламента, дается определенное время – это специаль-

ный переходной период, который чаще всего начинается 

после официального вступления в силу конкретного техни-

ческого регламента. Четкие правила применения переход-

ного периода излагаются в технических регламентах. 

Так, например, 1 марта 2018 года вступил в силу ТР 

ЕАЭС 037/2016 [40], разработанный в целях обеспечения 

защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, а 

также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
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потребителей (пользователей) изделий электротехники и 

радиоэлектроники относительно содержания в них опасных 

веществ, и устанавливающий обязательные для примене-

ния и исполнения на территории ЕАЭС требования по огра-

ничению применения опасных веществ в изделиях электро-

техники и радиоэлектроники, выпускаемых в обращение на 

территории ЕАЭС, для обеспечения их свободного пере-

мещения. ТР ЕАЭС 037/2016 направлен на повышение 

уровня защиты жизни и здоровья населения стран ЕАЭС 

путем регулирования вопросов экологической безопасности 

в отношении электротехники и радиоэлектроники, включая 

их экологически безопасную регенерацию и утилизацию. 

Для этих целей установлены ранее не предусмотренные 

законодательством государств-членов ЕАЭС требования к 

допустимой концентрации ряда таких опасных веществ, как 

свинец, ртуть, кадмий в электроприборах, что в полной ме-

ре соответствует существующей международной практике 

регулирования. 

Принятие ТР ЕАЭС 037/2016 явилось эффективной 

мерой изменения негативной тенденции по увеличению ко-

личества вредных материалов и веществ, химических эле-

ментов и соединений, содержащихся в изделиях электро-

техники и радиотехники и в образующихся от их примене-

ния отходах, которые являются канцерогенами или обла-

дают озоноразрушающими свойствами, оказывающими 

вредное воздействие на окружающую среду и здоровье че-

ловека. Следует подчеркнуть, что требования ТР ЕАЭС 

037/2016 максимально гармонизированы с международны-

ми нормами и правилами, в том числе с законодательством 

ЕС по ограничению использования опасных веществ в 
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электрическом и электронном оборудовании – Директивой 

EU RoHS 2 (Directive 2011/65/ EU) [41]. Действие ТР ЕАЭС 

037/2016 распространяется на такие массовые изделия 

электротехники и радиоэлектроники, используемые в по-

вседневной жизни людей, в числе которых бытовая техника 

– плиты, стиральные машины, сушилки, осветительные 

приборы и т.д.; компьютерная техника – стационарные пер-

сональные компьютеры, ноутбуки, серверы; телекоммуни-

кационные приборы – мобильные и стационарные телефо-

ны, смартфоны, офисная техника, световое и офисное обо-

рудование; электроинструмент (включая музыкальный), 

оборудование для досуга и спорта, торговые и игровые ав-

томаты, расчетно-кассовое оборудование, кабельная про-

дукция (до 500 В), устройства защитного отключения (УЗО), 

пожарно-охранные извещатели, т.е. изделия, производя-

щиеся в больших количествах и вследствие этого опреде-

ляющие основной уровень потребления опасных веществ. 

Следует подчеркнуть, что ограничение применения шести 

опасных веществ, к которым отнесены свинец, ртуть, кад-

мий, шестивалентный хром, полибромированные дифени-

лы и полибромированные дифенилэфиры в повсеместно 

применяемых бытовых электроприборах, таких как компью-

теры, холодильники, мобильные телефоны, стиральные 

машины, пылесосы, утюги и т.д. существенным образом 

влияет на безопасность каждого человека. 

На этапе введения ТР ЕАЭС 037/2016 в действие, 

производителям изделий электротехники и радиоэлектро-

ники предстояла значительная работа по сравнительному 

анализу соответствия требований технического регламента 

и требований конструкторской и технологической докумен-
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тации с целью выявления случаев, когда количество вред-

ных веществ, установленное в документации, превышало 

нормы, приведенные в ТР ЕАЭС 037/2016, и актуализации 

такой документации с целью ее приведения в соответствие 

техническому регламенту. Не исключался и тот факт, что 

изготовителям такой продукции предстояла работа по ча-

стичному усовершенствованию конструкции изделий с тем, 

чтобы измененное в сторону уменьшения количество вред-

ных веществ в изделиях отрицательно не сказалось на их 

работоспособности и на соответствии технических характе-

ристик изделий требованиям нормативной документации. 

В техническом регламенте предусмотрено указание 

срока действия специальных требований регламента по со-

держанию допустимой концентрации опасного вещества в 

однородных (гомогенных) материалах, входящих в кон-

струкцию изделий электротехники и радиоэлектроники, а 

именно: кадмия – не более 0,01%, свинца, ртути, шестива-

лентного хрома, полибромированных дифенилов и полиб-

ромированных дифенилэфиров – не более 0,1%. Такая 

концентрация опасных веществ в материалах, используе-

мых для производства изделий электротехники и радио-

электроники, например, свинца при пайке или креплении, 

является безопасной для здоровья человека и окружающей 

среды после утилизации изделий и, попадая в почву после 

утилизации, не могут образовывать прочные нераствори-

мые комплексы, от которых гибнут микроорганизмы и раз-

рушается почвенный покров. 

Введение специальных требований в регламент свя-

зано с тем, что принцип работы ряда изделий электротех-

ники и радиоэлектроники предусматривает обязательное 
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присутствие в их конструкции вредных веществ. Например, 

для работы разрядных ламп низкого и высокого давления в 

их конструкции предусматривается наличие ртути, которая 

по гигиенической классификации относиться к первому 

классу опасности (чрезвычайно опасное химическое веще-

ство). Необходимо подчеркнуть, что в ТР ЕАЭС 037/2016 

установлены строгие критерии соответствия изделий тре-

бованиям данного регламента по допустимому количеству 

вредных веществ в изделиях, например, количество ртути в 

одной компактной люминесцентной лампе общего освеще-

ния мощностью не менее 30 Вт с одним цоколем не должно 

быть более 2,5 мг, и срок действия этого специального тре-

бования установлен в течение трех лет с даты вступления в 

силу ТР ЕАЭС 037/2016. 

Соответствие изделий электротехники и радиоэлек-

троники ТР ЕАЭС 037/2016 обеспечивается выполнением 

его требований по ограничению применения опасных ве-

ществ. Главным инструментом реализации обязательных 

требований, установленных в техническом регламенте, яв-

ляются стандарты, в которых содержатся правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений изделий, в том чис-

ле правила отбора образцов, необходимые для примене-

ния и исполнения требований данного технического регла-

мента при оценке соответствия. Как показывает проведен-

ный анализ установленных требований по ограничению 

применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники, ТР ЕАЭС 037/2016 содержит принципи-

ально новые требования к изделиям, которые создают 

необходимость введения в эксплуатацию нового испыта-

тельного оборудования и разработки новых методов испы-
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таний (измерений) для контроля качества изделий и опре-

деления их соответствия требованиям регламента. В 2017 

году была завершена разработка и утверждение стандар-

тов к ТР ЕАЭС 037/2016, в которых изложены правила и 

методы испытаний и измерений изделий в полном соответ-

ствии с требованиями данного технического регламента. 

Важным является вопрос, касающийся процедуры 

проведения оценки соответствия изделий электротехники и 

радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Сего-

дня большая часть изделий данного вида, на которые рас-

пространяется действие ТР ЕАЭС 037/2016 и перечень ко-

торых приведен в данном техническом регламенте, прежде 

чем поступить на рынок ЕАЭС, в обязательном порядке 

должна пройти процедуру оценки соответствия. При этом, 

соответствие продукции ТР ЕАЭС 037/2016 обеспечивается 

выполнением его требований безопасности непосред-

ственно, либо выполнением требований стандартов, вклю-

ченных в перечень стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблю-

дение требований данного технического регламента. В ТР 

ЕАЭС 037/2016 содержится порядок работ по оценке соот-

ветствия, предусматривающей две процедуры: деклариро-

вание и сертификацию, которые необходимо выполнить из-

готовителям (импортерам), органам по сертификации и ис-

пытательным лабораториям, в область аккредитации кото-

рых входят изделия электротехники и радиоэлектроники, 

для того, чтобы доказать соответствие этих изделий уста-

новленным требованиям регламента и право их присут-

ствия на рынке. 
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Производителям изделий электротехники и радио-

электроники предстояла большая работа в части модерни-

зации своего производства и технических документов на 

продукцию в соответствии с положениями ТР ЕАЭС 

037/2016. В свою очередь, органам по сертификации и ис-

пытательным лабораториям предстояла подготовка к про-

ведению аккредитации Россакредитацией на право прове-

дения работ по оценке соответствия изделий электротехни-

ки и радиоэлектроники требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. 

Учитывая необходимость большой подготовительной рабо-

ты в связи с введением в действие ТР ЕАЭС 037/2016, ре-

шением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

28 февраля 2017 года № 24 утверждены переходные поло-

жения данного технического регламента, в соответствии с 

которыми до 1 марта 2020 года допускалось производство и 

выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлек-

троники без осуществления оценки соответствия и доку-

ментов об оценке соответствия требованиям данного ре-

гламента. Такой подход с отсрочкой введения в действие 

ТР ЕАЭС 037/2016 в части проведения оценки соответствия 

изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям 

данного регламента позволил производителям поэтапно 

модернизировать производственный процесс, испытатель-

ным лабораториям – подготовиться к исполнению требова-

ний технического регламента, в том числе к внедрению 

стандартов, в которых установлены правила и методы ис-

следований (испытаний) и измерений изделий, органам по 

сертификации – к осуществлению оценки соответствия 

продукции требованиям данного технического регламента, 

импортерам изделий электротехники и радиоэлектроники – 
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своевременно подготовиться к выполнению установленных 

техническим регламентом требований к продукции и обес-

печить ее размещение на рынках ЕАЭС. Таким образом 

были осуществлены все необходимые мероприятия, свя-

занные с введением в действие ТР ЕАЭС 037/2016, которое 

будет оказывать значительное влияние на сохранение эко-

системы, способствовать снижению загрязнения окружаю-

щей среды, включая ближайшее окружение человека. 

Технические регламенты устанавливают показатели 

безопасности продукции, тогда как применение изготовите-

лем стандартов, включенных в соответствующие перечни, 

формирует конкурентную среду. Стандарты являются глав-

ным инструментом реализации обязательных требований 

ТР ЕАЭС. Поэтому к любому ТР ЕАЭС всегда разрабаты-

вается перечень стандартов, которые устанавливают пока-

затели качества, тем самым способствуя повышению кон-

курентоспособности товаров. ЕЭК утверждает два перечня 

стандартов: один необходим для выполнения требований 

ТР ЕАЭС, второй – содержит правила и методы исследова-

ний. Таким образом, соблюдение требований технических 

регламентов обеспечивается применением на доброволь-

ной основе межгосударственных стандартов либо нацио-

нальных (государственных) стандартов, если межгосудар-

ственные стандарты пока не разработаны. Поэтому, одно-

временно с вступлением в действие ТР ЕАЭС решается во-

прос о целесообразности разработки межгосударственных 

стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений продукции и являющихся доказа-

тельной базой выполнения требований ТР ЕАЭС по уста-

новлению единых требований и правил к перечню показа-
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телей, относящихся к требованиям безопасности продук-

ции. В результате такого процесса, с начала функциониро-

вания ЕАЭС действуют перечни стандартов к техническим 

регламентам, содержащие по состоянию на 01.10.2020 года 

более 12 тыс. стандартов, более 600 из которых основаны 

на документах ИСО, МЭК и европейских аналогах. Особо 

следует подчеркнуть, что в соответствии с принципами тех-

нического регулирования в ЕАЭС обеспечен приоритет 

межгосударственных стандартов.  

В ЕАЭС осуществляется планомерная работа по со-

вершенствованию нормативной базы в целях обеспечения 

реализации требований технических регламентов, разраба-

тываются новые стандарты для реализации требований 

принятых и уже действующих технических регламентов. 

Так, с 1 февраля 2019 года введены в действие межгосу-

дарственные стандарты на парфюмерно-косметическую 

продукцию, касающиеся в частности средств гигиены поло-

сти рта, средств для отбеливания зубов, методов опреде-

ления микробиологических показателей и содержания ал-

лергенов. Новые стандарты в этой сфере позволяют обес-

печить реализацию требований соответствующих ТР ТС 

009/2011 и ТР ТС 005/2011 [42]. Также, например, обновлен 

перечень стандартов к ТР ТС 027/2012, выполнение кото-

рых позволит унифицировать методы испытаний специали-

зированной пищевой продукции для питания спортсменов, 

беременных и кормящих женщин, продуктов для диетиче-

ского лечебного и диетического профилактического питания 

в целях контроля безопасности такой продукции. К диети-

ческим лечебным продуктам относится специализирован-

ная продукция с определенной пищевой и энергетической 
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ценностью, обладающая такими физическими и органолеп-

тическими свойствами, которые позволяют использовать ее 

в лечебных диетах. Пищевая продукция диетического про-

филактического питания предназначена для коррекции в 

организме человека углеводов, жиров, белков, витаминов и 

других компонентов обмена веществ. В обновленный пере-

чень включены 241 стандарт и аттестованные методики ис-

следований (испытаний) на определение показателей со-

держания биотехнологических и пробиотических микроор-

ганизмов в отдельных видах специализированной пищевой 

продукции, показателей микробиологической безопасности 

и физико-химических показателей отдельных видов специ-

ализированной пищевой продукции. 

Только в июле 2020 года начали действовать 162 

международных и национальных стандартов. Среди них – 

серия документов на информационное обеспечение техни-

ки и операторной деятельности, стандарты на сельскохо-

зяйственную технику и водный транспорт. 

Практика применения единых технических регламен-

тов показывает, что серьезного внимания требует вопрос их 

своевременной актуализации, так как с момента ранее при-

нятых технических регламентов в результате технического 

прогресса появились и достигли технологической зрелости 

новые, в первую очередь цифровые технологии. Поэтому 

назрела необходимость периодической оценки научно-

технического уровня действующих технических регламен-

тов ЕАЭС, в том числе на соответствие современному 

уровню развития информационно-коммуникационных тех-

нологий. С этой целью целесообразным является создание 

базовых структур в ЕАЭС, которые бы вели конкретные ТР 
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ЕАЭС и поддерживали их на соответствующем уровне, при 

этом роль таких структур могли бы выполнять, например, 

национальные институты или базовые организации стран 

ЕАЭС по стандартизации в той или иной сфере. 

Для защиты единого потребительского рынка товаров 

целесообразно создание системы информирования об 

опасной продукции, которая должна аккумулировать ин-

формацию о несоответствующих товарах, выявленных во 

всех странах ЕАЭС, что позволит определять наиболее 

проблемные группы товаров. В первую очередь это должно 

касаться ТР ЕАЭС на продукцию для детей и подростков, 

на игрушки, колесные транспортные средства, молочную и 

мясную продукцию, а также на низковольтное оборудова-

ние.  

В настоящее время для защиты потребительского 

рынка от небезопасных и некачественных товаров в техни-

ческом регулировании при реализации товаров активно 

стали применяться новые информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Так, в 2018 году в 

ЕАЭС стартовал пилотный проект по формированию еди-

ной системы информирования об опасной продукции, в том 

числе импортного производства, который позволит странам 

ЕАЭС в тестовом режиме апробировать механизм обмена 

информацией о выявленной на едином рынке ненадлежа-

щей продукции и принимать оперативные меры по преду-

преждению ее обращения на пространстве ЕАЭС [43]. Си-

стема информирования об опасной продукции создается в 

рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. 

Ее участники смогут сообщать о результатах мероприятий 

государственного контроля (надзора), мерах, принятых для 
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предупреждения или ограничения реализации или исполь-

зования продукции, представляющей серьезный риск для 

здоровья и безопасности потребителей, об устранении 

негативных последствий выявленных нарушений, о случаях 

продажи товаров, подлежащих обязательной оценке соот-

ветствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, без 

документов о такой оценке, а также с поддельными серти-

фикатами, декларациями и протоколами испытаний. По 

опасной продукции, т.е. не соответствующей требованиям 

технических регламентов ЕАЭС, выявленной в том или 

ином государстве ЕАЭС, органы государственного контроля 

будут вправе принимать различные меры, предусмотрен-

ные законодательством, по предупреждению и пресечению 

обращения продукции, которая не соответствует требова-

ниям технических регламентов ЕАЭС, и выпуску ее в обра-

щение в случае, если информация о такой продукции со-

держится в системе информирования об опасной продук-

ции, вплоть до изъятия ее из обращения на всей террито-

рии ЕАЭС. 

Новые ИКТ открывают гражданам прямой доступ к 

информации, содержащейся в открытых реестрах государ-

ственных органов, что дает возможность убедиться в без-

опасности приобретаемых товаров. В настоящее время Ро-

саккредитация открыла удобную цифровую платформу в 

формате лендинг-страницы (safety.fsa.gov.ru) [44], на кото-

рой в любое время суток легко проверить, соответствует ли 

приобретаемый товар стандартам безопасности. Эта циф-

ровая платформа позволяет гражданам быстро зайти в ре-

естры «Сертификатов соответствия» и «Деклараций о со-

ответствии», в том числе непосредственно перед покупкой 

http://safety.fsa.gov.ru/
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
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понравившегося товара. На лендинг-странице также можно 

найти информацию о порядке сертификации и деклариро-

вания продукции в Российской Федерации, узнать о том, 

какие самые популярные среди населения сертифицируе-

мые и декларируемые товары, ознакомиться с пошаговой 

инструкцией проверки сертификата или декларации с по-

мощью реестров Росаккредитации. 

Чтобы убедиться в безопасности товара, Росаккреди-

тация рекомендует перед покупкой запросить у продавца 

сертификат или декларацию и проверить информацию об 

этих документах на сайте ведомства. При этом, проверить 

сертификат или декларацию можно двумя способами: пер-

вый – самый простой: как правило, на документы нанесен 

QR-код, при наведении на него камеры мобильного устрой-

ства происходит моментальный переход в реестр Росак-

кредитации. Если возможность воспользоваться QR-кодом 

отсутствует, существует второй способ проверки сертифи-

катов и деклараций – ввести в поисковую строку в реестрах 

Росаккредитации номер документа или даже его часть и 

нажать кнопку поиска. На лендинг-странице даны прямые 

ссылки на реестры Росаккредитации. В дальнейшем для 

получения информации о сертифицированных и деклари-

руемых товарах можно будет использовать единый сервис 

поиска документов в реестрах Росаккредитации. Предо-

ставление возможности простого и понятного доступа по-

требителей к базе данных сертификатов и деклараций на 

сайте Росаккредитации способствует повышению качества 

продукции, обеспечению защиты прав и безопасности 

граждан. 
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Несмотря на то, что технические регламенты устанав-

ливают минимальные требования к безопасности, на рынке 

действует конкурентная среда, которая диктует производи-

телю необходимость постоянного повышения качества, не-

прерывного движения вперед. Учитывая этот фактор, а 

также степень научно-технического развития и состояния 

производства, внедрение новых ИКТ, некоторые техниче-

ские регламенты вводят опережающие требования к про-

дукции. Это нужно также для того, чтобы оградить рынок 

ЕАЭС от потока некачественных товаров из третьих стран. 

Как правило, такие документы, требующие взвешенного 

подхода и поиска баланса, вводятся с переходным перио-

дом, и задача производителя в данном случае заключается 

в проведении четкого контроля над всем процессом, чтобы 

успеть подготовиться к изменившимся условиям и вовремя 

перейти на новые требования. 

Разработка ТР ЕАЭС осуществляется в соответствии с 

Планом разработки технических регламентов [45]. Порядок 

разработки, принятия, изменения и отмены технических ре-

гламентов ЕАЭС осуществляется в соответствии с Реше-

нием от 20 июня 2012 года № 48 [46]. 

В августе 2015 года Совет ЕЭК утвердил Рекоменда-

ции по содержанию и типовой структуре технического ре-

гламента ЕАЭС [47], в соответствии с которыми, техниче-

ский регламент ЕАЭС может содержать следующие разде-

лы: область применения; основные понятия; правила иден-

тификации продукции; правила обращения продукции на 

рынке ЕАЭС и (или) правила ввода в эксплуатацию; требо-

вания к объектам технического регулирования; обеспече-

ние соответствия объектов технического регулирования 
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требованиям ТР ЕАЭС; оценка соответствия объектов тех-

нического регулирования; маркировка единым знаком об-

ращения продукции на рынке ЕАЭС; порядок введения в 

действие ТР ЕАЭС и переходные положения, также в дан-

ных рекомендациях приводится рекомендуемое содержа-

ние отдельных разделов. 

Стоит также отметить, что с 1 января 2020 года в Рос-

сийской Федерации введен в действие ГОСТ Р 58789–2019 

«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Поря-

док проведения инспекции при контроле аутентичности 

продукции» [48]. Новый стандарт учитывает наилучшие 

российские и зарубежные практики, содержит комплекс по-

ложений, включая терминологию, порядок организации ин-

спекции, требования к органам, выполняющим инспекцию, 

а также к компетентности персонала. Особую важность 

представляют специальные требования к аспектам инспек-

ции, относящимся к опасным производственным объектам. 

В зарубежной практике независимая инспекция является 

широко применяемой формой подтверждения соответ-

ствия, регламентированной нормативными требованиями, в 

то время как в национальной нормативной базе требования 

к независимой инспекции впервые появились только в 2017 

году. В период с 2017 по 2019 годы в РФ действовал ПНСТ 

243–2017 «Система защиты от фальсификаций и контра-

факта. Порядок проведения независимой инспекции при 

контроле аутентичности продукции». Результаты его прак-

тического применения в машиностроении, металлургии, 

производстве контрольно-измерительных приборов и авто-

матики, нефтяной, газовой, химической и перерабатываю-

щей отраслях, строительном комплексе и других отраслях 
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позволили принять обоснованное решение об утверждении 

национального стандарта – ГОСТ Р 58789–2019. 

 

Полученные результаты и их обсуждение 

В настоящее время в ЕАЭС действуют инструменты 

технического регулирования, эффективность которых дока-

зана многолетней практикой. В результате проведенного 

исследования показано, что технические регламенты ока-

зывают значительную роль на развитие экономики и повы-

шение качества жизни населения, способствуют созданию 

новой или усовершенствованной высокотехнологичной 

продукции на базе современных технологий, являющихся 

ключевой составляющей развития инновационной экономи-

ки, роста конкурентоспособности и производительности 

труда. В тоже время организация производства новой или 

усовершенствованной высокотехнологичной продукции яв-

ляется мощным рычагом для развития науки и техники, 

внедрения на предприятиях новых прогрессивных техноло-

гий, технологического развития страны в целом. Техниче-

ские регламенты играют решающую роль в создании усло-

вий для добросовестной конкуренции предпринимателей в 

борьбе за качество и безопасность производимой продук-

ции и оказании услуг. 

Проведенный анализ действующих технических ре-

гламентов показал, что они охватывают практически все 

сферы жизни и деятельности человека. Сегодня техниче-

ские регламенты воспринимаются как гарантия безопасно-

сти и качества, как реальный и эффективный инструмент, 

оказывающий значительное влияние на улучшение каче-
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ства жизни населения, на его благополучие и способствуют 

созданию удобных социальных условий жизни граждан. 

Действия технических регламентов направлены на по-

вышение качества жизни населения, на решение задач, 

связанных с комфортностью проживания граждан, защитой 

жизни, здоровья людей и охраной окружающей среды, на 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение по-

требителей относительно энергетической эффективности 

приобретаемой продукции. 

Производство качественной и безопасной продукции и 

услуг – это основа защиты прав потребителей и цивилизо-

ванного развития бизнеса. Ключевую роль в мотивации 

предпринимателей на такую деятельность играют эффек-

тивные оценка соответствия, надзор и общественный кон-

троль. 

Сделать более защищенным потребительский рынок 

от небезопасных и некачественных товаров позволяют но-

вые информационно-коммуникационные технологии, кото-

рые все активнее применяются в техническом регулирова-

нии при реализации товаров, а также в создании системы 

информирования потребителей об опасной продукции, т.е. 

продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов ЕАЭС, что позволит органам государственного 

контроля принимать меры, предусмотренные законода-

тельством по предупреждению и пресечению обращения 

такой продукции на рынке ЕАЭС, вплоть до изъятия ее из 

обращения на всей территории ЕАЭС. 
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Заключение 

Введение в действие технических регламентов спо-

собствует формированию общих рынков изделий ЕАЭС, 

устранению технических барьеров в торговле, исключению 

присутствия на потребительском рынке ЕАЭС некачествен-

ных, контрафактных, фальсифицированных, энергонеэф-

фективых и опасных для жизни человека товаров, в том 

числе импортного происхождения, оформленных под мар-

кой предприятий и фирм с положительной репутацией про-

изводителей продукции стабильно высокого качества, 

определяет нормы прямой и неотвратимой ответственности 

изготовителя и продавца за производство и выпуск в обо-

рот на потребительский рынок продукции опасной, низкого 

качества и энергонеэффективной. 
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§ 1.4 Импульсы жизненного цикла больших данных 
 
Аннотация  
Обсуждается роль цифровых технологий в жизни общества. На приме-
ре технологии больших данных показано, что научный прогресс сопро-
вождается нарастанием отчуждения. Имеет место как дегуманизация 
общества, так и непропорциональное развитие низкотехнологичных 
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отраслей, завязанных на ряд новых инновационных технологий. Также 
– в зависимости от  используемых алгоритмов – появляется ценностная 
окраска информации, не имманентная им по своей природе, а возника-
ющая как результат использования технологии больших данных. По-
скольку протекающие процессы не означают создание нового знания, 
предлагается трактовать данные риски и вызовы не как революцион-
ные, а как очередной этап в развитии человеческого общества. Рас-
сматривается процесс эволюции больших данных, описано явление 
перехода больших данных к умным данным. Рассмотрены основные 
черты жизненного цикла больших данных.  
Ключевые слова: большие данные, прогресс, жизненный цикл, инно-
вации, цифровая экономика. 
 

§ 1.4 Big data lifecycle impulses 
 
Abstract  
The role of digital technologies in the life of society is discussed. Using the 
example of big data technology, it is shown that scientific progress is ac-
companied by an increase in alienation. There is both a dehumanization of 
society and a disproportionate development of low-tech industries tied to a 
number of new innovative technologies. Also - depending on the algorithms 
used - there is a value coloring of information that is not immanent in them 
by its nature, but arises as a result of the use of big data technology. Since 
the ongoing processes do not mean the creation of new knowledge, it is 
proposed to interpret these risks and challenges not as revolutionary, but as 
the next stage in the development of human society. The process of evolu-
tion of big data is considered, the phenomenon of transition of big data to 
smart content is described. The main features of the life cycle of big data are 
considered. 
Keywords: Big data, progress, life cycle, innovation, digital economy 
 

Введение 

Стремительное внедрение цифровых технологий в 

обыденную жизнь, экономику и базовые институты носит 

индуцированный характер и порождает необходимость 

научного осмысления данного процесса. На наших глазах 

формируется новое глобальное пространство, в которое 

смогут войти далеко не все актуальные на сегодняшний 
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момент экономические институты, а между основными иг-

роками нового пространства будут постепенно стираться 

границы. 

Безусловно, цифровая экономика – результат приме-

нения цифровых технологий; вместе с тем спектр цифро-

вых технологий значительно шире, чем то, что ассоциируют 

именно с цифровой экономикой. Так, например, компью-

терный скрининг веществ и материалов, суперкомпьютер-

ное моделирование и прототипирование, и многое другое, 

сегодня еще не принято включать в понятие цифровой эко-

номики. Вместе с тем в рамках цифровой экономики оказа-

лись такие «продвинутые» области цифровых технологий 

как технологии больших данных и технологии искусственно-

го интеллекта (ИИ) – как в связи с необходимостью приме-

нения ИИ для работы с большими данными на всем протя-

жении их жизненного цикла, так и в части систем управле-

ния и принятия решений. 

Можно утверждать, что на сегодня технологии боль-

ших данных и сопряженных с ними технологий ИИ не толь-

ко составляют ядро становящейся цифровой экономики, но 

и определяют ее основные черты как минимум на средне-

срочную перспективу. Технологии больших данных (отно-

симые к основному элементу цифровизации) – комплекс-

ный феномен, изучение которого предполагает как разра-

ботку технических решений, так и осмысление гуманитар-

ных аспектов высоких технологий [1,2]. 

Принципиально, что указанные технологии социально 

не нейтральны – они одновременно предлагают социуму 

новые возможности и решения, но одновременно являются 
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источником серьезных социальных рисков, что находит по-

нимание при стратегическом планировании [3,4,5]. 

При этом возможности и риски тесно переплетены. 

Так, например, большие данные, рассматриваемые как 

цифровой след человека, предоставляют нам широкие 

возможности адресного удовлетворения запросов клиента 

здесь и сейчас, возможности оказания экстренной и персо-

нифицированной медицинской помощи вне географической 

привязки, и многое другое. Одновременно, это серьезный 

вызов современному обществу, исповедующему принципы 

приватности личности как неотъемлемому элементу свобо-

ды.  

Такой же дуализм характерен и для искусственного 

интеллекта. Безусловно, ИИ является эффективным ин-

струментов решения множества технологических и соци-

альных задач, в частности обеспечивая массовое примене-

ние технологических решений – от управления транспорт-

ными потоками до распознавания образов, например в си-

стемах безопасности. 

Но одновременно, искусственный интеллект как ин-

струмент принятия решений (в том числе без участия чело-

века) – источник критического риска отчуждения человека. 

Реализация сторон этой дихотомии институционально 

зависима. Цифровая экономика в условиях современной 

неготовности к ней социальных институтов, возможный ис-

точник серьезных негативных процессов, как социальных, 

так и экономических [6].  

Их неполный перечень таков: непропорциональное 

развитие низкотехнологических отраслей экономики; обес-

ценивание интеллектуальной деятельности человека; де-
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гуманизация общества. Неконтролируемое ускорение циф-

ровой экономики, с большой вероятностью, будет включать 

в себя размытие географических границ рынков; появление 

глобальных сетевых сервисов предоставления трудовых 

услуг; стремительное создание и угасание новых рынков 

вслед за новыми трендами интеллектуального потребле-

ния. 

Таким образом, построение цифровой экономики на 

принципах антропоцентричности, решение проблем гармо-

ничного развития социальных институтов, адекватных 

условиям цифровой экономики – задача текущего момента. 

Большие данные прочно входят в нашу жизнь. Это, в том 

числе, социальные сети, цифровая медицина, ритейл, ло-

гистика в целом. Наши сетевые поисковики, подбирающие 

сведения по нашим запросам, – пример становления искус-

ственного интеллекта, принимающего за нас решение о 

том, что нам важно в первую очередь, что мы можем отыс-

кать во всемирной паутине, а что для нас недоступно. 

И уже сегодня мы отчетливо видим контуры будущих 

больших проблем связанных с цифровой экономикой в це-

лом и с большими данными и ИИ в частности. 

Методы исследования 

Методы исследования включали в себя традиционные 

методы системного анализа, сравнительный анализ, срав-

нительно-правовой и формально-юридический методы; 

привлекались подходы теории управления. В настоящей 

работе представлены текущие результаты научного иссле-

дования, проводимого в рамках гранта РФФИ № 18-29-

16130. 
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Постановка задачи. Что такое большие данные? 

Многократно повторяемое определение цифровой 

экономики как экономики, основанной на цифровых техно-

логиях, включая электронную коммерцию – глубоко недо-

статочно. Это, безусловно, определение «от достигнутого». 

Вместе с тем, кроме обобщенной «электронной коммер-

ции», цифровые технологии, согласно национальной тех-

нологической инициативе [7], включают такие, как нейро-

технологии и искусственный интеллект, квантовые техноло-

гии, новые производственные технологии, технологии вир-

туальной и дополненной реальностей, а также компоненты 

робототехники и сенсорики. 

Вместе с тем, есть два взаимоувязанных «родовых 

понятия», которые достаточно емко характеризуют и пози-

ционируют цифровую экономику в ее сегодняшнем состоя-

нии: первое – большие данные, и второе – средства фор-

мирования, хранения и обработки больших данных, в том 

числе связанные с компьютингом, а также тем, что мы 

называем искусственным интеллектом.  

Термин «большие данные» понимается различными 

авторами по-разному, прежде всего исходя из различий ис-

точников этих данных. Прежде всего, это социальные сети 

и интернет в целом [8]. Также называют такие направления, 

как наука (уникальные научные установки), а также ритейл 

и медицину [9,10,11,12].  

По заключению Федеральной торговой комиссии США, 

большие данные - массивы структурированных или не-

структурированных данных, характеризующихся большим 

объемом, разнообразием, высокими скоростями изменений 

и обрабатываемостью в реальном времени [13]. В Россий-
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ской Федерации считается, что большие данные могут быть 

получены из интернет-пространства и поэтому определя-

ются они как Большие Пользовательские данные [14]. Рас-

пространено также восприятие больших данных как про-

цесса, предлагающего понимание принятия решений. Этот 

процесс используется людьми и машинами для быстрого 

анализа больших объемов различных данных из разных ис-

точников для получения практических знаний [15]. 

При этом, собранные вместе большие массивы разно-

плановых данных, по мнению ряда авторов, еще не состав-

ляют того, что следует называть большими данными. Раз-

ница здесь такая же, как в экономических определениях 

«сведений» и «знаний» [16]. Знания – в отличие от сведе-

ний – результат интерпретации последних. Аналогично, 

большие данные, в отличие от сырых информационных 

массивов, для которых введен удачный термин «озера дан-

ных» [17], – результат такой интерпретации. Однако, и это 

крайне важно, кто и как осуществляет эту интерпретацию. 

Если для озер данных, получаемых в рамках научных ис-

следований, структура данных ясна изначально, то и ин-

терпретация этих данных – как минимум в части их перво-

начального целевого использования – предмет человече-

ской деятельности, хоть и опосредованной использованием 

теми или иными элементами ИИ.  

В случае озер больших данных, источники которых 

разноплановы как по структуре, так и по их семантике, – во-

прос интерпретации тесно связан с характером алгоритмов 

поиска и анализа, которые можно ассоциировать с искус-

ственным интеллектом. И, как следствие, получаемые 

большие данные алгоритмозависимы, включая и зависи-
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мость от априорных суждений, заложенных в алгоритмы 

еще до проведения анализа. Большие данные по природе 

своей не могут быть нейтральными. 

Здесь можно выделить первую проблему, связанную 

со становлением цифровой экономики – эпистемологиче-

скую. При применении больших данных наше знание серь-

езно зависимо от априорных суждений и и априорно задан-

ных моделей. Более того, пересмотр последних в ходе 

анализа серьезно затруднен – сама возможность такого пе-

ресмотра требует построения других больших данных на 

базе тех же озер данных. 

Может последовать возражение. Эпистемология важ-

на там, где речь идет о данных науки. А в части данных, ха-

рактерных, например, для социальных сетей, мы руковод-

ствуемся иными целями и задачами.  

Но, во-первых, даже научные большие данные де-

формируют рутины, характерные для науки – перенос ак-

цента с поиска причинно-следственных связей на поиск 

корреляций. Причинно-следственные связи подменяются 

связями корреляционными, совершая кажущиеся новыми 

исторические логические ошибки: post hoc ergo propter hoc и 

сum hoc ergo propter hoc. 

В результате т.н. «базы знаний», основанные на при-

менении технологии больших данных, несут с собой серь-

езную, уже онтологическую угрозу – подмену института 

знаний институтом информации. Мы видим устойчивый и 

набирающий темпы процесс этой подмены. Симптомы его 

наиболее четко прослеживаются в системах образования.  

Добиваясь посредством технологии больших данных 

упрощений и доступности знания, добиваясь его потенци-
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альной обозримости, мы разрушаем неформальный инсти-

тут человеческого знания, – знания как культуры и процес-

са, заменяя его другим – институтом всеобщей доступности 

ранее полученных знаний. Деструкция института знания, 

института, лежащего в основании нашего социума, – серь-

езное следствие развития цифровой экономики в условиях 

текущей институциональной рассогласованности. 

Во-вторых, в рамках «стандартной экономической дея-

тельности» это свойство зависимости больших данных от 

априорно принятых моделей не менее значимо. Так, при 

использовании элементов искусственного интеллекта для 

анализа больших данных, например характеризующих со-

вокупность потенциальных заемщиков, мы имеем яркие 

примеры «непонимания» человеком решений, принятых 

банковскими системами принятия решений. Вам отказали в 

кредите, но никто не способен объяснить причину отказа. 

Так «решил» алгоритм, например, на основе корреляций 

типа «уровень образования – платежеспособность заемщи-

ка». И неважно, что Вы испрашивали кредит на образова-

ние. 

Большие данные в варианте баз знаний, построенных 

на них, позиционируются как эффективный инструмент по-

мощи в принятии решений в различных областях. В не-

сколько эмоциональней, но богатой фактологическим мате-

риалом книге К. О'Нила [18] выдвинут тезис об имманент-

ном для цифровых технологий характере «аутсорсинга 

принятия решений». Суть гипотезы в следующем: цифро-

вые технологии делают возможным и по факту неизбежным 

принятие решений компьютерной программой вместо чело-

века. Человек отчуждается от принятия решений. Тем са-
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мым, решение (в современных институциональных услови-

ях!) не оспариваемо, не ответственно, имеет высокий шанс 

быть неверным, несправедливым, не гуманным. С развити-

ем цифровой экономики социальная технология «аутсор-

синга принятия решений» становится все более распро-

страненной, а лица, ранее принимавшие решения, опреде-

ляются как безответственные. 

Отчуждение человека от принятия решений имеет 

глубокие социальную и институциональную составляющие. 

Взаимосвязь цифровых технологий и социального отчужде-

ния – концепции, сформулированной рядом авторов марк-

систского направления как социально-экономическое явле-

ние имманентное рыночной экономике [19], имеет ряд спе-

цифических проявлений. 

Во-первых, как уже отмечено, это отчуждение челове-

ка от процесса принятия решения.  

Другим ярким проявлением отчуждения, свойственно-

го цифровой экономике, являются большие данные, пони-

маемые как «цифровой след человека». Человек перестает 

быть субъектом – он объект: объект рекламной деятельно-

сти, объект систем слежения и контроля, включая системы 

безопасности. Человек отчужден от собственной индивиду-

альности, самости, он погружен в среду, диктующую его по-

ведение. 

Следующим примером отчуждения, обусловленной 

цифровой экономикой, является отчуждение от источника 

услуги. Возможности, предоставляемые большими данны-

ми, а также телематикой (тоже – следствие цифровизации), 

приводят к развитию технологий «одного окна». Эти техно-

логии позиционируется как механизм облегчения доступа к 
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услугам: образованию, медицине и пр., но имеет оборотную 

сторону – отчуждение, обусловленное необходимостью де-

лать удаленно то, что ранее делалось явочно, в прямом 

контакте с людьми, принимающими решения. И ранее про-

стая процедура (вызов сантехника) превращается в стара-

тельно забюрократизированную и неудобную процедуру, 

требующую наличия ресурсов (наличие компьютера, доступ 

в сеть). Возникает новый водораздел возможности потре-

бителя получить эту услугу и, возможно, возникает новый 

элемент социального расслоения.  

Следует еще раз подчеркнуть, что как отмеченные, так 

и другие возможные негативные проявления цифровой эко-

номики институционально зависимы. Надлежащее и совре-

менное развитие социальных институтов, адекватных за-

просам цифровой экономики, настоятельная потребность. 

Речь идет как о формальных, так и неформальных институ-

тах, таких как нормы поведения, критерии оценки, нрав-

ственность. Среди формальных институтов следует отме-

тить простейшие – регуляторные институты, т.е. правила, 

устанавливаемые относительно больших данных и искус-

ственного интеллекта. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Процессы формирования и использования больших 

данных носят поступательный характер. Цифровые техно-

логии обладают свойством потенциальной агрегируемости 

информации. Базы данных, даже при наличии ограничений 

и прямых запретов, «склонны» к агрегированию, составляя 

то, что мы и называем большими данными. И не принципи-

ально, это результат чьей-то осмысленной и целенаправ-

ленной экономической, научной, образовательной или иной 
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деятельности (включая противоправную), или побочный ре-

зультат деятельности с отличными от означенных целями. 

Как результат, сводная информация – из поисковиков, баз 

данных здравоохранения, телефонных служб – продается 

или похищается (а чаще похищается и продается вместе), 

сшивается семантическим анализом и про вас знают все те, 

кому вы не разрешали с полным на то основанием. У вас 

похищают приватность. А в результате, в глобальном кон-

тексте население воспринимается не как собственно сво-

бодные граждане государства, а как «совокупность» или 

экономическая общность, как элемент заданного потреби-

тельского рынка. 

Это простейший пример того, как большие данные и 

искусственный интеллект меняет социальную и институци-

ональную среду.  

Институциональные и социальные проявления разви-

тия технологий больших данных и искусственного интел-

лекта как технологий нового технологического уклада в це-

лом – важная задача социального анализа. 

Одним из таких вопросов, подлежащих анализу, – во-

прос нейтральности информации и знания, потенциально 

содержащихся в больших данных. Конечно, проблема 

нейтральности информации и знания как таковых – отдель-

ная эпистемологическая проблема. Тем не менее, вне за-

висимости от содержимого больших данных как таковых, 

вопрос нейтральности или не нейтральности последствий 

от их использования находится в прямой зависимости от 

ряда институциональных факторов.  

Первый из них таков: каковы алгоритмы доступа к этой 

информации, обладают ли они селективностью, априорны-
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ми предпочтениями и гипотезами? Оказывают ли на них 

влияние различные интересанты, решая тем самым свои 

частные задачи? Насколько алгоритмы соответствуют ин-

тересам общества, общепринятым нормам и не противоре-

чат институциональному строению социума, и т.п.? 

При этом, под алгоритмами доступа следует понимать 

всю совокупность алгоритмов: от протоколов доступа к ко-

нечным данным до алгоритмов интерпретации, т.е. форми-

рования больших данных из озера данных. На всех этапах 

алгоритмизации больших данных возможно явное или не-

явное внесение предпочтений, интересов, заблуждений, 

необоснованных априорных гипотез. Формирование соци-

альных институтов, минимизирующих это, – серьезная за-

дача. 

Второй вопрос, тесно связанный с первым – каков ис-

точник появления этих алгоритмов? Кто и с какими целями 

эти алгоритмы создает и предоставляет третьим лицам? 

Каковы регуляторные правила и режимы прав собственно-

сти в части создания и предоставления этих алгоритмов?  

Важно отметить, что права собственности на инфор-

мацию (знания) и алгоритмы доступа к ней, могут, и скорее 

всего, разделены.  

Помимо этого, в текущих условиях мы имеем широкое 

распространение предельно рыночной модели развития 

технологии больших данных, основанной на безальтерна-

тивной монетизации. Как следствие – частные компании 

заинтересованы именно в тех данных, где содержатся пер-

сональные; понятно, как это монетизировать, ясно, кто по-

требитель, для кого будет создаваться продукт. При этом 

режимы охраны персональных данных являются очевид-
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ным препятствием такого использования, а потому будут 

преодолены тем или иным путем.  

Одновременно с рыночной моделью обращения с 

большими данными получила серьезное развитие и другая 

- открытая. Так, в случае больших данных научного харак-

тера главным интересантом выступает государство, меж-

дународные организации и научные коллаборации. В этом 

направлении получила развитие модель, названная «от-

крытой наукой». Модель «открытой науки» стремится к 

освобождению от каких-либо ограничительных правовых 

режимов, что описывается отдельными аналитиками поня-

тием «ничьи данные» [20]. 

Тем самым, следует ожидать разнонаправленных век-

торов развития правил обращения с большими данными. 

Следует подчеркнуть и внутреннюю противоречивость 

данных, относимых к категории «научные». Так, ряд дан-

ных, очевидно, подпадает под жесткие правовые режимы 

(как пример – патентная информация, технологическая ин-

формация и т.п.). Но и в части информации, функциониру-

ющей в рамках концепции «открытая наука» имеет место 

очевидное регулирование. Свободный доступ, это правовой 

режим, который требует решения серьезного ряда вопро-

сов, таких как определение оператора данных (включая ис-

точник его финансирования), ответственности оператора, 

ответственности пользователя за надлежащее использова-

ние данных (например, некоммерческий характер исполь-

зования). 

Третье, частично уже рассмотренное социальное зна-

чение больших данных – актуальная или потенциальная 

утрата анонимности. В части больших данных на сегодня 
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скорее следует говорить о потенциальной утрате аноним-

ности. На конкретного человека накоплен значительный 

объем информации (цифровой след), который, в случае 

необходимости, может быть подвергнут анализу. Большие 

данные – это потенциальное знание. 

Важно разделять следующее: социальные нормы и 

правила, определяющие формирование «цифрового сле-

да» и социальные нормы вышеназванной «необходимо-

сти». Причем для различных групп интересантов «цифрово-

го следа» могут быть установлены различные нормы – в 

зависимости от характера их запроса, от социальной зна-

чимости, социального риска и пр. И спектр решений здесь 

далеко не очевиден. Различного рода противоречия в об-

ласти передачи, накопления и обмена информацией о 

гражданах уже привели к серьезным разногласиям в отно-

шениях между крупными корпорациями и правительствами 

ряда стран. 

Следует иметь в виду, что на анонимности, понимае-

мой широком смысле, основаны принципиальные социаль-

ные институты современной рыночной экономики, включая 

такой всеобъемлющий социальный институт, как институт 

денег. Этот институт, понимаемый как институт принципи-

ального отказа от учета статуса плательщика, неотъемле-

мый элемент современного социального порядка. Рыноч-

ная экономика как система институтов родилась именно в 

тот момент, когда такому инструменту, как деньги придали 

свойство анонимности [21]. Именно в рамках этой аноним-

ности происходит отказ от статусной экономики, когда об-

мен принципиально не рыночный: «цена» определялась не 

в терминах «сколько» а в терминах «кто». 
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Сегодня, с развитием технологии больших данных, мы 

стоим перед вызовом возврата статусной экономики вре-

мен Аристотеля, в рамках которой очевидно, что «умение 

людей различного статуса должно быть обменено по нор-

ме, пропорциональной статусу каждого», а не из «неесте-

ственного стремления делать деньги». Возможный тоталь-

ный контроль, отрываемый большими данными, делает 

этот сценарий реалистичным.  

Наконец, важно подчеркнуть, что с развитием техноло-

гий искусственного интеллекта, потенциальная утрата ано-

нимности вполне может стать актуальной утратой послед-

ней. Причем автоматически – без участия человека. Циф-

ровое клеймо, а быть может цифровое «тавро» – возмож-

ная будущая реальность. Разница между маркировкой и 

клеймом лежит отнюдь не в технологической области. Во-

прос в том, сопровождается ли технологическое развитие 

надлежащим развитием социальных институтов. 

Четвертое. Цифровым технологиям имманентны чер-

ты масштабируемости и экспансии (переноса), в силу чего 

последние оказались подходящим инструментом масшта-

бирования и экспансии имеющих место или становящихся 

возможными социальных технологий. Вновь подчеркнем: 

обстоятельство, что в текущей социальной динамике пре-

валируют социальные технологии, оцениваемые нами нега-

тивно, не связано с «вредностью» самих цифровых техно-

логий. Так К. О'Нил верно подмечено, что цифровые техно-

логии – суть технологии штамповки уже принятых простей-

ших решений, часто не эффективных, а порой ошибочных. 

В рамках цифровых технологий существует далеко не один 

стереотипный механизм по «распространению далеких от 
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совершенства моделей». Один из таких механизмов – не-

мотивированная вера в цифровые технологии как источник 

«истинности»: конфетная обертка, фантик важнее того, что 

в него обернуто. При этом результаты применения распро-

страняемой модели могут быть очевидно негодными, но от-

чуждение уже произошло: решение принимает алгоритм, а 

люди «разводят руками».  

Вера в информацию, если ее источник «алгоритм», 

или информация опосредована алгоритмом, правилом – 

устойчивый неформальный институт современного мира.  

 Пятое. Большие данные и цифровые технологии в 

целом – важный фактор трансформации и даже деструкции 

принципиальных неформальных социальных институтов 

современного общества, понимаемые нами как традиции. 

Так, например, медицинские опыты над человеком, запре-

щенные нашей традицией, трудно ставить так, чтобы чело-

век, или люди его окружающие, факта этих опытов не заме-

тили. Напротив, большие данные позволяют ставить широ-

комасштабные социальные опыты над человеком без его 

уведомления. Опыты над его личностью. И если мы счита-

ем опыты над телом человека, проводимые вне рамок стро-

гих ограничений (согласия, медицинской среды и пр.) пре-

ступными, то почему мы должны иначе относиться к опы-

там над личностью человека? Однако это уже, с очевидно-

стью, происходит [22]. 

Примеры возможной или уже текущей деструкции не-

формальных социальных институтов (традиций), связанных 

с цифровизацией в целом, множество. Это и снижение 

нравственного уровня общения, характерное для социаль-

ных сетей, и уже упомянутое «знание», понимаемое как 
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процесс формирования личности, а не приобретения навы-

ков отыскания информации, и скорость обострения меж-

культурных конфликтов и многое другое. Важно, что этот 

список открыт и постоянно пополняется.  

Шестое. Серьезное, часто негативное, влияние техно-

логий больших данных и искусственного интеллекта на ин-

ституты общества, называемые нами собирательным тер-

мином «экономика». Это влияние многофакторно и много-

компонентно. Ограничимся лишь наиболее проявленными 

сегодня примерами.  

Доступность и относительная малозатратность циф-

ровых технологий – основание их массового распростране-

ния в тех секторах экономики, которые мы можем условно 

назвать низкотехнологическими. Сегодня именно эти от-

расли получают преимущество в развитии. Яркое свиде-

тельство этому – гастарбайтеры на велосипедах, развозя-

щие пиццу, с использованием т.н. «высоких технологий», 

основанных на глобальном позиционировании и больших 

данных. В этом же ряду – институциональные изменения 

таксомоторного транспорта, переориентированного данны-

ми технологиями на работу «современных поденщиков».  

В целом мы имеем, вызванную именно цифровыми 

технологиями, тенденцию по оптимизации использования 

человеческого труда, приводящей к возрождению социаль-

ных практик раннего капитализма поденного и почасового 

труда. Таким образом, мы имеем не только структурные 

экономические изменения в сторону приоритета низко тех-

нологических секторов, но и изменение социальной струк-

туры общества в сторону социальной деградации. Техноло-

гии, от которых мы ожидали технологического и социально-
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го прогресса, служат источником прямо противоположных 

тенденций.  

Среди таких тенденций следует назвать: тенденцию 

деградации социальных институтов, тенденцию деградации 

структуры экономики, тенденцию деградации человеческого 

капитала. 

Седьмое. Деградация социальных институтов – серь-

езная предпосылка возможной деградации человеческого 

капитала. Вместе с тем, развитие технологий больших дан-

ных и искусственного интеллекта создает и другие – пря-

мые – предпосылки такой деградации. 

Первая из них, продуцирование «новых знаний», не 

являющихся по факту знаниями. Выдавая за знания корре-

ляции больших данных – как выявленные, так и построен-

ные за счет априорных предположений и предубеждений, 

создается тенденция вытеснения собственно знаний на пе-

риферию. Освоение кажущегося «нового знания» не сопря-

жено с формированием целостного мировоззрения с сохра-

нением стержня традиционной культуры. Тем самым фор-

мирующаяся технологическая элита утрачивает те каче-

ства, которые на протяжении последних столетий обеспе-

чивало человечеству то, что мы привыкли называть техно-

логическим прогрессом. 

В этом же ряду – система образования, основанная на 

цифровой имитации лабораторных демонстраций. Молодой 

специалист, получивший «цифровое» образование и, впо-

следствии, ставящий имитационные эксперименты (компь-

ютинг), воплощающий свои результаты в виртуальной сре-

де – вот возможное будущее научных кадров. И естествен-

нонаучные дисциплины, утрачивая первое «естествен-
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но…», рискуют утратить и последующее «…научные». Док-

тор виртуальной философии – вот возможная степень бу-

дущего специалиста, способного извлекать из больших 

данных требуемые сведения, уже переставшие быть его 

знаниями. Знания как категория утрачиваются. 

И последнее. Экспертные системы и искусственный 

интеллект как инструмент принятия решений – принципи-

альный элемент цифровой экономики. С их распростране-

нием связан, быть может, самый серьезный вызов совре-

менности в части устойчивости наших социальных институ-

тов. 

Согласно социологу, нобелевскому лауреату Даниэлю 

Канеману [23], человеку свойственно два эволюционно обу-

словленных механизма мышления – ассоциативный и алго-

ритмический. 

Большие данные и искусственный интеллект, объеди-

ненные с виртуальной реальностью – способ перевести все 

мышление человека к преимущественно первой системе – 

ассоциативной, полностью убрав вторую – алгоритмиче-

скую, возложив ее на внешний компьютинг. Мы будем при-

нимать решения быстро, автоматически, но бесконтрольно. 

Нашими решениями будет легко управлять, например ис-

пользуя образы одного и того же, но с различной коннота-

цией. Общество, понимаемое нами как социум homo 

sapiens, трансформируется во внешне организованную со-

вокупность populus sentire. 

Обсуждение полученных результатов. Жизненный 

цикл больших данных 

Важным в понимании процессов цифровизации стано-

вится изучение эволюции технологий, вовлеченных в ука-
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занный процесс. Так, в отношении больших данных и ис-

кусственного интеллекта наблюдается процесс «интеллек-

туализации данных», получивший наименование феномен 

«умных данных» (smart content). Этому феномену свой-

ственен ряд характерных черт. 

Во-первых, ставится задача уйти от простого поиска 

корреляций, что свойственно большинству методов работы 

с большими данными. Полученные результаты должны от-

носиться к категории «знание» (как результат интерпрета-

ции данных), а не «новые данные». 

Во-вторых, данные мыслятся как «активный участник» 

процесса обработки и принятия решений. Высказана идея 

объединить «данные» и «код». В частности, в соответствии 

с принципом FAIR [24], алгоритмы включены в «круг» заин-

тересованных сторон и участвуют в принятии решений (как 

самостоятельный объект, чей «голос» - полученное реше-

ние – засчитывается с некоторым весовым коэффициен-

том). 

В-третьих, учитывается социальная составляющая 

технологий больших данных: решения, основанные на 

цифровых технологиях – социально не нейтральны, и 

должны быть заранее «откорректированы» в нужную для 

общества сторону. Соответственно, снимается противоре-

чие личные данные – открытые данные. 

В-четвертых, с «технической» стороны умные данные 

будут характеризоваться меньшим, чем в настоящее время, 

количеством переменных наряду с возможностью свертки и 

восстановления данных: произойдет уменьшение количе-

ства данных без потери качества. 
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На наш взгляд, умные данные – это данные предмет-

ной области, основанные на больших данных, на которых, 

несмотря на их необозримость, построена за счет имма-

нентных интеллектуальных процедур адекватная интерпре-

тация. С точки зрения пользователя, умные данные – это в 

некотором роде посредник между цифровыми технология-

ми и гражданским обществом. 

Жизненный цикл как аналитическое понятие характе-

ризуется временем жизни, понимаемым как характерное 

время существенных изменений. Для больших данных та-

ких временных характеристик не одна, а несколько. Пере-

числим ряд выявленных нами особенностей жизненного 

цикла в аспекте правового регулирования.  

• Необходимость учёта динамики контекста. Само по-

нятие «большие данные» динамично. Текущее развитие 

технологии глубинного обучения, а затем ожидаемое раз-

витие универсального ИИ, а также возможное развитие ко-

гнитивного (природоподобного) ИИ будет существенно из-

менять то, что мы сможем сконструировать (создать, обра-

ботать, использовать) как большие данные. При этом часть 

того, что ранее понималось нами как большие данные, 

утратит этот статус, став традиционной базой данных. 

• Ускорение динамики социальных изменений. Таким 

образом, и большие данные можно рассматривать как 

находящиеся в существенно переменном социальном кон-

тексте. Так, кардинальным образом могут измениться тре-

бования в части «права на забвение», и пр.  

• Учет свойства интегративности больших данных (как 

возможность, так и тенденция входить в состав объедине-
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ний). Последнее ярко проявляется, прежде всего, в ритейле 

и банковской сферах.  

• Множественность характеристических времён жиз-

ненного цикла (наличие для одного явления нескольких ха-

рактеристических времен) 

• Динамичность дефиниций и правовых механизмов в 

ходе жизненного цикла. По мнению авторов, устойчивость 

больших данных к этим изменениям, включая необходи-

мость их поддержки (функционирование, актуализация, 

правовая адаптация и пр). должна быть включена в анализ 

жизненного цикла больших данных.  

• Учет рассмотрения предначальной и финальной ста-

дии жизненного цикла больших данных. В предначальной 

стадии большие данные могут не соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к большим данным. При этом, на 

этой стадии они собираются и обрабатываются. Необходим 

самостоятельный правовой режим. В финальной стадии 

(отказ от поддержки, модификации и пр.) могут быть затро-

нуты не только атомизированные права и потребности 

(необходимости), но и нарушено функционирование систем 

и инфраструктуры. При возможном отсутствии альтернати-

вы (как физически, так и экономически возможной) это во-

прос национальной безопасности. 

Заключение  

Цифровая экономика – только начинает строиться, но 

риски и вызовы, связанные с внедрением новых техноло-

гий, уже заметны. Среди них важное место занимают риски 

возможной деструкции социальных институтов современно-

го общества по широкому спектру – от неформальных, 
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включая традиции, до базовых, определяющих комические 

структуры современности.  

Однако, цифровые технологии, развивающиеся одно-

временно с идущими институциональными изменениями – 

не обязательно причина последних. Безусловно следую-

щее: некоторые негативные аспекты процесса развития 

цифровых технологий делает прозрачным то, что уже име-

лось ранее и развивалось независимо. 

С развитием цифровой экономики требуется быстрое 

развитие существующих и становление новых институтов. 

Однако, в текущих условиях, интересанты и выгодоприоб-

ретатели, имеющие большую рыночную силу, оказывают 

сильное давление на качество этих новых институтов. Сре-

ди таких качеств – ориентированность на человека. Новые 

институты оказывают определяющее давление на институ-

ты традиционные, которые получают импульс к смещению 

вслед за институтами-драйверами. В результате мы оказы-

ваемся перед угрозой качественного изменения социаль-

ных институтов в сторону их дегуманизации. Повторим. Это 

– социальный процесс. Цифровая экономика – лишь среда, 

в которой этот процесс реализуется. При выстраивании со-

циальных институтов по иным приоритетам (гуманистиче-

ским), цифровая экономика утрачивает свои пугающие чер-

ты. 

В частном случае регулирования оборота больших 

данных отмечается запаздывание принимаемых управлен-

ческих решений. Политика запретов и введения новых норм 

– по нашему мнению – может привести только к перегру-

женности и «перерегулированности» (это когда решение 

принимает огромное количество инстанций) данной сферы, 
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что может повлечь невозможность работы с соблюдением 

всех норм. Таким образом, регулирование использования 

подобных данных остается на усмотрение операторов и 

контролёров данных. Возможным вариантом решения такой 

проблемы было бы создания интеграционного или косвен-

ного (путем, например, политики локализации) регулирова-

ния [25,26]. 
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§ 2.1 Обеспечение устойчивого развития  
энергетической отрасли на основе повышения  

конкурентоспособности ТЭЦ 
 

Аннотация 
Проводится анализ современного состояния и тенденций развития 
энергетической отрасли в условиях конкурентного рынка электроэнер-
гии. Рассмотрены методы технологического прогнозирования, позволя-
ющие разработать параметрические модели технологического развития 
отрасли. Показано, что обеспечение устойчивого развития энергетиче-
ской отрасли в условиях взятого государственного курса на энергосбе-
режение и развитие конкурентного энергорынка требует повышения 
конкурентоспособности ТЭЦ. Предложены наиболее перспективные 
производственно-технологические решения повышения эффективности 
работы ТЭЦ в условиях энергорынка. 
Ключевые слова: энергетическая отрасль, устойчивое развитие, тех-
нологическое прогнозирование, ТЭЦ, конкурентоспособность, произ-
водственно-технологические решения. 

 

§ 2.1 Ensuring sustainable development of energy sector 
on the basis of increasing the competitiveness of CHPP 

 
Abstract 
The current state and development trends of the energy sector in the com-
petitive electricity market conditions are analyzed. Methods of technological 
forecasting are considered, which allow developing parametric models of 
technological development of the industry. It is shown that ensuring the sus-
tainable development of the energy sector in the context of the taken state 
course for energy saving and the development of a competitive energy mar-
ket requires increasing the competitiveness of CHPP. The most promising 
production and technological solutions for increasing the efficiency of the 
CHP plant in the energy market are proposed. 
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ing, CHPP, competitiveness, production and technological solutions. 
 

1. Введение 

Особенностью российской энергетики является широ-

кое применение комбинированной выработки электроэнер-

гии и тепла и организация централизованного теплоснаб-

жения от электростанций. В период плановой экономики 

ТЭЦ рационально встраивались в единую энергосистему 

страны и отличались высокими показателями эффективно-

сти. Однако после перехода к рыночной экономике положе-

ние ТЭЦ значительно ухудшилось ввиду слабой приспо-

собленности данного вида генерации к рыночным услови-

ям. За последние 20 лет отпуск тепла от ТЭЦ сократился 

более чем в 1,5 раза. Но, несмотря на данную негативную 

тенденцию, теплофикационные электростанции по-

прежнему играют одну из ключевых ролей в энергоснабже-

нии потребителей. На них приходится около 47% выработки 

электроэнергии тепловыми электростанциями и 37% отпус-

ка тепла тепловыми источниками [1, 2]. 

По мере исчерпания имеющихся мощностей физиче-

ского ресурса и утратой возможности их дальнейшей экс-

плуатации возникает потребность в новых технологиях. Ос-

новные оборудование действующих ТЭЦ, в основном воз-

веденное в 60-70-х годах прошлого века, физически и мо-

рально устарело (низкие КПД, на уровне 36-40% по сравне-

нию с мировыми показателями: 42-55%, повышенный объ-

ем ремонтно-восстановительных работ, большая числен-

ность обслуживающего персонала, повышенные выбросы в 

окружающую среду). Необходимо выводить из эксплуата-

ции старое низкоэкономичное оборудование и заменять его 
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перспективным, обеспечивающим существенное снижение 

затрат на производство электроэнергии и тепла, снижение 

расхода топлива и штатного коэффициента, уменьшение 

выбросов в окружающую среду и ремонтных затрат. 

Для ТЭЦ, использующих природный газ, переход на 

новые энергоэффективные технологии означает постепен-

ный вывод из эксплуатации паросиловых установок и заме-

на их парогазовыми [3, 4]. Парогазовые электростанции це-

лесообразно строить по унифицированным проектам, соот-

ветствующим современным стандартам. Для реализации 

таких проектов необходимо разработать новую норматив-

но-техническую базу, учитывающую эволюцию технологи-

ческих решений в энергетике и энергомашиностроении. 

Совершенствование угольных ТЭЦ будет заключаться 

в повышении КПД турбин и котлов, уменьшении выбросов в 

окружающую среду и снижении потерь. Также существен-

ное повышение эффективности ТЭЦ возможно после про-

мышленного освоения технологии комбинированного паро-

газового цикла с газификацией угля. Сконструированные на 

ее основе парогазовые установки позволят значительно 

повысить экономичность станции [5, 6]. 

В связи с потерей значительной части промышленного 

и научно-технического потенциала задача технологического 

перевооружения отрасли крайне осложнена. Для наращи-

вания производственных мощностей российским заводам-

изготовителям энергооборудования необходимы долго-

срочные соглашения с энергетическими компаниями, пред-

почитающими более высокоэффективные западные техно-

логии. Данных соглашений в условиях рыночных отношений 

можно достичь путем локализации производства основного 



Глава 2. Устойчивое развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации 

 

133 

 

энергетического оборудования и комплектующих, таким об-

разом, повысив технологический уровень и промышленный 

потенциал отечественного энергомашиностроения [7].  

Также необходимо понимать, что существующая тех-

нологическая база энергетической отрасли в принципе не 

создавалась как конкурентная. Конкуренция электростан-

ций в обеспечении потребителей электроэнергией не 

предусматривалась, так как одновременно строить не-

сколько станций для электроснабжения одних и тех же по-

требителей за счет государственных средств не имело 

смысла. Отсюда образованный оптовый рынок электро-

энергии в сильной степени обладает свойствами есте-

ственной монополии, что не способствует конкурентному 

ценообразованию.  

Наличие вышеперечисленных проблем, обуславлива-

ет необходимость поиска направлений производственно-

технологической модернизации отрасли для обеспечения 

ее устойчивого развития. 

2. Анализ сценариев производственно-

технологической модернизации энергетической отрас-

ли 

Под производственно-технологической модернизацией 

будем понимать технологические изменения в энергетиче-

ской отрасли, направленные на повышение ее глобальной 

конкурентоспособности и обеспечение устойчивого разви-

тия.  

Возникающее в отрасли перераспределение активов 

приводит к возникновению крупных вертикально-

интегрированных компаний, функционирующих с государ-

ственных участием, и постепенной монополизации отрасли 
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[8, 9]. Этому фактору способствует отсутствие действенного 

регулирования цен на органическое топливо (уголь, мазут), 

что для независимых генераций приводит к значительному 

росту топливной составляющей затрат и существенно вли-

яет на рентабельность производства ввиду высоких опера-

ционных издержек и изношенности основных фондов. 

Постепенно меняется структура отрасли. В частности, 

ввиду убыточности теплового бизнеса происходит вытесне-

ние региональными котельными ТЭЦ из теплового графика 

нагрузки и, как следствие, существенное снижение выра-

ботки в теплофикационном цикле, что способствует сниже-

нию технико-экономической эффективности когенерацион-

ных мощностей [10, 11]. На рынке электрической энергии 

имеют преимущество эффективные высокоманевренные 

станции, работающие в чисто конденсационном цикле. 

ТЭЦ, долгие годы, являющиеся базовыми объектами гене-

рации, ввиду низкой маневренности в связи с несением 

тепловой нагрузки в рыночных условиях также оказываются 

в проигрышном положении. 

Продолжающаяся интеграция энергетического сектора 

с добывающей промышленностью приводит к появлению 

масштабных инвестиционных программ в энергетике и раз-

витию распределенной генерации. Во многом данное явле-

ние обуславливает устойчивый рост топливной составляю-

щей затрат и высокий потенциал повышения эффективно-

сти операционной деятельности предприятий. 

Интеграция отдельных энергосистем и энергорынков 

приводит к постепенному выравниванию узловых цен и 

смещению финансово-экономической политики предприя-

тий энергетического сектора в сторону оптимизации работы 
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энергосистемы. Получают развитие технологии оптимиза-

ции режимов энергоснабжения и энергопотребления, такие 

как умные сети электроснабжения (smart grid) и интеллек-

туальный учет электроэнергии (smart metering), технологии 

накопления электроэнергии, передачи электроэнергии на 

большие расстояния, производства высокоэкономичного и 

экологичного энергоэффективного оборудования [12]. 

Производственно-технологическую модернизацию от-

расли в рыночных условиях во многом определяет конку-

рентная среда. Для электроэнергетической отрасли, в 

первую очередь, такой конкурентной средой является опто-

вый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

ОРЭМ характеризуется структурным разделением 

производства, передачи и распределения электрической 

энергии, а также спецификой производства и потребления 

электроэнергии, вызванной отсутствием возможности 

накопления электроэнергии в значимых объемах и поддер-

жанием равновесия между ее производством и потребле-

нием в каждый момент времени [13, 14]. 

Помимо структурного разделения ОРЭМ характеризу-

ется также географическим разделением, вызванным тех-

нологическими причинами. ОРЭМ разделен на самостоя-

тельные, почти или совсем не сообщающиеся между собой 

географические зоны: первая ценовая зона (территория 

Европейской части России и Урала), вторая ценовая зона 

(Сибирь), неценовые зоны (регионы Дальнего Востока, Ар-

хангельская область, Калининградская область, Республика 

Коми) [13, 14]. 

Для ценовых зон характерны большое число постав-

щиков и покупателей электрической энергии, а также нали-
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чие развитой сетевой инфраструктуры, что позволяет 

функционировать конкурентному рынку электроэнергии. На 

территориях неценовых зон на данный момент создание 

конкурентного рынка по техническим причинам невозможна, 

реализация электроэнергии и мощности производится по 

регулируемым ценам. 

Проведенный анализ состава и распределения рыноч-

ных долей хозяйствующих субъектов по ценовым зонам 

выявил высокий уровень концентрации на ОРЭМ по объему 

производства, установленной и располагаемой мощности. 

Рост концентрации приводит к снижению конкуренции в от-

расли, небольшие энергетические предприятия поглощают-

ся большими холдингами, которые не заинтересованы в 

полной мере в развитии конкуренции среди своих компа-

ний.  

Все большее влияние на отрасль оказывают пришед-

шие на рынок через создание вертикально-интегриро-

ванных структур крупные монополисты – поставщики топ-

лива для электростанций, такие как ПАО «Газпром» и ПАО 

«СУЭК». В среднесрочной перспективе вертикально-

интегрированные генерирующие компании (ВИК) будут иг-

рать решающую роль в формировании рыночной структуры 

и структурно-технологической модернизации энергетиче-

ской отрасли. В связи с этим возможны следующие сцена-

рии развития энергорынка (таблица 2.1.1). 
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Табл. 2.1.1. Анализ прогнозных сценариев развития рынка  

электроэнергии 

Сценарии развития 
энергорынка 

Характеристика прогнозных сценариев 

Сценарий 1. Конкурен-
ция отсутствует. Верти-
кально-
интегрированные гене-
рирующие компании 
находятся под управле-
нием государства. 
(закрытая монополия) 

Конкуренция производителей отсутствует и 
подменяется умением производителя за-
щитить свою цену перед регулирующим 
органом. Для потребителя тариф назнача-
ется регулирующим органом на основе 
средней цены по всем электростанциям. 
Средства на развитие включаются в тариф. 

Сценарий 2. Конкурен-
ция ВИК на оптовом 
рынке перед покупате-
лем, контролируемым 
государством. 
(монопсония, 
олигопсония) 

Производители конкурируют на оптовом 
рынке. Для потребителей тариф назначает-
ся контролируемым государством покупа-
телем на уровне средней цены по всем 
станциям. Средства на развитие включают-
ся в тариф. Есть возможность снижения 
тарифа за счет применения конкурентного 
механизма у производителей. 

Сценарий 3. Конкурен-
ция ВИК перед сбыто-
выми компаниями. 
(олигополия) 

Производители конкурируют на оптовом 
рынке. Цена на электроэнергию устанавли-
вается на основе маржинального аукциона 
ценовых заявок. Сбытовая компания уста-
навливает тариф для потребителя на осно-
ве рыночной цены и регулируемой государ-
ством сбытовой надбавки. Средства на 
развитие в тариф не включаются. Тариф 
возрастает за счет роста цены оптового 
рынка. 

Сценарий 4. Полная 
конкуренция на оптовом 
и розничном рынках. 
(олигополистическая, 
монополистическая 
конкуренция) 

Производители конкурируют на оптовом 
рынке. Цена на электроэнергию устанавли-
вается на основе маржинального аукциона 
ценовых заявок на уровне максимальной по 
цене ценопринимающей заявки электро-
станции. На розничном рынке к цене опто-
вого рынка добавляется рыночная надбавка 
на сбыт. Средства на развитие в тариф не 
включаются. Тариф незначительно снижа-
ется за счет конкуренции между сбытовыми 
компаниями. 
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В зависимости от сценария развития энергорынка бу-

дет меняться направление производсвенно-технологи-

ческой модернизации отрасли, включающей выбор техно-

логий производства, передачи и распределения электро-

энергии и оптимизацию структуры мощности. В условиях 

конкурентного энергорынка для предприятий энергетиче-

ского сектора ключевым фактором становится обеспечение 

долгосрочной конкурентоспособности путем внедрения 

экономически обоснованных инновационных решений. Од-

ним из основополагающих инструментов обоснования яв-

ляются методы технологического прогнозирования.      

3. Анализ методов технологического прогнозиро-

вания 

Для описания структурно-технологической модерниза-

ции отрасли в среднесрочном и долгосрочном периоде   

применяются методы технологического прогнозирования, 

позволяющие разработать параметрические модели техно-

логического развития отрасли. В условиях конкурентного 

энергорынка такие модели должны дополняться прогнози-

рованием величины капитальных затрат на модернизацию 

и ввод нового энергетического оборудования, стоимости 

электрической энергии для потребителей и проведением 

исследования поведения участников энергорынка на агент-

ных моделях. 

Анализ научной литературы [15, 16, 17, 18] показыва-

ет, что проблема технологического прогнозирования еще 

далека от своего решения. В настоящее время в практике 

прогнозирования используют различные методы, что объ-

ясняется продолжающимся развитием теории в связи с из-



Глава 2. Устойчивое развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации 

 

139 

 

меняющимися экономическими условиями и расширением 

возможностей исследователей. 

Можно выделить три основные методологии техноло-

гического прогнозирования: 

1. Количественные методы – базируются на использо-

вании методов математической статистики (анализ вре-

менных рядов, регрессионный анализ, эконометрические 

модели, методы стохастического моделирования). Позво-

ляют составлять прогноз с помощью экстраполяции на 

очень ограниченный отрезок времени. Далее неизбежно 

возрастает дисперсия случайной величины, что сильно ска-

зывается на точности прогнозных оценок. 

2. Качественные методы – базируются на использова-

нии качественных оценок, в основе которых лежит анализ 

суждений высококвалифицированных экспертов. Методы 

носят универсальный характер и применимы без суще-

ственных ограничений для решения задач средне- и долго-

срочного прогнозирования. Методы дают лишь общее 

представление о направлении развития исследуемого яв-

ления, поэтому применяются в основном для прогнозиро-

вания новых научных и технологических достижений и 

формирования научно-технической политики стран (напри-

мер, методика долгосрочного прогнозирования научно-

технологического развития Форсайт (foresight)).  

3. Эволюционные методы – базируются на анализе 

роста существующей технологии. Считается, что данный 

процесс не носит случайного характера, а развивается по 

определенной траектории. Поэтому при наличии информа-

ции на составленную частично технологическую траекто-

рию можно предположить, что технология будет далее раз-
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виваться согласно данной кривой, а значит путем экстрапо-

ляции получить прогнозные значения. Сложность методов 

заключается в анализе и выборе достоверной модели тех-

нологической траектории. При этом необходимо учитывать, 

что технология развивается за счет рынка, а одной из глав-

ных ее движущих сил являются инвестиции. 

В целом на основании анализа методов технологиче-

ского прогнозирования можно сделать вывод о том, что в 

рамках исследования производственно-технологической 

модернизации энергетической отрасли также необходимо 

решить ряд задач, связанных как с выбором и совершен-

ствованием метода прогнозирования, так и с оценкой по-

грешности прогноза и определением степени достоверно-

сти полученных результатов. 

4. Выбор производственно-технологических реше-

ний повышения конкурентоспособности ТЭЦ 

Для обеспечения энергетической безопасности регио-

нов страны необходимо повышать конкурентоспособность 

ТЭЦ на рынках электрической и тепловой энергии.  

На ТЭЦ вырабатывается более 40% энергетической 

продукции при 12% доли расхода органического топлива на 

нужды тепловых электростанций, что говорит о важной ро-

ли данного вида генерации в обеспечении экономичной ра-

боты энергосистемы. При этом с внедрением модели ОР-

ЭМ с 2006 года наблюдается постепенное снижение конку-

рентоспособности ТЭЦ на энергорынках (выработка тепла 

на ТЭС снизилась на 15%, электроэнергии - 7%; удельные 

расходы топлива на ТЭС на производство тепла выросли 

на 5%). 
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Необходимо понимать, что ТЭЦ является связующим 

звеном на рынках электроэнергии и тепла, и изменение ее 

конкурентного положения на одном из энергорынков также 

отражается и на другом. Данные взаимосвязи требуется 

учитывать при предложении решений по повышению эф-

фективности комбинированного производства энергетиче-

ской продукции в рыночных условиях. 

Экономическая природа технико-экономической эф-

фективности комбинированного производства на ТЭЦ не 

изменилась с переходом от плановой экономики к рынку, 

изменились только экономические отношения в созданной 

структуре рынка электроэнергии. В этой структуре рынка 

электроэнергии финансовые механизмы, действующие 

между субъектами рынка, вступили в противоречие с эко-

номической эффективностью комплексного энергоснабже-

ния потребителей. 

Проведенный анализ технологий показал, что наибо-

лее перспективными являются следующие производствен-

но-технологические решения повышения конкурентоспо-

собности ТЭЦ: 

1. Повышение маневренных характеристик работы 

теплофикационных электростанций на основе аккумулято-

ров сетевой воды. 

2. Повышение доли выработки энергетической про-

дукции на тепловом потреблении в течение года на основе 

схемы многоступенчатого подогрева сетевой воды. 

3. Повышение объема выработки электроэнергии на 

тепловом потреблении на основе организации контура 

предварительного подогрева сетевой воды. 
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  Применение аккумуляторов энергии является наибо-

лее перспективным производственно-технологическим ре-

шением выравнивания графика нагрузки и повышения ма-

невренных характеристик ТЭЦ. Повышение маневренности 

заключается в увеличении способности быстро откликаться 

на требование энергосистемы изменить свою мощность, 

характеризуемую регулировочным диапазоном работы и 

скоростью изменения нагрузки. 

Если применение аккумуляторов электроэнергии огра-

ничено их низкой емкостью и высокой стоимостью, то ис-

пользование аккумуляторов тепла гораздо более техноло-

гически и экономически целесообразно [19]: 

 значительное расширение регулировочного диапазо-

на мощности (20-25% по отпуску электроэнергии и 40-50% 

по отпуску тепла), 

 высокая скорость изменения мощности путем выпол-

нения кратковременных и достаточно простых операций 

(пуск-останов насосов, открытие-закрытие задвижек), 

 сравнительно невысокие капитальные затраты в до-

полнительную мощность. 

Достоинством схемы с баками-аккумуляторами сете-

вой воды является то, что вся мощность с учетом пиковой 

нагрузки производится на тепловом потреблении и харак-

теризуется малыми топливными затратами. В то же время 

имеется ограничение по получению дополнительной элек-

трической мощности в часы максимальных тепловых нагру-

зок. При низких температурах наружного воздуха, когда 

тепловая нагрузка максимальна, зарядку аккумулятора 

осуществлять сложно. 
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Следующее производственно-технологическое реше-

ние направлено на повышение числа часов использования 

установленной мощности ТЭЦ в теплофикационном режи-

ме. Повышение доли выработки энергетической продукции 

на тепловом потреблении в течение года достигается с по-

мощью схемы многоступенчатого подогрева сетевой воды. 

Концепция решения заключается в том, что с понижением 

температуры наружного воздуха последовательно включа-

ются один или несколько сетевых подогревателей, осу-

ществляющие догрев сетевой воды. Таким образом, повы-

шается тепловая мощность энергоустановки, что позволяет 

осуществлять комбинированное производство энергетиче-

ской продукции при более низких температурах и, соответ-

ственно, снижается потребность к переходу к раздельному 

производству и использованию дорогих пиковых котлов 

[20]. 

Достоинствами производственно-технологического 

решения, основанного на многоступенчатом подогреве се-

тевой воды, являются повышение доли комбинированного 

производства энергетической продукции в течение года, 

снижение удельных расходов топлива и эксплуатационных 

затрат на использование дорогих пиковых тепловых источ-

ников. В качестве недостатка следует отметить, что увели-

чение отпуска тепла из отборов приводит к снижению эф-

фективности выработки электроэнергии на тепловом по-

треблении, а также снижению электрической мощности при 

неизменном расходе перегретого пара. 

Последним производственно-технологическим реше-

нием, является повышение выработки электроэнергии на 

тепловом потреблении путем организации в тепловой схе-
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ме энергоустановки контура предварительного подогрева 

сетевой воды [21]. Данное решение рассматривается для 

газотурбинных установок, работающих в рамках комбини-

рованного цикла (ГТУ ТЭЦ). 

Достоинством данного производственно-

технологического решения является повышение электриче-

ской мощности, выдаваемой на тепловом потреблении, в 

первую очередь, в летнее время, когда потребность в тепле 

достаточно низкая. В качестве недостатка следует отметить 

повышение затрат электроэнергии на собственные нужды 

ввиду потребности обеспечения работы циркуляционного 

насоса в замкнутом контуре предварительного подогрева 

сетевой воды. 

В таблице 2.1.2 приведены результаты оценки сниже-

ния производственных издержек ТЭЦ от реализации пред-

ложенных решений в условиях энергорынка. 
 

Табл. 2.1.2. Сравнительная оценка снижения производственных затрат 

от реализации производственно-технологических мероприятий 

№ Результаты мероприятия 

1 - снижение периода эксплуатации генерирующего обору-
дования в низкоэкономичном конденсационном режиме и 
включения пиковых водогрейных котлов, 
- увеличение выработки энергии на тепловом потребле-
нии (при неограниченной емкости аккумулятора на 20-
25% больше электроэнергии (реально 10%) и 40-50% 
тепла),  
- снижение затрат на содержание основного оборудова-
ния (на 15-20% от установленной мощности котлов и тур-
бин), 
- снижение удельного расхода топлива на выработку 
электроэнергии на 6-10% 
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№ Результаты мероприятия 

2 - снижение периода эксплуатации пиковых водогрейных 
котлов в отопительный сезон, 
- увеличение выработки электроэнергии на тепловом по-
треблении на 3-5%, 
- снижение затрат на содержание основного оборудова-
ния (на 5-10% от установленной мощности котлов), 
- снижение удельного расхода топлива на выработку 
электроэнергии на 3-5% 

3 - снижение периода эксплуатации генерирующего обору-
дования в низкоэкономичном конденсационном режиме, 
- повышение электрической мощности генерации на теп-
ловом потреблении до 13%, 
- увеличение выработки электроэнергии на тепловом по-
треблении на 10-12%, 
- снижение удельного расхода топлива на выработку 
электроэнергии на 5-10% 

 

8. Заключение 

Ввиду взятого государственного курса на энергосбе-

режение, обеспечение конкурентного энергорынка и лока-

лизации производств энергомашиностроения целесообраз-

но развивать комбинированное производство энергетиче-

ской продукции. 

Это позволит обеспечить экономию топлива в произ-

водственном процессе, уменьшить загрязнения окружаю-

щей среды и затраты на транспортировку энергетической 

продукции.  

Происходящее на данный момент снижение конкурен-

тоспособности ТЭЦ вызвано управленческими причинами, 

приведшими к возникновению противоречия между финан-

совыми механизмами энергорынков и экономикой станции.  
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Устранению данного противоречия с целью обеспече-

ния устойчивого развития отрасли способствуют рассмот-

ренные производственно-технологические решения повы-

шения эффективности ТЭЦ в рыночных условиях. В то же 

время оценка системного эффекта от их применения тре-

бует разработки комплексных экономико-математических 

моделей энергосистемы. 

Благодарности. Публикация подготовлена в рамках 

гранта Президента Российской Федерации для государ-
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§ 2.2 Топливно-энергетический комплекс как драйвер 
развития северного региона ресурсного типа 

 
Аннотация  
Применение инструментов индикативного планирования формирует 
потребность определения набора корреляционно-зависимых показате-
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лей, позволяющих наиболее корректно описать социально-
экономическую систему региона. В исследовании выделена категория 
«северный регион ресурсного типа» с описанием ее характеристик. На 
основе статистических показателей подтверждена сохраняющаяся и 
продолжающаяся зависимость экономики северных регионов РФ от ре-
зультатов добывающих производств, особенно от деятельности топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК). Цель работы обосновать необ-
ходимость дополнения системы региональных индикаторов комплексом 
отраслевых индикаторов. Проведено исследование влияния развития 
ТЭК на основные социально-экономические показатели северного ре-
гиона ресурсного типа. Оценена налоговая отдача отраслей ТЭК на 
бюджет северного региона.  
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, северный реги-
он ресурсного типа, бюджетная эффективность, стратегические цели 
развития, политика, цифровая трансформация. 
 

§ 2.2 Fuel and energy complex as a driver of development  
of northern resource-type regions 

 
Abstract  
The use of indicative planning tools creates the need to identify a set of cor-
relation-dependent indicators that allow the most correct description of the 
socio-economic system of the region. The study highlighted the category 
"northern region of resource type" with descriptions of its characteristics. On 
the basis of statistical indicators, the continuing and ongoing dependence of 
the economy of the northern regions of Russia on the results of extractive 
production, especially the fuel and energy complex (CHP) has been con-
firmed. The aim of the work is to justify the need to supplement the system 
of regional indicators with a set of industry indicators. A study of the impact 
of the development of the power plant on the main socio-economic indica-
tors of the northern region of the resource type has been carried out. The tax 
return of the power plants to the budget of the northern region has been as-
sessed. 
Keywords: fuel and energy complex, northern region of resource type, 
budget efficiency, strategic development goals, policy, digital transformation 

 

Введение. Сырьевая направленность развития отрас-

лей экономики сохраняется во многих субъектах РФ, что 

особенно актуально для северных регионов, характеризу-
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ющихся высоким потенциалом минерально-сырьевой базы 

и неразвитой социальной и транспортной инфраструктурой. 

Данные обстоятельства вынуждают северные регионы ори-

ентировать вектор своего развития за счет добычи высоко-

ликвидных полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, золото, 

алмазы и др.) Под категорию «северный регион ресурсного 

типа» относят регионы, экономика которых специализиру-

ется на добыче полезных ископаемых, запасы которых зна-

чительны по объему и как правило составляют основной 

потенциал эффективного развития [1]. По мнению россий-

ских исследователей, к ресурсным регионам России можно 

относить субъекты РФ, в экономике которых доля добычи 

полезных ископаемых в отраслевой структуре валового ре-

гионального продукта составляет не менее 30% [1, 2, 3, 4, 

5]. Развитие топливно-энергетических комплексов регионов 

связанно с реализацией крупных инвестиционных проектов 

(мегапроектов) по добыче нефти и газа, которые учтены в 

стратегических документах регионов, в том числе в Энерге-

тических стратегиях субъектов РФ. Как показывает практика 

нефтегазовые проекты являются капиталоемкими, а если 

есть, что месторождение нефти и газа находиться на се-

верных или арктических территориях, то инвестиционная 

стоимость проекта увеличивается в разы из-за неразвитой 

инфраструктуры. Реализация мегапроектов имеет значи-

тельное влияние на пространственное развитие северных 

территорий, как в доходности региона, организации эконо-

мики, так и социальном развитии. Объектом исследования 

определены топливно-энергетические комплексы (ТЭК) в 8 

северных регионах ресурсного типа РФ. Целью исследова-

ния является оценка влияния топливно-энергетического 
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комплекса на социально-экономическую систему северных 

регионов ресурсного типа РФ. Результаты детальной оцен-

ки влияния ТЭК на доходность северного региона пред-

ставлены на примере Республики Саха (Якутия). 

Методика. Общетеоретические аспекты решения по-

добных задач хорошо исследованы и изложены в научных 

трудах исследователей Сибирского и Дальневосточного от-

деления РАН. Методология исследования должна опирать-

ся на комплексном анализе внешних и внутренних факто-

ров трансформации экосистемы отраслей ТЭК, в том числе 

с учетом сложившейся асимметрии социально-

экономического развития муниципальных образований ре-

гиона. Методология исследования основывается на следу-

ющей совокупности взаимосвязанных процессов: совер-

шенствование методологии, ретроспективный анализ и 

оценка текущего состояния факторов и тенденций, влияю-

щих на развитие региональных социально-экономических 

систем в современных условиях. А также перспективный 

анализ направлений развития потенциалов отраслей ТЭК с 

учетом связности с национальными и стратегическими це-

лями.  

Полученные результаты и их обсуждение 

В данном исследовании под категорию «северный ре-

гион ресурсного типа» была сделана выборка из субъектов 

Российской Федерации по двум признакам: доли добычи 

полезных ископаемых в ВРП и по климатическим условиям. 

Все субъекты РФ разделяются на три кластера, в зависи-

мости от роли ресурсного сектора (доля добычи полезных 

ископаемых в ВРП) [6]. Применен следующий методический 

подход к определению выборки северных регионов ресурс-
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ного типа в РФ по данным 2018 года, представленный на 

рисунке 2.2.1. 

 

 
 

Рис. 2.2.1. Методический подход к определению выборки северных  

регионов ресурсного типа в РФ 
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(11 регионов) 

I кластер: регионы с 

доминирующей ролью 

добычи полезных ис-

копаемых, где доля 

добычи более 50%  

(4 региона) 

II кластер: субъек-

ты РФ с высокой 

ролью ресурсного 

сектора, где доля 

добычи от 30% до 

50% (7 регионов) 

III кластер: не ре-

сурсные регионы, 

где доля добычи 

ниже 30 %* от ВРП 

(74 регионов) 

Северные регио-

ны,  

где доля добычи 

более 50%  

(4 региона) - 

НАО, ХМАО, ЯНАО, 

СахалОбл 

Северные регио-

ны,  

где доля добычи 

от 30% до 50% (4 

региона) – РС (Я), 

Республика Коми, 

МагадО, ЧАО 

Северные регионы 

(8 регионов) 

Южные регионы 

(3 региона) 

Южные регионы,  

где доля добычи 

от 30% до 50% (3 

региона) 

КемерО, ОренбО, 

Астрах Обл. 

* Более 15% от ВРП по методике Токарева А.Н., ИЭОПП СО 

РАН, 2017[6] 
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К вопросу о выборе регионов РФ, относящиеся к кате-

гории «северные» применен принцип наличия сложных 

природно-климатических условий на территориях, а не 

принцип территориальной расположенности (широта и дол-

гота), который учтен в Постановлении Совета Министров 

СССР от 03.01.1983 года №12 (ред. от 27.02.2018 г.)  "О 

внесении изменений и дополнений в Перечень районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера». 

Также основополагающим фактором при выборке яв-

лялась возможность применения статистических данных в 

исследовании, которые формируются в разрезе регионов 

РФ, поэтому в выборке учитываются только районы Край-

него Севера, которые полностью относятся к данной кате-

гории «северные».  

Совокупная количественная оценка объемов добычи 

полезных ископаемых северных регионов ресурсного типа в 

общем объеме ВВП России также показывает динамически 

рост до 26% в 2018 г. (рисунок 2.2.2).  
 

 
 

Рис. 2.2.2. Доля добычи полезных ископаемых северных регионов  

ресурсного типа в объеме ВВП России за 2008-2018 гг. 
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Основные ресурсные регионы, осуществляющие свою 

экономическую деятельность по добыче полезных ископа-

емых на Крайнем Севере с указанием ключевых видов ре-

сурсов представлены в таблице 2.2.1.  

 

Табл. 2.2.1. Основные северные регионы ресурсного типа РФ 

Северные регионы ре-

сурсного типа (СРРТ) 

Доля добычи в ВРП, % Ключевые ре-

сурсы 2005 2010 2015 2016 2017 

Республика Коми 34,3 33,5 36 34,9 37,2 нефть, уголь 

Ненецкий автономный 

округ 
74,3 78,6 69,9 74,8 76,2 нефть 

Архангельская область 

без учета Ненецкого АО   
3,4 3,8 4,1 алмазы 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра 
74,9 63 67,7 65,1 67,1 нефть, газ 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
61,4 47,9 55,7 55,9 61,1 газ, нефть 

Республика Саха (Яку-

тия) 
39,5 40,1 48,9 51,1 48,2 

нефть, 

газ,алмазы, 

уголь, золото 

Магаданская область 27,1 20,6 28,6 40,4 38,4 золото 

Сахалинская область 22,1 59,3 58,5 53,1 60 нефть, газ 

Чукотский автономный 7,5 38,2 48,4 49,2 43,5 золото 

 

По данным рисунка 2.2.2 и таблицы 2.2.1 можно опре-

делить, что за анализируемый период сырьевая направ-

ленность производства только укрепляется и растет в се-

верных регионах ресурсного типа, что связанно в первую 

очередь несовершенной конкуренции и сложившейся (ино-

гда псевдо-рыночной) организации экономического про-

странства на территории российского Севера.  
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В северных регионах России наблюдается крайняя 

степень территориальной дифференциации уровня соци-

ально-экономического развития территорий, гипертрофиро-

ванная концентрация хозяйственной деятельности вокруг 

крупных минерально-сырьевых проектов [7,8]. 

В ряде научных работ [9,10] основной задачей разви-

тия региона является достижение уровня устойчивости со-

циально-экономической системы, в том числе за счет эф-

фективного управление и организации экономического про-

странства территорий. При этом необходимо учитывать, что 

политика государства направлена на стремление к сокра-

щению различий регионов. Достижение устойчивости соци-

ально-экономической системы возможно не только за счет 

экономического роста и возможностей удовлетворить по-

требности, но и изменения уровня эксплуатации ресурсов, в 

том числе человеческих и сырьевых, а также качества их 

управления.  Краеугольная проблема развития регионов в 

ограниченности финансовых ресурсов для реализации за-

планированных стратегических мероприятий.   

Сохраняющаяся дотационность бюджетов у большин-

ства субъектов РФ определяет наличие ряда нерешенных 

проблем организации экономического пространства не поз-

воляющих вывести хозяйственную деятельность на рента-

бельный уровень. Региональные особенности структуры 

экономики напрямую влияют на доходность бюджета реги-

она и устойчивость их социально-экономической системы. 

В регионах ресурсного типа присутствует значительный 

дисбаланс отраслей сырьевого и обрабатывающего ком-

плексов (таблица 2.2.2).  
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Табл. 2.2.2. Социально-экономические характеристики северных  
регионов ресурсного типа РФ, млрд руб. 

Показатель 

2018 год 

РФ СРРТ 

Доля 

СРРТ в 

целом по 

РФ 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятель-

ности, млрд руб.  

Добыча полезных ископаемых 18193,8 9015,5 50,0% 

Обрабатывающие производства 44599,5 1427,6 3,0% 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

5641,9 422,9 7,5% 

Водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязне-

ний 

1185,5 51,4 4,0% 

Доходы консолидированного бюджета, 

млрд руб. 
12392,5 1158,2 9,3% 

Налоговые и неналоговые доходы 11872 971,1 8,2% 

налог на прибыль организаций 3104,7 341,1 11,0% 

НДФЛ 3654,2 246,2 6,7% 

налоги на имущество 632,4 205,2 32,4% 

Безвозмездные поступления 520,5 187,1 35,9% 

Источник: статистический сборник Регионы России - 2019 

 

В существующих экономических условиях для сниже-

ния существующей дифференциации бюджетной обеспе-

ченности регионов применяют инструменты распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. По 

данным инфографики единого портала бюджетной системы 
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РФ «Электронный бюджет» по уровню дотационности се-

верные регионы ресурсного типа можно разделить на три 

категории:  

- не являющиеся получателями дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности, к ним относятся Ненец-

кий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ; 

-   в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета не превышала 10 % объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ, к ним относить-

ся Республика Коми; 

- в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета была в промежутке от 10 до 40 % объема соб-

ственных доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, к ним стабильно относятся Мага-

данская область, Республика Саха (Якутия) и Чукотский ав-

тономный округ. 

Следовательно, даже у регионов ресурсного типа су-

ществуют устойчивые проблемы ограниченности финансо-

вых ресурсов, не позволяющие даже при наличии внуши-

тельной минерально-сырьевой базой, вывести свой регион 

на уровень устойчивости и сбалансированной экономиче-

ского пространства. Характерно, что к регионам с высокой 

долей дотационности относятся северные регионы с боль-

шей территориальной отдаленностью от федерального 

центра и слабой транспортной инфраструктурой. При этом 

следует учесть, что уровень дотационности присутствует 

внутрирегиона и имеет тенденцию растущей асиммет-

рии[11]  
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Изучая структуру доходов консолидированного бюд-

жета северных регионов ресурсного типа Российской Феде-

рации определяется, что бездотационные регионы имеют 

значительную долю налога (22-31%) на имущество в общих 

налоговых и неналоговых доходах, который регламентиру-

ется региональными властями (таблица 2.2.3).  

 
Табл. 2.2.3. Структуру доходов консолидированного бюджета северных 

регионов ресурсного типа Российской Федерации в процентах 
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Российская Федера-
ция 

100 77 23 27 10 100 96 25 29 5 

Республика Коми 100 83 25 31 10 100 91 30 25 25 

Ненецкий автономный 
округ 

100 76 0 6 45 100 92 15 11 26 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра 

100 95 31 31 20 100 95 37 26 22 

Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 

100 93 33 26 24 100 92 34 22 31 

Республика Саха 
(Якутия) 

100 54 14 17 6 100 67 21 16 7 

Магаданская область 100 47 9 20 4 100 64 17 26 7 

Сахалинская область 100 76 30 27 3 100 86 28 17 5 

Чукотский автономный 
округ 

100 65 27 19 5 100 37 13 13 3 
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У дотационных северных регионах ресурсного типа 

доля налога на имущество незначительная до 7%, следо-

вательно, у регионов имеется потенциал к увеличению до-

ходов бюджета за счет увеличения налога на имущество от 

капиталоемких производств отраслей ТЭК. 

Анализируя абсолютные значения поступлений консо-

лидированного бюджета северных регионов ресурсного ти-

па по уровням бюджета с учетом данных за 2018 год пока-

зывает, что 27% поступлений в консолидированный бюджет 

РФ вносят 8 северных регионов ресурсного типа (таблица 

2.2.4). При этом регионы вносят совокупное поступления в 

федеральный бюджет в 4 раза больше, чем в консолидиро-

ванный бюджет субъектов РФ. 

 

Табл. 2.2.4. Распределение налоговых и неналоговых поступлений  

по уровням бюджетов, млрд рублей 

Субъекты РФ 

2018 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ* 

Безвоз-
мезд-

ные по-
ступле-
ния** 

Всего в ФБ в КБС 
РФ 

из не-
го 

в МБ 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

21328,3 11926,6 9401,7 1193,8 520,5 

Республика Коми 238,1 151,5 86,6 10,1 8,9 

Ненецкий АО 120,7 100,6 20,1 1,4 1,8 

Ханты-Мансийский 
АО - Югра 

3421,4 3072,4 349,0 41,2 17,0 

Ямало-Hенецкий 
АО 

1462,3 1220,9 241,5 18,5 19,5 

Республика Саха 
(Якутия) 

243,0 114,7 128,3 19,0 81,0 

Магаданская об-
ласть 

14,0 -8,8 22,8 3,7 13,5 
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Субъекты РФ 

2018 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ* 

Безвоз-
мезд-

ные по-
ступле-
ния** 

Всего в ФБ в КБС 
РФ 

из не-
го 

в МБ 

Сахалинская об-
ласть 

202,3 113,6 88,7 17,5 22,7 

Чукотский АО 11,7 -1,2 12,9 1,7 22,7 

Итого СРРТ 5787,4 4778,0 1009,4 124,9 187,1 

Доля СРРТ в РФ, % 27% 40% 11% 10% 36% 

Источник: *Налоговые паспорта субъектов РФ за 2018 год. ** Статсбор-

ник Регионы России – 2019. 

Пояснение: ФБ- федеральный бюджет, КБС – консолидированный 

бюджет субъекта РФ, МБ – местный бюджет. 

 

Одним из ключевых налогов, зависящих от объемов 

добычи полезных ископаемых, т.е. от результатов деятель-

ности добывающей промышленности региона, является 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Структура 

распределения поступлений от НДПИ по видам полезных 

ископаемых по уровням бюджета представлена на рисунке 

2.2.3. 

Анализируя вклад добывающих отраслей промышлен-

ности по видам полезных ископаемых в социально-

экономическое развитие региона проведена количествен-

ная оценка поступлений НДПИ в регионы (таблица 2.2.5). 

Наибольший вклад в НДПИ по-прежнему вносить добыча 

нефти (84,8%), газ (10%), газовый конденсат (2,8%) осталь-

ные виды полезных ископаемых менее процента. 
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Рис. 2.2.3. распределения поступлений от НДПИ по видам полезных 

ископаемых по уровням бюджета 

 

Если, изучая регионы в отдельности, то каждый регион 

характерен наличием месторождений по одну или двумя 

виду полезных ископаемых, по данному признаку Респуб-

лика Саха (Якутия) отличается разнообразием видов добы-

ваемых полезных ископаемых (нефти, газа, угля, алмазов, 

золота, олова, серебра и др.). Но при этом имеет не отли-

чается высокой доходностью бюджета региона. В чем за-

ключаются ограничения экономических условий, не позво-

ляющих высоко ресурсному региону стать бездотационным. 

Рассмотрим экономические условия развития отраслей ТЭК 

в Республике Саха (Якутия) глубже. 
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В данное время органами исполнительной власти и 

научными организациями Республики Саха (Якутия) ведет-

ся научно-исследовательская работа по корректировке и 

разработке Энергетической стратегии Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с целевым виденьем до 2050 года. 

Таким образом ставиться задача мониторинга промежуточ-

ных результатов реализации действующей Энергетической 

стратегии РС (Я) - 2030 (утвержденной в 2009 г.), достигну-

ты ли стратегические цели и задачи к 2020 году.  

В качестве количественных оценок, характеризующих 

социально-экономическую эффективность Энергетической 

стратегии развития Республики Саха (Якутия), использова-

ны показатели объема отгруженных товаров собственного 

производства промышленной продукции топливно-

энергетического комплекса республики, индексов промыш-

ленного производства, численности занятых, средней но-

минальной заработной платы, основных фондов и инвести-

ций в основной по видам экономической деятельности ТЭК 

до 2018 г. (таблица 2.2.6).  
Табл. 2.2.6. Доля ТЭК в экономике Республики Саха (Якутия), % 

Показатель 
годы 

2010 2015 2016 2017 2018 

Доля занятых в ТЭК 9,3  10,2  10,3  9,6  9,8  

Основные фонды 32 57 58 57 55 

Промышленная продукция 32 38 38 38 46 

Доля совокупных инвестиций 

в основной капитал предпри-

ятий ТЭК в инвестициях в ос-

новной капитал организаций  

37 54 62 70 71 

Экспортные доходы 18 13 11 19 16 

Источник: Статистический сборник "Промышленное производство Рес-

публики Саха (Якутия)", 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. 
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Результаты анализа динамики инвестиции в основной 

капитал по видам деятельности топливно-энергетического 

комплекса республики определяют их рост с 164 млрд руб-

лей до 350 млрд рублей к 2018 году. Доля инвестиций ТЭК 

в совокупных объемах инвестиций в основной капитал ор-

ганизаций республики по ВЭД составили 46%. Вклад в со-

циально-экономическое развитие республики и бюджетную 

эффективность также вносят экспортные продажи продук-

ция нефтегазового комплекса, доля которых в 2018 году со-

ставила 16% в общих экспортных доходах республики. Те-

кущая ситуация на рынке труда по видам деятельности от-

раслей ТЭК определяет тенденцию незначительного роста 

доли занятых в отраслях ТЭК с 9,3% до 9,8% от республи-

канского уровня. Данная ситуация объясняется влиянием 

роста производительности труда за счет внедрения авто-

матизации технологических процессов производства, что 

приводит к высвобождению трудовых ресурсов и росту 

уровня заработной платы работников. 

В соответствии со Схемой комплексного развития про-

изводительных сил, транспорта и энергетики Республики 

Саха (Якутия) до 2030 г., среднегодовые темпы роста ВРП 

должны были составить: в инерционно-стратегическом сце-

нарии примерно 103%, в энерго-сырьевом - 104%, в инно-

вационном - 107%.  

В Республике Саха (Якутия) объем ВРП в 2008 г. со-

ставлял 296,6 млрд. руб., а в 2018 г. – впервые немногим 

превысил 1 трлн. руб. Объем ВРП за указанный период 

увеличился больше чем на две трети. В сопоставимых це-

нах (без учета инфляции) – 112,5 % (рисунок 2.2.4). Основу 

экономики республики формируют промышленность (46,7 
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% от ВРП); строительство (9 %); транспорт и связь (9,6%); 

сельское хозяйство (2,1%). В структуре промышленности 

Республики Саха (Якутия) на добычу полезных ископаемых 

приходится 86%, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды - 9%, обрабатывающие производства - 

4%. В структуре добычи полезных ископаемых наибольший 

удельный вес занимают добыча алмазов (50%) и добыча 

нефти (33%). 

 
Рис. 2.2.4. Производство ВРП Республики Саха (Якутия) в текущих  

и сопоставимых ценах, в млрд руб. 
 

Рост промышленного производства показал макси-

мальный рост за последние 6 лет, в том числе за счет опе-

режающего роста добычи нефти (117,9%), газового конден-

сата (113,4%) и обогащения угля (113,3%).  

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году 

вырос на 1,9% и составил 403,4 млрд. руб., т.е. свыше 30% 

всех инвестиций на Дальнем Востоке. Из общей суммы ин-

вестиций более 79,7% приходится на инвестиции в добы-
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вающие отрасли, в т.ч. 51,6% - в проекты по добыче и 

транспортировке нефти и газа («Сила Сибири»). 

Реализация новых проектов за период 2010-2018 года 

позволила создать 5,5 тыс. новых рабочих мест или увели-

чить на 12,9% численность занятых по отраслям топливно-

энергетического комплекса Республики Саха (Якутия). При 

этом тенденция снижения численности занятых наблюда-

ется в сфере добычи сырой нефти и природного газа на 

28% или на 1,5 рабочих мест. В целом уровень заработной 

платы по отраслям ТЭК выше республиканского уровня, но 

при этом присутствует значительная межотраслевая диф-

ференциация[6] с размахов в 2,7 раз. 

Развитие экономики ТЭК Республики Саха (Якутия) 

характеризует показатель роста доли объема отгруженных 

товаров собственного производства выполненных работ и 

услуг собственными силами ТЭК за период 2010-2018 годов 

с 32% до 46% от валового регионального продукта (ВРП) 

республики или увеличился в 4 раза от 123,6 млрд. рублей 

до 497,5 млрд. руб. (таблица 2.2.7).  

Индексы промышленного производства по видам дея-

тельности ТЭК превышают среднегодовые темпы роста ин-

декса промышленного производства по республике 

(107,4%) по всем отраслям добычи нефтегазового комплек-

са (118,2%), производства нефтепродуктов (110,1%), за ис-

ключением обеспечения электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха, которые достигли ин-

декса 102,1% и не достигли среднереспубликанского уров-

ня. 

В целом отрасли ТЭК Республики Саха (Якутия) раз-

виваются, но медленнее чем ожидалось в Энергетической 
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стратегии, утвержденной в 2009 г. Согласно прогнозу спе-

циалистов Института нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука [14] нефтедобыча в Восточной Сибири 

и Якутии после 2023 года начнет сокращаться, что связано 

с выработанностью базовых месторождений региона – Ван-

корского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская 

область) и Талаканского (Республика Саха (Якутия) [12,13]. 
 

Табл. 2.2.7. Структура объема отгруженных товаров собственного  
производства, выполненных работ и услуг собственными силами  

топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия), млрд. 
рублей. 

Наименование 

Годы Рост 
за 9 
лет, 
%  

2010 2015 2016 2017 2018 

Добыча полезных иско-
паемых 

214,2 503,9 620,7 599,6 804,4 376% 

Обрабатывающие про-
изводства 

24,5 36,2 33,8 34,9 37,2 152% 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды, в 
том числе: 

37,9 65,5 72,3 66,3 71,6 189% 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, услуг, 
выполненных предпри-
ятиями ТЭК  

123,6 284,5 325,4 345,8 497,5 402% 

Доля объемов соб-
ственного производ-
ства ТЭК в ВРП, %  

32 38 38 38 46 144% 

 

На перспективу объемы добычи нефти в Республике 

Саха (Якутия) в значительной степени будут зависеть от 

интенсивности проведения геологоразведочных работ на 

ранее открытых месторождениях (перевод ресурсов в запа-
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сы высокой степени изученности) и на новых перспектив-

ных участках. Эти меры необходимы для поддержания до-

стигнутых объемов добычи нефти после 2025 г., при их от-

сутствии к 2032 году объем добычи нефти может упасть на 

1/3 часть.  

Действующие угледобывающие предприятия полно-

стью обеспечивают внутренние потребности Республики 

Саха (Якутия) в твердом топливе, а избыток угля вывозится 

за ее пределы. Перспективное развитие угольной промыш-

ленности связано в большей степени с увеличением поста-

вок продукции за ее пределы, а не только с обеспечением 

внутренней потребности республики. Исходя из стагнации 

объемов потребления угля в российской электроэнергети-

ке, минимального уровня прогнозируемых цен на междуна-

родном рынке энергетических углей, а также с учетом воз-

растающих затрат на производство и транспортировку экс-

портируемого угля, сохранения ограничений по транспор-

тировке угля по железной дороге значительного роста объ-

емов добычи угля в Республике Саха (Якутия) не ожидает-

ся. 

Прогнозные сценарии добычи природного газа на тер-

ритории Республики Саха (Якутия) будут во многом опре-

деляться планами ПАО «Газпром» по наращиванию поста-

вок по газопроводу «Сила Сибири» в рамках договоренно-

стей с Китаем, а также динамикой строительства Амурского 

ГПЗ. Немаловажную роль также играют перспективы раз-

работки менее крупных месторождений на территории Рес-

публики, активизация деятельности малых и средних неза-

висимых нефтегазовых компаний. Таким образом наиболь-

шие перспективы на рост промышленного производства в 
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республике возлагаются на газовую отрасль: добычу, пере-

работку и внутреннее потребление для отопления и в каче-

стве газомоторного топлива. 

Оценка роли ТЭК в производстве валового региональ-

ного продукта и создании новых рабочих мест показывает, 

что при стратегическом развитии экономики и энергетики 

ТЭК республики будет не только обеспечивать качествен-

ное и надежное энергоснабжение потребителей, но и вы-

полнять важную социально-экономическую функцию, свя-

занную с повышением жизненного уровня населения. 

Полномасштабное освоение энергетических ресурсов 

даст новый импульс развитию производительных сил рес-

публики и, кроме рассмотренных выше показателей, будет 

получен значительный эффект по другим направлениям:  

1.Гибкое регулирование налоговой политики региона 

позволяет усилить конкуренцию отраслей ТЭК за счет сни-

жения налоговой нагрузки с учетом особенностей ресурс-

ной базы. Необходима трансформация системы налогооб-

ложения от оборотных налогов к обложению финансового 

результата, создания условий для монетизации ресурсного 

потенциал отраслей ТЭК и обеспечения мультипликативно-

го эффекта в смежных отраслях экономики[15].  

2. Снижение административных барьеров и внедрение 

современных управленческих технологий, в том числе: ме-

тодов «бережливого» производства, управление запасами, 

логистика, другие способы улучшения производственных 

процессов, а также более широкое использование цифро-

вых технологий и стимулирование инновационной деятель-

ности. 
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3. Планомерный переход к рыночным механизмам це-

нообразования в сфере энергетики с учетом социальной 

ответственности организаций ТЭК с учетом реализация 

принципов социального выравнивания в расходах населе-

ния на оплату услуг электро-, теплоснабжения. 

Заключение  

На протяжении длительного времени топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) оставался драйвером, 

обеспечивавшим динамику и качество экономического ро-

ста в России. Основную роль в этом все еще играет нефте-

газовый сектор, который занимает значимые позиции на 

мировых рынках, генерирует приток валютных поступлений 

в страну и является важнейшим источником бюджетных по-

ступлений[11]. В тоже время существует некоторая неопре-

деленность в отношении перспектив развития мировой 

энергетики, особенно цен на энергоресурсы. Топливный 

комплекс больше не сможет быть единственным «локомо-

тивом» экономики, обеспечивающего высокие темпы роста 

производства.  

Для полного анализа и оценки уровня устойчивости 

развития социально-экономической системы региона недо-

статочно только региональных индикаторов, однозначно 

необходимо дополнить систему показателей комплексом 

отраслевых индикаторов [10]. В данном аспекте приобрета-

ет актуальность исследования теоретико-методологических 

основ индикативного планирования [9] ограниченных эко-

номических ресурсов региона. 
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§ 2.3 Анализ эффективности механизма  
инвестиционного обеспечения экономики региона 
на основе государственно-частного партнерства  

 
Аннотация 
На сегодняшний день, именно инвестиции стали основной движущей 
силой. Вместе с тем, регионы России имеют различные инвестицион-
ные потенциалы и риски, а также по-разному обеспечены природными 
ресурсами, что приводит к существенному различию в уровне экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации. В условиях гло-
бальной экономической нестабильности и неопределенности, как нико-
гда необходимо проводить эффективную региональную политику. Реги-
оны особенно нуждаются как в привлечении широкомасштабных инве-
стиций, так и в эффективных механизмах инвестиционного обеспече-
ния, учитывающих местные условия хозяйствования и имеющийся в 
регионе потенциал. Вовлечение частных инвесторов в работу научно-
образовательных центров имеет огромный потенциал и может внести 
значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, государ-
ственно-частное партнерство, инструменты государственно-частного 
партнерства. 

 

§ 2.3 Analysis of the effectiveness of the mechanism  
of investment support of the regional economy  

on the basis of public-private partnership 
 

Abstract 

Todaу, it has been investments that have become the main driving force. At 

the same time, Russia's regions have different investment potentials and 

risks, as well as differently endowed with natural resources, which leads to a 

significant difference in the level of economic development of the Russian 

regions. In an environment of global economic instability and uncertainty, it 

is more necessary than ever to pursue effective regional policies. The re-

gions particularly need both large-scale investments and effective invest-

ment support mechanisms that take into account local economic conditions 
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and the potential in the region. Involvement of private resources in the sys-

tem of educational resources, a huge amount of resources. 

Keywords: investment, investment potential, public-private partnership, 

public-private partnership instruments. 

 

Ведение. Актуальность исследования заключается в 

разработке теоретических положений, вносящих вклад в 

расширение представления о совершенствовании меха-

низма инвестиционного обеспечения экономики региона с 

участием государственно-частного партнерства, обоснова-

нии путей совершенствования механизма инвестиционного 

обеспечения экономики на региональном уровне, выработ-

ке стратегии инвестиционного обеспечения экономики ре-

гиона с участием государственно-частного партнерства. 

Остро стоит вопрос модернизации региональной экономики 

и оправдывает дальнейшее исследование вопросов при-

влечения значительных объемов инвестиций с участием 

государственно-частного партнерства. Для решения выше-

перечисленных проблем необходимо изучить многофактор-

ную обусловленность инвестиционного обеспечения эконо-

мики региона, раскрытии путей совершенствования меха-

низма инвестиционного обеспечения экономики региона с 

участием государственно-частного партнерства, что позво-

лит разработать стратегию инвестиционного обеспечения 

экономики региона с участием государственно-частного 

партнерства. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается 

осуществление ускоренных темпов экономического роста 

национальной экономики. Для достижения социально-

экономических преобразований, эффективной динамики ре-

гионального развития и экономического роста всей нацио-
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нальной экономики потребуется существенный объем ин-

вестиционных ресурсов, а для этого «необходимо наличие 

определенных условий в каждом регионе Российской Фе-

дерации, таких как: 

- значительный объем инвестиционных ресурсов; 

- присутствие институтов, главной функцией которых 

является аккумулирование и трансформация сбережений в 

инвестиции; 

- наличие проектов и объектов капиталовложений, 

обеспечивающих не только сохранение, но и приумножение 

вложенных средств; 

- формирование и эффективное использование нема-

териальных ресурсов; 

- функционирование хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих инвестиции». [5, с. 32] 

Наряду с этим необходимо отметить, что одной из 

особенностей экономики Российской Федерации является 

высокая неоднородность ее инвестиционного пространства. 

Большой интерес вызывают сложившиеся тенденции по 

вопросу инвестиционной привлекательности регионов. За-

служивает внимания тот факт, что на сегодняшний день не 

уделяется должного внимания нематериальным ресурсам, 

которые в свою очередь могут сформировать положитель-

ный имидж, бренд региона, дать не только вещественный 

результат, но и результат в виде высокой компетенции и 

квалификации сотрудников, конкурентоспособности, марке-

тинговых возможностей и имиджа предприятия и т.д. Необ-

ходимо рассмотреть и систематизировать разрозненную 

информацию о нематериальных ресурсах на региональном 

уровне. 



Глава 2. Устойчивое развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации 

 

176 

 

Методы исследования. Методологическая основа 

исследования базируется на законах и принципах диалек-

тики, причинно-следственных связях, использование срав-

нительного и статистического анализа, экономико-

математические методы и метод экспертных оценок мето-

дологии системного анализа взаимосвязанных процессов 

регионального развития.  

Полученные результаты и их обсуждение. Переход 

к рыночной модели хозяйствования напрямую связан с ос-

нованием новой идеологии инвестиционного процесса. Ес-

ли прежде, инвестиционный процесс практически полно-

стью регулировался и осуществлялся государством, то в 

нынешних рыночных условиях в инвестиционном обеспече-

нии все большую роль играет частный сектор экономики, а 

также субъекты рыночной инфраструктуры, финансовые 

институты. 

 «В настоящее время в государственной политике ак-

тивизации источников инвестирования выделилось два 

направления - оздоровление традиционных источников, та-

ких как: собственные средства предприятий, амортизаци-

онные отчисления, бюджетные средства, целевые кредиты, 

средства внебюджетных фондов и развитие новых источни-

ков, а именно: среднесрочные кредиты коммерческих бан-

ков, средства от эмиссии акций предприятий, средства пен-

сионных, страховых и других негосударственных фондов». 

[9, с.120] 

 «Сторонами, обеспечивающими этапы инвестицион-

ной деятельности, являются инвесторы, инвестиционные 

посредники, получатели (реципиенты) инвестиций, государ-



Глава 2. Устойчивое развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации 

 

177 

 

ство и его отдельные регионы, местные органы самоуправ-

ления». [1, с. 5] 

 
Рис. 2.3.1. Причины развития сотрудничества между государством  

и бизнесом 

Составлено по материалам: [7, с. 27] 

 

Для привлечения инвестиций необходимо наличие 

определенных условий в каждом регионе Российской Фе-

дерации, таких как присутствие институтов, главной функ-

цией которых является аккумулирование и трансформация 

сбережений в инвестиции». [5, с. 32] 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодно со-

ставляется рейтинг инвестиционной привлекательности ре-

гионов Российской Федерации, который предназначен, 

прежде всего, для сопоставления регионов по условиям 

деятельности прямых инвесторов». [11, с. 1] 

Основываясь на исследованиях рейтингового 

агентства «Эксперт РА» по вопросу инвестиционной при-

влекательности, можно выделить несколько следующих 

этапов при оценке инвестиционной привлекательности (рис. 

2.3.2): 

Дефицит 
бюджетных средств

в результате нехватки бюджета 

для решения социально 

значимых проблем требуется 

привлечение инвестиций

Использование 

потенциала института 

предпринимательства

для эффективной реализации 
общих проектов и достижения 

качественного результата 
совместной деятельности
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Рис. 2.3.2. Этапы оценки инвестиционной привлекательности регионов 

РФ 

Составлено по материалам: [10, с. 31]. 

 

Источниками для составления рейтинга являются дан-

ные Росстата, Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации, Министерства финансов России, Цен-

тральный Банк Российской Федерации, Министерства при-

родных ресурсов России, Министерства Российской Феде-

рации по налогам и сборам, правовой базы данных «Кон-

сультант Плюс-Регионы», Центра экономической конъюнк-

туры при Правительстве Российской Федерации, базы дан-

ных рейтингового агентства «Эксперт РА». В результате 

проведения ежегодных опросов среди экспертов из россий-

ских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компа-

ний и предприятий, производится оценка весов вклада каж-

• расчитываются доли каждого региона 
по 9 видам инвестиционеного 
потенциала и индексы 7 видов 

частных инвестиционных рисков

Первый 
этап

• все регионы ранжируются по величине 
совокупного инвестиционного потенциала и 

интегрального инвестиционного риска

Второй 
этап

• каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной 
привлекательности - индекс, определяющий соотношение 

между величиной совокупного инвестиционного 
потенциала и уровнем интегрального инвестиционного 

риска региона. 

Третий 
этап
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дой составляющей в совокупный потенциал или интеграль-

ный риск. 

Согласно представленной методике инвестиционную 

привлекательность можно оценить по двум параметра, та-

ким как инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

В первом случае проводится рейтинговая оценка доли 

региона на общероссийском рынке. Что касается инвести-

ционного риска, то необходимо провести оценку проблем, 

существующих на региональном уровне, которые могут по-

влиять на решение инвестора. Необходимо выделить сфе-

ры инвестиционного риска (табл. 2.3.1).  
 

Табл. 2.3.1. Сферы инвестиционного риска 

 
Составлено по материалам: [5, с. 16] 

 

Совокупный рейтинг инвестиционного потенциала и 

риска может быть оценен с использованием анкетирования 

экспертов, потенциальных инвесторов, а также представи-

телей банковского сообщества. Оценка степени вклада 

каждой составляющей в совокупный потенциал или инте-

гральный инвестиционный риск выводится в результате 

проведения ежегодных опросов. 
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В свою очередь, инвестиционные потенциал и риск 

являются агрегированным представлением целой совокуп-

ности факторов. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

наличие инвестиционных рисков в регионе свидетельствует 

о недостаточно полном использовании инвестиционного 

потенциала территории.  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 

России в 2018 года демонстрировал снижение интегрально-

го инвестиционного риска и всех его частных составляю-

щих. Можно выделить несколько регионов лидирующих в 

этом рейтинге и отметить, что улучшили свои позиции Бел-

городская, Брянская и Тамбовская области и в итоге оказа-

лись на 14, 45 и 48 местах соответственно (табл. 2.3.2).   

 

Табл. 2.3.2. Лидеры и аутсайдеры среди регионов РФ по динамике  

инвестиционного потенциала за 2018 год 

Регионы-лидеры 
Изменение ранга 
инвестиционного 
потенциала 

Регионы-
аутсайдеры 

Изменение ранга 
инвестиционного 
потенциала 

Ямало-Ненецкий 
авт. округ (21 
место) 

6 
Сахалинская 
область (56 ме-
сто) 

-13 

Волгоградская 
область (51 ме-
сто) 

5 
Омская область  
(36 место) 

-5 

Рязанская об-
ласть (49 место) 

4 

Ханты-
Мансийский авт. 
округ – Югра (17 
место) 

-5 

Ульяновская 
область (44 ме-
сто) 

4 
Оренбургская 
область (32 ме-
сто) 

-3 

Хабаровский 
край (30 место) 

3 

Кабардино-
Балкарская 
Республика  
(68 место) 

-3 

Составлено по материалам: [11, с. 2] 
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Далее рассмотрим результативность регионов по ди-

намике инвестиционного риска. 
 

Табл. 2.3.3. Лидеры и аутсайдеры по динамике инвестиционного риска 

за 2018 год 

Регионы-
лидеры 

Изменение ранга 
инвестиционного 
потенциала 

Регионы-
аутсайдеры 

Изменение ранга 
инвестиционного 
потенциала 

Респуьлика 
Адыгея (38 ме-
сто) 

15 
Амурская об-
ласть (48 место) 

-16 

Ямало-
Ненецкий авт. 
округ (32 место) 

13 
Тверская область  
(52 место) 

-12 

Волгоградская 
область (42 ме-
сто) 

10 
Республика Коми 
(64 место) 

-9 

Ивановская об-
ласть (58 место) 

9 
Чувашская Рес-
публика (35 ме-
сто) 

-9 

Сахалинская 
область (25 ме-
сто) 

8 

Ханты-
Мансийский авт. 
округ – Югра (26 
место) 

-8 

Смоленская 
область (47 ме-
сто) 

7 
Ставропольский 
край (24 место) 

-8 

Составлено по материалам: [11, с. 6] 

 

В итоге рассмотрения данного вопроса необходимо 

отметить, что «инвестиционный климат можно рассматри-

вать как условия инвестирования, влияющие на предпочте-

ния инвестора при выборе того или иного объекта инвести-

рования. На макроуровне данное понятие охватывает пока-

затели: экономического, политического и социального со-

стояния отдельного региона. На микроуровне это взаимо-

отношениях отдельных инвесторов и конкретных государ-

ственных органов.  
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Рейтинги показывают, что многим регионам предстоит 

пережить смену экономической парадигмы. Пробуксовыва-

ние прежних драйверов регионального роста наиболее рез-

ко прослеживается в отношении части территорий.  

В современных условиях развитие государственно-

частного партнерства может получить новый импульс. По-

тенциал применения в России механизмов государственно-

частного партнерства связан с повышением эффективности 

управления государственным имуществом и ростом финан-

совой отдачи от принадлежащих государству экономиче-

ских активов, но, в отличие от приватизационной политики, 

без утраты государством права собственности на такие 

объекты.  

Общая схема применения концессионной формы госу-

дарственно-частного партнерства, приведены на рисунке 

2.3.3.  

На сегодняшний день доля концессионной формы гос-

ударственно-частного партнерства преобладает над 

остальными формами реализации ГЧП (рис. 2.3.4). 

Для устранения имеющихся ограничений, связанных с 

осуществлением проектов государственно-частного парт-

нерства по региональным законам, был разработан и при-

нят федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты». Общая 

схема осуществления, особенности применения, а также 

потенциальные объекты инфраструктуры, в отношении ко-

торых может быть заключено соглашение о государствен-

но-частном партнерстве, приведены на рисунке 2.3.5. 
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Рис. 2.3.3. Общая схема реализации и особенности применения  

концессионной формы государственно-частного партнерства 

Составлено по материалам: [3, с. 14] 
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Рис. 2.3.4. Формы реализации государственно-частного партнёрства  

на начало 2018 г. 

 

Все «соглашения о государственно-частном партнер-

стве, заключаемые после 1 января 2016 года, должны за-

ключаться в соответствии с требованиями федерального 

закона о государственно-частном партнерстве, региональ-

ные законы о государственно-частном партнерстве должны 

быть приведены в соответствие с федеральным законом к 

1 января 2025 года». [2, с. 14] 

По состоянию на начало 2019 года в Российской Фе-

дерации насчитывалось более 3 000 проектов государ-

ственно-частного партнерства, прошедших стадию коммер-

ческого закрытия (подписание соглашений), в рамках кото-

рых совокупные инвестиционные обязательства (обяза-

тельства по финансированию создания, строительства, ре-

конструкции) публичной и частной стороны составляют – 
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2,040 трлн. рублей, из них обязательства частных партне-

ров – 1,336 трлн. рублей (65,4%).  
 

 
Рис. 2.3.5. Общая схема реализации и особенности применения  

соглашений о государственно-частном партнерстве 

Составлено по материалам: [2, с. 14]   
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Необходимо отметить, что более всего распростране-

ны концессионные соглашения (в 71% субъектов Россий-

ской Федерации). В 40% субъектов использовались согла-

шения о государственно-частном партнерстве в рамках ре-

гионального законодательства. В 36% субъектов применя-

лись договоры аренды государственной или муниципаль-

ной собственности с инвестиционными обязательствами 

арендатора. [8, с. 190] 

Если говорить о распределении количества проектов 

государственно-частного партнерства в разрезе сфер ин-

фраструктуры и объема инвестиций, то складывается сле-

дующая ситуация (рис. 2.3.6): 
 

 
 

 

Рис. 2.3.6. Распределение количества проектов  

государственно-частного партнерства в разрезе сфер  

инфраструктуры и объема инвестиций 

Составлено по материалам: [13, с. 212]   
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Региональные и муниципальные органы власти про-

должают перенимать опыт структурирования проектов гос-

ударственно-частного партнерства федерального уровня в 

отрасли автомобильных дорог – спрос на модернизацию 

автодорожной инфраструктуры остается по-прежнему вы-

соким. В июне 2016 года была заключена первая феде-

ральная концессия в отношении объектов железнодорожно-

го транспорта объемом частных инвестиций 500 млн. руб-

лей. Примечательно то, что объект был инициирован част-

ным инвестором, а на стороне концедента выступает Феде-

ральное агентство железнодорожного транспорта.    

Необходимо отметить, что в 2018 году наблюдалась 

положительная динамика роста рынка проектов государ-

ственно-частного партнерства и в денежном, и в количе-

ственном выражении. 

 

 
Рис. 2.3.7. Динамика роста количества проектов государственно-

частного партнерства за период с 2014 по 2018 годы 

Составлено по материалам: [4, с. 189] 

 

Удалось преодолеть негативный тренд 2015 года по 
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тов государственно-частного партнерства было «законтрак-

тированно» инвестиционных обязательств частных партне-

ров на сумму почти в полтора раза больше, чем в 2015 году 

и практически в два раза больше, чем в 2014 году (рис. 

2.3.8). 

 

 
Рис. 2.3.8. Объем частных инвестиций в проектах ГЧП 

Составлено по материалам: [13, с. 190] 
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нальным властям необходимо адаптироваться к изменени-

ям, применяя альтернативные инструменты стимулирова-

ния инвестиционной активности для развития. 

 
Рис. 2.3.9. Отношение частных инвестиций в проектах государственно-

частного партнерства к номинальному ВВП в 2018 году 

Составлено по материалам: [13, с. 191] 

 

Потенциал для привлечения инвестиций в РФ реали-

зован менее, чем на 1%. Для сравнения в ряде стран со 

схожей структурой и объемом инвестиций в инфраструктуру 

на принципах государственно-частного партнерства про-

цент отношения объема частных инвестиций к номиналь-
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ванном процессе привлечения инвестиций на принципах 
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Частные инвестиции должны обладать дополнитель-

ными преференциями по сравнению с государственными. 

Так, чтобы заинтересовать предпринимателей, норма при-

были бизнеса должна быть не менее 20%. Получается, что 

основным препятствием для реализации успешных проек-

тов государственно-частного партнерства в социально-

значимой сфере является отсутствие адекватной норма-

тивно-правовой базы и четкой политической воли чиновни-

ков. 

 «При оценке уровня развития государственно-

частного партнерства учитываются значения трех факто-

ров:  

- нормативно-правовое обеспечение сферы государ-

ственно-частного партнерства (Н) – максимально 5 баллов, 

содержит в себе 5 показателей, оценивающих деятель-

ность региона по развитию региональной нормативно-

правовой базы в соответствии с требованиями федераль-

ного закона о государственно-частном партнерстве; 

- опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства, включающий устойчивый рост количества 

проектов государственно-частного партнерства и их сопро-

вождение (О) – максимум 13,25 баллов;  

- развитость институциональной среды (И) – 10 бал-

лов, которая оценивается в соответствии с запуском ком-

плексных программ по созданию условий для развития гос-

ударственно-частного партнерства и формированием про-

фессиональных проектных команд, в том числе в результа-

те организации и подготовки повышения квалификации 

кадров в сфере государственно-частного партнерства». [13, 

с. 12] 
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На протяжении 2015-2018 гг. лидером рейтинга регио-

нов РФ была Москва, причем рост итогового интегрального 

показателя в 2018 году был наиболее высоким.  

Рассмотрим лидеров рейтинга среди регионов России 

за 2018 год: 

 
Рис. 2.3.10. Рейтинг регионов России по уровню развития  

государственно-частного партнерства за 2018 год 

Составлено по материалам: [13, с. 4] 

 

В целом можно отметить существенный рост среднего 

значения уровня развития институциональной среды и 

нормативно-правовой базы сферы государственно-частного 

партнерства в регионах.  

К причине, повлиявшей на рост среднего значения 

уровня развития институциональной среды и нормативно-

правовой базы сферы государственно-частного партнер-

ства, можно отнести общее повышение интереса к институ-
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ту государственно-частного партнерства со стороны регио-

нальных органов власти (вызванное, в первую очередь, 

вступлением в силу с 1 января 2016 года ФЗ № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в котором прямо определены полномочия ор-

ганов регионального и муниципального уровней в сфере 

государственно-частного партнерства). Положительная ди-

намика развития институциональной среды и нормативно-

правовой базы сферы государственно-частного партнер-

ства в регионах России в 2018 году не должны вызывать у 

экспертного сообщества и органов власти «головокружения 

от успехов». Не стоит забывать, что среднее значение 

уровня развития институциональной среды и нормативно-

правовой базы сферы государственно-частного партнер-

ства в регионах продолжает оставаться недостаточным и 

фактически составляет менее 50%. 

Привлечение инвестиций в регионы является важной 

задачей для страны в целом, поскольку инвестиции пред-

ставляют собой основной способ обеспечения условий вы-

хода из экономического кризиса, структурных сдвигов в 

народном хозяйстве, стимулирования научно-технического 

прогресса, разработки и внедрения инноваций, повышения 

качественных показателей хозяйственной деятельности 

предприятий. Следует отметить, что одним из важнейших 

факторов инвестиционной привлекательности является по-

литика местных властей. Важность инвестиций осознается 

во многих регионах (поэтому там инвесторам представля-

ются налоговые освобождения и другие льготы).  
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Инвестиционная привлекательность Белгородской об-

ласти основывается на следующих конкурентных преиму-

ществах (рис.  2.3.11): 

 
Рис. 2.3.11. Конкурентные преимущества Белгородской области 

Источник: [12, с. 5] 
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среди областей Центрального федерального округа, зани-

мает лидирующие позиции. 

Следует также отметить, что Белгородская область 

входит в число успешно развивающихся индустриальных и 

сельскохозяйственных регионов России. 

Таким образом, исходя из оценки показателей по объ-

ему отгруженных товаров и выполненных работ, и услуг на 

душу населения по видам экономической деятельности, а 

именно «добыча полезных ископаемых» (88930 млн.руб. 

или 109,8% к 2015 году) и «обрабатывающие производ-

ства» (603881 млн.руб., что составляет 111,1% к 2015 году), 

в 2016 году по Центральному федеральному округу Белго-

родская область занимала второе и третье место соответ-

ственно. Индекс промышленного производства (по видам 

экономической деятельности «Добыча полезных ископае-

мых», «Обрабатывающие производства» и «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды») за 2016 год 

по сравнению с 2015 годом составил 106,2%. Эти сферы 

экономики в Белгородской области являются отраслями 

стабильного роста и в настоящее время наиболее привле-

кательны для иностранных инвестиций. 

В Белгородской области ведется работа по формиро-

ванию благоприятного инвестиционного климата, в целях 

мобилизации отечественных и иностранных инвестиций в 

ключевые отрасли экономики.  
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Рис. 2.3.12. Структура инвестиций в основной капитал по видам  

основных фондов в Белгородской области (в % к итогу) 

Составлено по материалам: [14, с. 466] 
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этим, необходимо отметить, что инвестиции в машины, 

оборудование и транспортные средства, занимающие ли-

дирующие позиции с 2013 по 2015 годы, показали значи-

тельное сокращение в 2016 году на 10,1% и составили в 

итоге 27,7% в структуре инвестиций в основной капитал по 

видам основных фондов, что представляется негативной 

тенденцией.    

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования которые свидетельствуют о 

том, что с 2012 по 2016 годы в регионе наблюдался еже-

годный рост финансирования инвестиций за счет собствен-

ных средств (на 17 262,9 млн. руб.), в 2016 году прирост со-

ставил 7,7% (в 2015 году рекордные 34,5%), но, в тоже вре-

мя, в 2016 году происходит сокращение объема привлечен-

ных источников (на 6 818,9 млн. руб. по сравнению с 2015 

годом). Из привлеченных источников наибольший вес име-

ют кредиты банков, но их доля существенно сократилась (с 

22,6% в 2015 году до 12,8% в 2016 году, что является 

наименьшим показателем за последние 16 лет наблюде-

ния). Финансирование инвестиций за счет средств феде-

рального бюджета также показывает ежегодное снижение 

начиная с 2013 года (в 2016 году составили лишь 2 761,5 

млн. руб. или 3,1% в общем итоге). Иностранные инвести-

ции, напротив, значительно увеличились (502,5 млн. руб., 

что в 7,1 раза больше по сравнению с 2015 годом). В 2014 

году удалось привлечь 6364,4 млн. руб. (или 8,5% от при-

влеченных средств) средств организаций и населения, 

направленных на долевое строительство, однако в 2016 го-

ду удалось привлечь уже только 2626,9 млн. руб. (или 3% 

от привлеченных средств).   
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Заслуживает быть отмеченным тот факт, что в 2015 

году в Белгородской области наблюдался ежегодный рост 

инвестиций в основной капитал (суммарный рост составил 

16 900,8 млн. руб.). Однако, в 2016 году произошло сокра-

щение инвестирования на 3,4% (или на 3 072,4 млн. руб.). 

Следует отметить, что в период до 2013 года стабильный 

ежегодный рост инвестиций показывало строительство, а 

именно: с 781,4 млн. руб. в 2010 году до 1 825, 6 млн. руб. в 

2013 году. Вместе с тем, в 2014 году произошло почти трех-

кратное сокращение до 589, 4 млн. руб., которое продолжи-

лось и в 2015 году (на 237,6 млн. руб.). Однако, в 2016 году 

тенденция сменилась на рост (а именно на 19,2%). Наибо-

лее привлекательным видом экономической деятельности 

для вложения инвестиций в 2016 году стала добыча полез-

ных ископаемых – 29,9% (или 26 441,3 млн. руб.). На второе 

место по привлекательности вложений поднялось сельское 

хозяйство – 17,6% (в 2015 году – 14,3%). На третье место 

опустились обрабатывающие производства – 15,6% (или 

13 839,5 млн. руб.), следом идет производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды – 9,8% (в 2016 году не-

значительно сократились на 0,2%). Транспорт и связь начи-

ная с 2012 года показывают ежегодное сокращение (с 

17,7% с 2012 году до 8,8% в 2016 году) и в 2016 году соста-

вили 7 815, 8 млн. руб. 

Анализируемые данные свидетельствуют о том, что с 

2016 по 2019 годы в регионе наблюдался ежегодный рост 

финансирования инвестиций за счет собственных средств 

(на 17 262,9 млн. руб.), в 2019 году прирост составил 7,7%, 

но, в тоже время, в 2019 году происходит сокращение объ-

ема привлеченных источников. Из привлеченных источни-
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ков наибольший вес имеют кредиты банков, но их доля су-

щественно сократилась (с 22,6% в 2016 году до 12,8% в 

2019 году, что является наименьшим показателем за по-

следние несколько лет наблюдения). Следует отметить, что 

в период до 2016 года стабильный ежегодный рост инве-

стиций показывало строительство. 

Необходимо отметить, что на территории Белгород-

ской области НИУ функционирует НОЦ мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» в Опыт и перспективы 

развития Белгородского НОЦ имеют большое значение для 

формирования продуманной структуры управления НОЦ, 

ключевыми элементами которой являются Наблюдатель-

ный и Управляющий советы, Проектный офис и пять Науч-

но-производственных платформ. 

На базе НИУ «БелГУ» находят свое решение пробле-

мы переработки гипсосодержащих отходов промышленных 

предприятий. Разработанная в НИУ «БелГУ» технология, в 

отличие от конкурентных, может использоваться комплекс-

но: в сельском хозяйстве при производстве серосодержа-

щего органоминерального удобрения с увеличенным со-

держанием азота; в строительстве для изготовления гипса 

марки Г5 и извлечении полезных веществ (редкоземельных 

металлов, стронция, фосфора и т.д). 

Решаются вопросы посвященные передовым цифро-

вым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам. Так, например, разработка 

автоматизированной системы интеллектуального техниче-

ского зрения для сбора и обработки приоритетных данных в 

управлении мясным животноводством. Внедрение данной 

разработки позволит повысить качество содержания жи-
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вотных и увеличить сохранность поголовья не менее чем на 

10 % от существующих технологических условий. 

Особый интерес, в рамках персонализированной ме-

дицины, в контексте острой проблемы отсутствия адекват-

ных тест-систем для тестирования инновационных орфан-

ных препаратов для лечения редких заболеваний вызыва-

ют исследования ученых НИУ «БелГУ». 

Белгородская область имеет развитую научно-

образовательную сеть и функционирующие объекты инно-

вационной инфраструктуры (национальный исследователь-

ский университет, выступающий головной организацией в 

проекте по созданию НОЦ, опорный университет, профиль-

ный сельскохозяйственный университет, филиал ведущего 

университета – участника проекта 5/100, федеральный аг-

рарный научный центр Российской академии наук, Регио-

нальный центр интеллектуальной собственности, 4 техно-

парка, 5 промышленных парков). Создание НОЦ – это 

прежде всего создание в Белгородской области катализа-

тора синергии инновационных потенциалов в триаде 

«власть-университет-бизнес» и стратегического ресурса 

устойчивого социально-экономического развития региона в 

интересах всех страны. 

На наш взгляд, важной задачей является развитие 

комплексных механизмов государственно-частного парт-

нерства, инвестиций и проектного финансирования как не-

обходимой составной части экономики государства, кото-

рые должны рассматриваться на основе национальных об-

разовательных центров.  

Частный сектор привносит в проект не только свои 

финансовые ресурсы, но в наибольшей степени свои уни-
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кальные организационные способности, бизнес-технологии, 

патенты и т.д. Данный аспект представляется особенно су-

щественным при выборе частных партнеров, так как, если 

иметь в виду исключительно финансовые инвестиции, то 

для региональных властей существенно легче привлечь в 

проект под свои гарантии кредиты банков. Важным момен-

том является возможность инициирования проекта частным 

партнером. 

На базе Белгородского регионального научно-

образовательного центра «Инновационные решения в 

АПК» возможно проводить разработку инициативных про-

граммных документов в заявленных сферах деятельности, 

адресованных предприятиям, отраслям, комплексам, от-

раслевым союзам, органам государственной власти, в том 

числе разработка документов для совершенствования нор-

мативно-правовой базы РФ в сфере ГЧП. Необходимо 

обеспечить консолидацию интеллектуального потенциала в 

сфере ГЧП, а также обеспечить организацию и проведение 

конференций (событий в других форматах) по вопросам 

ГЧП в РФ и за рубежом, создание образовательных про-

грамм, проведение научно-исследовательской и организа-

ционной деятельности, развитие информационно-

публицистической деятельности. 

Регион обладает благоприятной тенденцией роста 

концентрации инвестиций в социально-ориентированных 

секторах экономики. Исследование выявило также тенден-

цию высокой концентрации инвестиций в ключевых сегмен-

тах производственного сектора, являющихся для региона 

«точками роста» экономики. Таким образом, на сегодняш-

ний день приоритетными направлениями деятельности яв-
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ляются: горно-металлургический комплекс, машинострое-

ние, пищевая промышленность, сельское хозяйство, био-

технологии, фармацевтика, IT-технологии. 

 «Таким образом, комбинация благоприятного геогра-

фического положения, а также высокого ресурсного, техно-

логического и научно-технического потенциалов, присут-

ствие развитой инфраструктуры, квалифицированных кад-

ров, инициативная позиция правительства области по про-

блеме развития хозяйственного комплекса, организацион-

ной поддержки и сопровождения осуществления перспек-

тивных проектов - определяют Белгородскую область как 

инвестиционно привлекательный регион и представляют ее 

как оптимальное место для создания производства с лю-

бым отраслевым профилем». [8, 395] 

Для обеспечения эффективного взаимодействия меж-

ду государством и частными партнерами необходимо со-

здание координационного совета – консультативно- сове-

щательного органа при Губернаторе. Совет должен быть 

организован с целью осуществления эффективного взаи-

модействия государства и бизнеса в рамках государствен-

но-частного партнерства. 

Заключение. Исследование выявило тенден-

цию высокой концентрации инвестиций в ключе-

вых сегментах производственного сектора, являющихся для 

региона «точками роста» экономики. Меры стимулирования 

влияют на принятие решения об инвестировании влияют на 

условия инвестирования. Главным драйвером роста эконо-

мики должно стать улучшение институтов развития и под-

держки бизнеса. Институциональные основы должны и спо-

собны заложить регионы. 
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Перспективы роста в регионах, все большей степени, 

зависят от личности губернатора и его команды. В резуль-

тате, чтобы развитие регионов не ограничилось нескольки-

ми историями успеха необходимо постоянно анализировать 

экономики и регионы, которые похожи на российские. Тем 

не менее, без поддержки федерального центра все же не 

обойтись. Кризис, безусловно, будет усиливать риски при-

влечения инвестиций в регионы. В тоже время, негативный 

экономический фон, открывает и новые возможности для 

развития регионов. Новая команда вне зависимости от её 

качества и административных навыков как раз ломает ста-

бильность. Еще одной немаловажной проблемой является 

длительность и негибкость процедур согласования проек-

тов промышленного строительства, а также получения раз-

решительной документации. 

Мы считаем, что для обеспечения эффективности 

партнерства, а также минимизации проблемы доверия 

между государством и частными партнерами необходимо 

создание координационного совета – консультативно-

совещательного органа при Губернаторе. Совет должен 

быть организован с целью осуществления эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса в рамках государ-

ственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что 

только применение определенных административных 

управленческих решений сможет оказать влияние на ис-

пользование инструментов для привлечения инвестиций в 

социально-значимые отрасли, снять препятствия для реа-

лизации в регионах. 

Благодарности. Исследование выполнено в рамках 

государственного задания FZWG-2020-0016 (0624-2020-
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0016), тема проекта «Фундаментальные основы глобальной 

территориально-отраслевой специализации в условиях 

цифровизации и конвергенции технологий». 
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§ 2.4 Теоретические положения управления цифровым 
рекламным контентом 

 
Аннотация 
Актуальность работы объясняется расширением возможностей цифро-
вой рекламы в умных городах. Авторами рассмотрены понятия оциф-
ровки и процесса оцифровки, контента, наружной рекламы и потребно-
стей в ней в умном городе. Обозначены изменения тенденций перехода 
от статических конструкций для рекламы к цифровым (DOOH). Автора-
ми выделены возможности геоинформационных систем для умного го-
рода. Предложена модель и определены особенности управления 
цифровым рекламным контентом. Направление дальнейших исследо-
ваний видится в совершенствовании программного обеспечения управ-
ления цифровым контентом.  
Ключевые слова: оцифровка данных, геоинформационные системы, 
управление контентом, умный город, модель, жизненный цикл. 
 

§ 2.4 Theory of digital advertising content management 
 

Abstract  
The relevance of the work is to expand the possibilities of digital advertising 
in smart cities. The authors considered the concepts of digitization and the 
digitization process, content, outdoor advertising and its needs in a smart 
city. They identified changing trends in the transition from static ad structures 
to digital ones (DOOH). The authors highlighted the possibilities of geo-
information systems for a smart city. A model is proposed and features for 
managing digital advertising content are defined. The direction of further re-
search is seen in the improvement of digital content management software. 
Keywords: data digitization, geographic information systems, content man-
agement, smart city, model, lifecycle. 
 

Введение  

В ближайшие пять лет четверть мировой экономики 

уже будет вовлечена в процесс цифровой трансформации. 

Переход на цифровые технологии проектной, управленче-

ской, научно-исследовательской деятельности предприятий 

корректирует целевые установки коммуникационных марке-
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тинговых мероприятий. Повышается роль невербальных 

коммуникаций, реализуемых посредствам различных элек-

тронных информационных технологий. 

Сегодня многие компании привязаны к ресурсам, и им 

нужно быть чрезвычайно избирательными в отношении тех 

технологий, которые они финансируют, которые наиболее 

важны для бизнеса и стратегических целей, включая про-

дажи и маркетинговые усилия. 

Актуальность темы исследования обусловлена значи-

мой ролью оцифровки данных. Не остается в стороне ры-

нок наружной рекламы, традиционные рекламные баннеры 

повсеместно заменяются цифровыми билбордами (видео-

экранами). Любая стратегия компаний, занимающейся 

наружной рекламой, мотивирована ростом аудитории циф-

ровых устройств, чему способствует большие темы проник-

новения оцифровки данных в городах. В современной мас-

совой коммуникации реклама занимает одно из важнейших 

мест. Она не только является основой важнейшей статьи в 

доходной части многих типов СМИ, но и формирует замет-

ную часть совокупного контента современных медиа. 

Цель исследования состоит в обосновании особенно-

стей управления цифровым рекламным контентом в умных 

городах. 

Для достижения поставленной цели должны быть ре-

шены следующие задачи: 

1. Рассмотрен понятийный аппарат управления циф-

ровым рекламным контентом. 

2. Выделены возможности геоинформационных си-

стем для умных городов.  
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3. Разработана модель управления цифровым ре-

кламным контентом. 

4. Выделены этапы жизненного цикла управления кон-

тентом. 

5. Разработана процессная модель управления кон-

тентом. 

6. Определены особенности управления цифровым 

рекламным контентом. 

Оцифровка данных и геоинформационные систе-

мы для умных городов. Цифровые изменения охватыва-

ют практически все сферы общественной жизни. Интернет 

и социальные сети определяют повседневную профессио-

нальную и личную жизнь пользователей. В качестве огром-

ного резервуара информации Интернет по существу связан 

с цифровизацией (оцифровкой) данных, а компьютеры со-

здают виртуальные реальности бесконечного киберпро-

странства с данными. 

Прежде чем говорить об оцифровки данных, нужно 

дать определение данных. Согласно формулировке, пред-

ставленной в кембриджском словаре, данные – это инфор-

мация, факты или цифры, собранные для изучения, рас-

смотрения и использования в качестве инструмента для 

принятия решений [1]. 

Данные являются ключевым звеном в социальных се-

тях и цифровых устройствах, и они несут все типы инфор-

мации. Смартфоны, подключенные компьютеры и устрой-

ства позволяют отслеживать и делиться данными – от по-

годы, географического положения, уровня здоровья, фит-

неса, финансов до потребления энергии в домашних хозяй-

ствах, и это лишь некоторые из них.  
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Оцифровка – это процесс преобразования информа-

ции в цифровой формат [2]. В этом формате информация 

организована в дискретные единицы данных, которые могут 

быть отдельно адресованы. Это двоичные данные, которые 

могут обрабатывать компьютеры и многие устройства с вы-

числительной мощностью (например, цифровые камеры и 

цифровые слуховые аппараты). 

Оцифровка данных сделала общий поток информации 

более быстрым и эффективным. Данные, хранящиеся в он-

лайн–справочной системе, определяют навыки, компетен-

ции и товарные рынки на глобальном уровне. Облачные 

вычисления предоставляют обширные ресурсы для хране-

ния и приложений в Интернете. Специальные программы 

управляют текстами, изображениями и данными. Интернет–

магазины предлагают свои продукты на веб–порталах; роз-

ничные торговцы и поставщики услуг рекламируют свои 

услуги или статьи в Интернете. 

Числа, текст и изображения также могут быть оцифро-

ваны. Точно так же возможна оцифровка аудио и видео 

презентаций. Схема процесса оцифровки данных пред-

ставлена на рисунке 2.4.1. 

Процесс оцифровки также известен как обработка 

изображений или сканирование, это средство преобразова-

ния печатных или нецифровых записей в цифровой фор-

мат. Печатные или нецифровые записи включают в себя 

аудио, видео, изображения или текст. Оцифровка может 

быть предпринята, если это уместно, при помощи цифро-

вых фотографий исходных записей.  
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Рис. 2.4.1. Процесс оцифровки данных  
 

Цифровая трансформация – это глубокое преобразо-

вание деловых и организационных действий, процессов, 

компетенций и моделей для полного использования изме-

нений и возможностей сочетания цифровых технологий и 

их ускоряющего воздействия на общество стратегическим и 

приоритетным образом с учетом нынешних и будущих из-

менений [3]. 

Цифровая трансформация – это сложная задача, но и 

новый инструмент маркетинга. При планировании цифро-

вых преобразований, организации должны учитывать куль-

турные перемены, с которыми они столкнутся [4]. 

Цифровая трансформация создала уникальные про-

блемы и возможности на рынке, поскольку организации 
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должны бороться с конкурентами, которые используют низ-

кий барьер для входа, предоставляемый этой технологией. 

Кроме того, из-за большого значения, которое сегодня уде-

ляется технологиям и их широкомасштабному использова-

нию, оцифровка доходов, прибыли и возможностей имеют 

значительный потенциал [5].  

Фактически, цифровое преобразование основано на 

двух ключевых факторах: ускорении (включая текучесть 

обменов и повышение производительности) и широкой до-

ступности задач. В компании это преобразование принима-

ет различные формы:  

 CRM для улучшения видимости потенциальных кли-

ентов и автоматизации бизнес–процессов для повышения 

эффективности; 

 интрасети для оптимизации совместной работы; 

 облака для хранения данных в Интернете; 

 модели обслуживания SaaS (без необходимости на 

месте установка) и т. д.  

Эти инструменты – это ключевой фактор, чтобы оста-

ваться конкурентоспособными в более конкурентном мире. 

Автоматизируя операции и процессы структурирования, 

оцифровка подталкивает компании к увеличению иннова-

ций и добавленной стоимости [6]. Однако для достижения 

максимальной эффективности все сводится к одному из 

факторов – оцифровка.  

Геопространственные данные используются для 

улучшения понимания сложных городских систем и повы-

шения их эффективности и безопасности. Эти данные ка-

саются городской застройки, инфраструктуры, зданий и об-

щественных пространств, природной среды, такой как био-
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разнообразие, качество воздуха, почва и вода; и городских 

услуг, таких как транспорт, муниципальные отходы, вода, 

энергия, здоровье и образование.  

Преобразование подсистем управления городами в 

общую систему, которая вовлекает городские заинтересо-

ванные стороны в разработку, реализацию и оценку город-

ских проектов становится одним из основных направлений 

построения умных городов. 

Концепция «умного города» возникла в последнее де-

сятилетие как слияние идей о том, как информационно-

коммуникационные технологии могут улучшить функциони-

рование городов, повысить их эффективность и конкурен-

тоспособность, обеспечить новые пути решения проблем 

бедности, социальной депривации, и плохого состояния 

окружающей среды [7]. 

Джордж Гильдер пишет, что «города – это остаточный 

багаж с индустриальной эры», он пришел к выводу, что из–

за продолжающегося роста персональных компьютеров, 

телекоммуникаций и распределенной продукции мы дви-

жемся к гибели городов, так как электронные коммуникации 

станут настолько простыми и универсальными, что людям и 

предприятиям не нужно будет находиться рядом друг с дру-

гом [8]. 

По данным исследования в статье «Масштабирование 

городской привлекательности для иностранных гостей че-

рез Большие данные о человеческой экономической и со-

циальной активности» города в настоящее время пережи-

вают самые большие масштабы роста в истории человече-

ства, и к концу 2020 году ожидается, что более 60% всего 

мира будут жить в них [9]. 
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Оцифровка оказывает на города серьезное влияние, 

т.к. информация имеет важное значение для их функциони-

рования. Технологии создают нервную систему для чело-

вечества, которая потенциально поддерживает стабиль-

ность государственных, энергетических и общественных 

систем здравоохранения по всему миру, как отмечает ис-

следователь Сэнди Пентланд [8].  

Города быстро расширяют информационные системы 

для удовлетворения потребностей жителей. Например, 

Сантандер стремится стать прототипом для «умных горо-

дов» по всей Европе. Проект SmartSantander представляет 

собой экспериментальный исследовательский центр в 

масштабе города, в котором установлено 12 000 датчиков, 

способных «моделировать, измерять, оптимизировать, кон-

тролировать и контролировать сложные взаимозависимые 

системы плотной городской жизни» [10]. Исследование IFTF 

по интеллектуальным городам определило технологии на 

пересечениях урбанизации и оцифровки, где промышлен-

ность отвечает потребностям городов [9]. 

Автор Z. Khan, дал следующие определение «умный 

город» – это город, который инвестирует в ИКТ улучшению 

управления и процессов участия для определения соответ-

ствующих государственных услуг и транспортных инвести-

ций, которые могут обеспечить устойчивое социально – 

экономическое развитие, улучшенные качество их жизни, а 

также интеллектуальное управление природными ресурса-

ми» [11]. Его еще рассматривают как концепцию. Например, 

умный город – очень широкая концепция, которая включает 

в себя не только физическую инфраструктуру, но и челове-

ческие и социальные факторы [12]. 
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Способствуя включению социокультурных, экономиче-

ских и экологических аспектов, которые содействуют более 

эффективному принятию решений, технологии ГИС (геоин-

формационные системы) представляют большую цен-

ность. Благодаря специальным разработкам они позволяют 

организовать, хранить, манипулировать, анализировать и 

моделировать большие объемы данных, связанных с про-

странственной привязкой. 

Благодаря ГИС есть возможность интегрировать, хра-

нить, редактировать, анализировать, обмениваться и отоб-

ражать информацию с географической привязкой. В среде 

умного города они подходят для выполнения различных 

операций, таких как создание интерактивных запросов, 

анализ пространственной информации, редактирование 

данных, карт и представление инструментов результа-

тов. Таким образом, это технология, которая имеет беско-

нечное применение на научном уровне в управлении ре-

сурсами, городском планировании или оценке воздействия 

на окружающую среду. 

ГИС-технологии работают с цифровой информацией, 

а оцифровка является предпочтительным методом предо-

ставления данных с помощью программ с возможностями 

геопривязки. 

Из выше сказанного нужно остановится на следующем 

определении ГИС-технологии – это технологическая экоси-

стема, из которой можно создавать архитектуры, отвечаю-

щие разнообразным потребностям, возникающим для рас-

ширенного управления и анализа пространственной ин-

формации в умных городах [12, 13]. Они включают все: от 

управленческих потребностей, связанных с информирова-
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нием граждан или оптимизации ресурсов и мониторинга 

инициатив, до выявления социальных потребностей или в 

предоставлении услуг.  

В итоге такая технология, предоставляет инструмент 

для консультаций, управления и анализа данных, предо-

ставляя ценную информацию для принятия решений, со-

кращающих время, затраты и улучшающих организацион-

ную интеграцию. 

Кроме того, ГИС-технологии позволяют реализовывать 

стратегические цели, определяя приоритеты. А при необ-

ходимости использовать географическую переменную для 

планирования бюджетов и оптимизации ресурсов. 

Таким образом, возможности геоинформационных си-

стем для умных городов следующие: 

1. ГИС может помочь визуализировать пространствен-

ные воздействия ситуаций и миграционных моделей и по-

мочь в планировании урбанизации. 

2. ГИС может предоставить в режиме реального вре-

мени рекомендации о том, как наилучшим образом исполь-

зовать несколько видов транспорта, сделать новые услуги 

доступными. 

3. Использование ГИС и связанных с ними технологии 

позволит сэкономить время и повысить качество принятия 

решений. 

Умный город использует данные, и технологии в ре-

жиме реального времени, чтобы улучшить городскую жизнь, 

одновременно информируя население по современным ка-

налам. Используемые рекламодателями сенсорные техно-

логии, встроенные в цифровые плакаты, применяются для 

более точной оценки количества покупателей, находящихся 
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поблизости, в данное время дня, а мониторинг трафика да-

ет представление о схемах трафика, которые можно ис-

пользовать для настройки продолжительности воспроизве-

дения контента афиши. Опираясь на рекламную индустрию, 

городские планировщики изучают, как можно использовать 

аналогичные данные и технологии для улучшения город-

ской жизни. 

Понятие наружной рекламы и цифровой реклама 

вне дома. Наружная реклама или OOH (Out Of Home) фо-

кусируется на маркетинге такими средствами, как реклам-

ные щиты и плакаты в общественных местах [14]. Cделать 

рекламу заметной – одна задача, но более сложная – обес-

печить ее просмотр значительной, восприимчивой аудито-

рией [15]. 

Медийная реклама вне дома ориентирована на марке-

тинг для потребителей, когда они перемещаются в обще-

ственных местах или на автострадах, находятся в ожида-

нии (например, в медицинском офисе) или в определенных 

коммерческих местах (например, в торговом центре). Ре-

кламные форматы OOH делятся на пять основных катего-

рий: рекламные щиты, улицы, дороги, шоссе, транзит. 

Наружная реклама является одним из основных средств 

массовой информации, так как она достигает сотен тысяч 

людей пешком, на общественном транспорте или на ма-

шине, она обычно очень быстрая и эффективная. 

Расширение технологий, увеличение доступности ин-

струментов анализа и увеличение разнообразия средств 

массовой информации предоставили рекламодателям 

большую точность и большее количество возможностей, 

которые им необходимы на современном рынке. Это рас-
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ширение присутствия также сопровождается гораздо боль-

шим разнообразием медиа-возможностей: от плакатов до 

рекламных щитов, от транзита до автобусных остановок. 

Сочетание универсальности с данными, приведенными 

выше, открывает путь к более специализированному кон-

тенту, который динамически корректируется, в данном слу-

чае уже стоит говорить о цифровых рекламных конструкци-

ях. 

Цифровые носители вне дома (DOOH) относятся к ре-

кламным конструкциям, которые отображаются в средах, 

доступных для общественности. Они включают в себя циф-

ровые рекламные щиты и наружные вывески, а также сети 

экранов, которые можно найти как в торговых центры, так и 

медицинских учреждениях. DOOH – это широкая категория 

рекламных конструкций, поэтому она встречается практи-

чески везде [16]. В деловых районах города, как правило, 

располагаются большие цифровые рекламные щиты, не-

большие цифровые доски объявлений и даже маленькие 

экраны телевизоров, используемые для обслуживания кон-

тента.  

На практике эти дисплеи в основном напоминают ста-

тические рекламные щиты и телевизоры, которые суще-

ствовали на протяжении веков. Однако, поскольку цифро-

вые дисплеи позволяют перемещать изображения и интер-

активность, они намного более гибкие. При движение поль-

зователю также намного легче глазами захватить реклам-

ный контент, то есть DOOH обладает гораздо большим по-

тенциалом для воздействия.  

В последнее время разработка цифровой рекламы вне 

дома (DOOH) с использованием цифровых рекламных щи-
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тов делает наружную рекламу более гибкой и позволяет ре-

кламным графикам реагировать на изменения своей ауди-

тории во времени [17]. Чтобы максимизировать эффектив-

ность, рекламные объявления должны быть нацелены на 

то, чтобы «предоставить правильный контент в нужном 

формате нужному человеку в нужное время», и кроме того, 

в нужном месте тоже. Поэтому значительные исследования 

и разработки были направлены на разработку более про-

дуктивных и целевых стратегий наружной рекламы [18]. 

Умные города – это беспроигрышный вариант для ре-

кламодателей и общественности. Позволяя разрабатывать 

и распространять более целенаправленные и релевантные 

сообщения, они предоставляют возможность организациям 

оставлять неизгладимое впечатление у аудитории, что мо-

жет повлиять на поведение покупателей. Растущая урбани-

зация означает, что технологии DOOH становятся более 

заметным средством привлечения большего количества 

людей в рамках рекламных компаний. Развитие технологий 

таргетинга в OOH позволяет компаниям поставлять акту-

альные рекламные сообщения соответствующей аудитории 

более привлекательным и контекстуальным образом [15]. 

Увеличивая общую осведомленность или ориентируясь на 

определенные аудитории, DOOH позволяет компаниям бо-

лее эффективно поставлять рекламный контент потребите-

лями с надежной ответственностью и достигать более вы-

сокой рентабельности инвестиций. 

С увеличением внедрения цифровых технологий в ре-

кламном пространстве, цифровой OOH (DOOH), согласно 

прогнозам, вырастет более чем на 13% в период между 

2014 и 2019 годами [15]. Большинство рекламных компании 
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продолжает фокусироваться на оцифровке дополнитель-

ных пространств OOH, делая среду более гибкой и позво-

ляя извлекать выгоду из более короткого времени выпол-

нения и предоставления релевантного контекстуального 

контента для своей аудитории. Создание положительного 

запоминающегося впечатления для аудитории посредством 

такого взаимодействия помогает компаниям приблизиться к 

их потребителю. 

В случае цифровой наружной рекламы, очень сложно 

определить целевую группу пользователей, поскольку 

трудно получить подробные данные о потенциальной ауди-

тории в общественных местах, особенно с учетом того, что 

они могут регулярно меняться в течение недели. Кроме то-

го, даже там, где имеются динамические данные о населе-

нии, еще одной проблемой является их привязка к возмож-

ным интересам потребителей. 

Существует несколько подходов для получения полез-

ной информации из данных для рекламы.  

Во-первых, рассмотрения отдельно места и времени 

распространения рекламного контента. Наблюдая за попу-

лярностью тем в определенном месте с течением времени, 

можно оценить, какие типы рекламы могут быть наиболее 

подходящими для пользователей [19].  

Во-вторых, в качестве альтернативы рассматривать 

всю сеть и определить места, которые содержат наиболее 

восприимчивые аудитории пользователей по конкретным 

темам. Это позволяет планировщикам рекламного контен-

та, более эффективно распространять свою рекламу на не-

скольких разных щитах в разное время.  
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 Внекорневая медиа – реклама ориентирована на мар-

кетинг для потребителей, когда они «в пути» в обществен-

ных местах, в движение от точки А в точку Б, в ожидании 

(например, в медицинском учреждении) или в определен-

ных коммерческих местах (например, в торговый центр). 

Рекламные форматы OOH делятся на шесть основных ка-

тегорий: рекламные щиты, улицы, дороги, шоссе, транзит и 

альтернативу. Рекламная индустрия OOH в Соединенных 

Штатах включает более 2100 операторов в 50 штатах [20]. 

Эти медиа – компании OOH варьируются от общественных, 

многонациональных медиа – корпораций до небольших не-

зависимых компаний, принадлежащих семье. В настоящее 

время Соединенное Королевство и Франция являются пер-

вым и вторым крупнейшим рынком Западной Европы для 

ОООН, соответственно. Данные из Outsmart (ранее Наруж-

ного Медиа – Центра), ассоциации по продаже рекламы вне 

дома в Великобритании, показывают, что цифровое вне 

дома (DOOH) выросло на 29,7% CAGR с 2009 по 2014 год 

[20].  

Таким образом, существует потребность в улучшение 

поставки контента до пользователя, используя его интере-

сы и данные о его местоположение, так как планирование 

конкретной рекламы во времени трудно оптимизировать, 

потому что нет конкретной информации о движение поль-

зователей. 

Модель управления цифровым рекламным кон-

тентом. Как было озвучено ранее развитие цифрового 

формата в рекламной сфере в России началось еще около 

15 лет назад [10]. Первыми экранами стали обычные ЖК 

экраны, которые были схожи с телевизионной рекламой и 
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представляли собой короткие видеоролики и звуковые со-

общения. Реже транслировались специально снятые в ре-

кламных целях короткие видеоролики. Стоимость разме-

щения такой рекламы была значительно ниже телевизион-

ной, поэтому эта форма рекламирования нашла своих за-

казчиков, приносила ощутимый эффект и была востребо-

вана на рынке.  

При этом динамические рекламные конструкции с ме-

ханическим способом переключения изображений были 

наиболее популярными. Даже на протяжение последних 

двух лет их доля на рынке составляет около 12%, по дан-

ным статистики представленной журналом Outdoor [26]. 

Относительно рынка DOOH можно отследить следую-

щую тенденцию: с вовлечением сферы рекламы в процесс 

оцифровки, растет рост востребованности цифровых экра-

нов. Говоря об эффективности DOOH рекламы, стоит отме-

тить рост ее популярности. Начиная с 2013 г. наблюдается 

тенденция активного вовлечения цифровых носителей на 

рекламный рынок. Это можно объяснить тем, что у аудито-

рии вырабатывается «рекламное привыкание» 

по отношению к статичным носителям, а новый вид рекла-

мы на цифровых площадках привлекает внимание своей 

новизной. Доля DOOH в структуре мирового рынка рекламы 

относительно стабильна в последние годы наблюдается 

значительный рост данного вида рекламы. Это связано с 

тем, что набирает обороты цифровизация рекламного кон-

тента. Так же, как отмечается исследователями журнала 

Outdoor Media, в значительной степени наблюдается сни-

жение установок статичных конструкций, в отличие от циф-

ровых [20]. Если рассматривать статистику количества 
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установленных конструкций в мире за 2017 – 2018 гг., то 

увеличивается рост Digital – конструкций, в то время как 

статические конструкции теряют свои позиции [20]. Количе-

ство статичных конструкции уменьшается из-за вовлечения 

пользователей в цифровые системы, т.к. цифровой 

билборд в своем отношении к пользователю несет более 

качественный контент.  

Затраты outdoor–операторов на развитие цифровой 

инфраструктуры растут из года в год, количество инвентаря 

увеличивается, линейка DOOH – форматов расширяется. 

Можно сказать, что в ближайшей перспективе DOOH станет 

одним из ведущих драйверов развития всего рынка наруж-

ной рекламы. 

Весь процесс поставки эфирного времени (размеще-

ния на экранах) в Сибирском регионе чаще всего представ-

ляется следующим образом: 

1. Весь эфир видеоэкрана (вне зависимости от форма-

та) делится на семисекундные показы рекламных изобра-

жений (изображение может быть динамичным, но того же 

размера). 

2. Таким образом, в одной минуте получится 8 показов 

и 4 технические секунды на смену изображения и/или «вы-

равнивания эфира» для синхронизации, там, где это требу-

ется. 

3. Итого за сутки каждый рекламодатель получает по-

каз изображения 1 раз в минуту, или 1440 показав в сутки, 

или 10080 показов в неделю, или 43200 показов в месяц на 

каждом носителе. 

Следовательно, при таком процессе поставки цифро-

вого контента на рекламный рынок, рекламодатели увели-
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чивают свой доход, по сравнению с продажей обычных ста-

тических конструкций. Технологии совершенствуются, и по-

являются новые возможности и инновационные разработки, 

процесс размещения рекламы не остается в стороне. Тех-

нологии управления наружной рекламы в своей структуре 

используют облачные сервисы. При использовании таких 

систем, предполагается сокращение объемов расходов, 

связанных с выездными монтажами, с производством ре-

кламных информационных материалов (РИМ), оплат работ 

бригадам размещения. Дистанционное управление реклам-

ной конструкцией в обслуживание обходится значительно 

ниже, с их помощью можно достичь значительно экономии 

средств. Чтобы оценить все преимущества использования 

инструментов управления наружной рекламой необходимо 

построить бизнес-модель. 

На рисунке 2.4.2 представлена авторская бизнес – мо-

дель управления цифровым контентом, которая выполнена 

по методу, предложенному А. Остервальдером. Первый 

блок модели — это «Потребительский сегмент», в нем 

определены ключевые группы потребителей продукта, та-

кие как: рекламодатели и компании, желающие сами управ-

лять своим рекламным контентом.  

Блок «Взаимоотношений с клиентами», который отра-

жает как компания поставляющая продукт управления ре-

кламным контентом, может взаимодействовать с потреби-

тельскими сегментами и доносит до них свои ценностные 

предложения. 
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Рис. 2.4.2. Бизнес-модель управления цифровым рекламным  

Контентом 

Структура издержек 

Затраты на закупку ПО 
Затраты на зарплату сотрудникам 
Затраты на обязательства перед партнерами 
Затраты на содержание серверов и оборудования 
Затраты на коммунальные услуги 
Арендные платежи 
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Еще один блок «Ключевые партнеры», который опи-

сывает сеть поставщиков, а также партнеров, благодаря 

которым функционирует бизнес-модель.  

«Ключевые виды деятельности» – данный блок вклю-

чает действия компании, которые необходимы для реали-

зации бизнес-модели. 

Следующий блок – это «Ключевые ресурсы», в нем 

описываются наиболее важные активы, необходимые для 

функционирования бизнес-модели. 

В блоке «Ключевые ценностные предложения» пред-

ставлены характеристики товаров и услуг, которые пред-

ставляют ценность для ранее определенных потребитель-

ских сегментов. 

Блок «Канал сбыта» отображает, как компания взаи-

модействует с определенными ранее потребительскими 

сегментами и доносит до них свои ценностные предложе-

ния. 

Финансовые блоки «Поступления доходов» и «Струк-

туры издержек» описывают наиболее существенные расхо-

ды и доходы, необходимые для работы в рамках бизнес-

модели. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что реклама 

возникает в области бизнес-исследований, основной целью 

которой является изучение взаимоотношений между раз-

личными рынками в экономике, и это делается через обще-

ние между маркетологом и потребителями. 

Одним из ключевых понятий для цифровой наружной 

рекламы является контент, необходимо рассмотреть дан-

ное понятие. Рассмотрим определение, представленное в 

Кембриджском словаре, Контент (content) – это текстовое 
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содержание документа или публикации в любой форме. 

Это и информация, и коммуникация с пользователем: сово-

купность читаемости, актуальности и полезности представ-

ленной информации, а также способ ее представления 

(текстовая, электронная, визуальная, аудио–информация). 

Сам контент – это то, из чего пользователь получает 

ценность. Таким образом, «контент» может относиться к 

информации, предоставляемой через носитель, способу 

представления информации, а также к дополнительным 

функциям, включенным в носитель, на котором эта инфор-

мация была доставлена. Технология производства и до-

ставки мультимедиа может потенциально повысить цен-

ность контента за счет форматирования, фильтрации и 

объединения оригинальных источников контента для новой 

аудитории с новыми контекстами. Наибольшую ценность 

для данного источника контента для конкретной аудитории 

часто можно найти в такой электронной переработке кон-

тента, как динамическая и в реальном времени, т.е. в тен-

денции которая подпитывают интерес большей аудитории.  

Управление контентом – это процесс организации, 

хранения, извлечения мультимедиа и управления цифро-

выми правами и разрешениями [21].  Хорошо структуриро-

ванное управление контентом облегчает анализ контента и 

обеспечивает удобство работы с клиентами и экспоненци-

альный возврат инвестиций независимо от канала или 

устройства. Механизм принятия решений, является ключе-

вым элементом эффективного взаимодействия с клиентом 

и увеличения ROI (return on investment).  

Управление рекламным контентом с помощью систе-

мы управления контентом CMS (Content Management 
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System) позволяет рекламодателям интегрироваться в су-

ществующие каналы данных или входные данные вручную, 

чтобы оптимизировать их контент во время их покупки в 

медиа.  

Динамические объявления оптимизируют таргетинг, 

релевантность и доставку кампаний DOOH. Создание ди-

намического контента приносит рекламодателям более 

глубокое взаимодействие со своей аудиторией, повышая 

осведомленность, отзыв и восприятие.  

Управление контентом (Content Management – CM) – 

это процесс сбора, доставки, поиска, управления и общего 

управления информацией в любом формате. Этот термин 

обычно используется в отношении администрирования 

жизненного цикла цифрового контента, от создания до по-

стоянного хранения или удаления. Контент может включать 

изображения, видео, аудио и мультимедиа, а также текст. 

Практика и процессы управления контентом могут 

различаться по назначению и организации. Выделим этапы 

жизненного цикла управления контентом: 

1. Организация – создания категорий, разработка 

таксономий и схемы классификации. 

2. Создание – контент классифицируется по архитек-

турным категориям. 

3. Хранение – контенту присваивается уникальный 

ключ, который используется для удобства доступа, достав-

ки, безопасности и других факторов, зависящих от потреб-

ностей организации. 

4. Рабочий процесс – перемещение контента по раз-

личным ролям, сохраняя при этом согласованность с поли-

тиками организации. 
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5. Редактирование – управление несколькими верси-

ями контента и изменениями презентации. 

6. Публикация – контент доставляется пользовате-

лям, которые могут быть определены как посетители сайта 

или внутренние публикации через интрасеть для сотрудни-

ков. 

7. Удаление (архивация) – контент удаляется или пе-

ремещается в архив, когда он редко доступен или устарел. 

 Управление контентом может помочь определить 

приоритеты, предоставить подробные стандарты, назна-

чить право собственности на контент и обеспечить кон-

троль доступа. Оно помогает создавать постоянный поль-

зовательский интерфейс, минимизировать «раздувание» 

контента и создавать внутренние элементы управления. 

При непрерывно меняющихся рыночных условиях для 

повышения эффективности ведения бизнеса существенное 

значение имеет не только анализ деятельности кампаний, 

но и методики моделирования существующих бизнес-

процессов.  

 Рассмотрим укрупнению модель процесса «Управле-

ние контентом» которая принимает следующий вид, пред-

ставленный на рисунке 2.4.3.  

Декомпозиция основной модели AS-IS процесса 

«Управление контентом», была построена с использовани-

ем средств   и представлена на рисунке 2.4.4. Она иллю-

стрирует процесс и роли, участвующие в каждом его шаге.  
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Рис. 2.4.3. Контекстная диаграмма процесса «Управление контентом» 
 

В представленной модели выделены основные роли, 

участвующие в процессе «Управление контентом»: мене-

джер, выпускающая группа, ведущий дизайнер, юрист.  

Каждая из обозначенных ролей выполняет свои функ-

ции:  

1. Клиент менеджер непосредственно сам общается с 

клиентами, представляя его интерес и формирую его тре-

бования к формированию медиа-проектов. 

2. Редактор (дизайнер) занимается оставлением кон-

тента и направляет его на согласование. По мере необхо-

димости вносит правки сохраняя версии контента.  
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3. Юрист компании по утверждает присланный ему 

контент и дает свое согласование на размещение выпуска-

ющей группе. 

4. Выпускающая группа, должна запустить в трансля-

цию контент. 
 

 

Рис. 2.4.4. Модель AS – IS процесса «Управление контентом» 
 

Общие инструменты управления контентом, использу-

емые организациями, включают в себя рабочие потоки кон-

тента, таксономии и руководства по стилю, а также инстру-

менты управления записями, которые включают в себя кон-

трольные журналы для соответствия [19]. 

Почти для каждой категории цифрового контента есть 

соответствующий инструмент или процесс управления им: 

1. Управление контентом в социальных сетях: инстру-

менты управления медиаконтентом помогают создать орга-

низованную стратегию маркетинга в социальных сетях с 
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определенными целями и проанализировать взаимодей-

ствие. Некоторые системы управления контентом в соци-

альных сетях включают Sprout Social, Google Analytics и 

BuzzSumo. 

2. Управление веб–контентом – используется для со-

здания, управления и отображения веб–страниц. Система 

управления веб–контентом (WCMS) – это программа, кото-

рая предоставляет организациям способ управления циф-

ровой информацией на веб–сайте без предварительного 

знания веб–программирования и может включать компо-

ненты для конкретной отрасли, такие как приложение 

управления контентом (CMA), которое автоматизирует про-

изводство HTML. 

3. Управление мобильным контентом (MCM) – обеспе-

чивает безопасный доступ к корпоративным данным на 

смартфонах, планшетах и других устройствах.  

4. Управление корпоративным контентом (ECM) имеет 

компоненты, которые помогают предприятиям эффективно 

управлять данными. Компоненты ECM ориентированы на 

такие цели, как оптимизация доступа, устранение узких 

мест и минимизация накладных расходов, а также контроль 

версий, маршрутизация, архивирование, управление кон-

тентом и безопасность. 

Идеальная цифровая сеть вне дома, независимо от ее 

размера, должна управляться без какого-либо ручного 

вмешательства человека. После того, как сеть вывесок 

настроена и работает, у оператора должно быть мало при-

чин для того, чтобы подключаться к ней удаленно. Так же 

важно, как и все аппаратное обеспечение, выбрать идеаль-
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ное программное обеспечение для управления сетью выве-

сок. 

Наиболее важные особенности, предоставляемые 

CMS для DOOH, можно разделить на три типа в зависимо-

сти от предлагаемого ими ценного предложения: 

1. Привлечение компаний для управления рекламой. 

Отчеты о проверке воспроизведения: клиенты всегда ценят 

подтверждение показа рекламы в сети дисплеев DOOH. 

Это приводит к прозрачности и обеспечивает лояльность 

клиентов. Измерение аудитории: Многие клиенты таких си-

стем хотят получить статистику о количестве зрителей и их 

реакции на него.  

2. Сокращение вмешательства человека. CMS позво-

ляют обращаться к экранам DOOH удаленно: дистанцион-

ное включение/выключение – это одна из ключевых функ-

ций, которая делает сеть полностью автономной и запуска-

ет ее без вмешательства человека. Эта функция обеспечи-

вает оптимальную работу дисплея и, следовательно, зна-

чительно увеличивает срок службы дисплея. 

3. Эффективное управление дисплеями. Многополь-

зовательский контроль доступа делает управление цифро-

выми сетями вне дома эффективным благодаря стандарт-

ной рабочей процедуре. Ролевый доступ обеспечивает кон-

троль в любом масштабе. Устранения проблем с истечение 

срока действия мультимедиа – большинство рекламных ак-

ций имеют дату окончания срока действия во время самой 

загрузки. 

Заключение  

Таким образом, рассмотренные выше особенности 

цифровой наружной рекламы, особенности управления 
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цифровым рекламным контентом на рынке наружной ре-

кламы заключаются в своевременной доставке рекламного 

контента на цифровые билборды в нужное место и в нуж-

ное время. На основе проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что внедрение такого рода инструментариев 

для управления контентом на цифровых экранах теперь 

является приоритетом для рекламных агентств, но данный 

аспект не раскрыт и представляет собой актуальную сферу 

исследования и разработки в связи с ростом объемов ин-

формации и количества привлекаемых рекламных носите-

лей в рекламные сети. Благодаря перечисленным выше 

особенностям CMS для управления наружной рекламой, 

такие системы не только облегчат управление сетью, но и 

помогут привлечь компании для рекламы в сети DOOH. 

Дальнейшее исследование видится в совершенство-

вании и разработке инструментария управления цифровым 

рекламным контентом. 
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§ 2.5 Развитие городской среды на основе технологий 
«умного города» 

 
Аннотация  
Вместе с развитием общества происходит развитие городских инфра-
структур. Развиваются города, поселения, муниципальные районы и 
другие области проживания по всему миру, добавляются новые техно-
логии или же модернизуются существующие для повышения качества 
жизни населения. В настоящее время, данные процессы развития го-
родских инфраструктур принято объединять в виде концепции «умный 
город», которая направлена на решение многочисленных проблем 
быстро растущих городов и поселений. Выполнен анализ основных 
определений «умного города» и за основу выбраны направления раз-
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вития, ориентируемые на развитие городской среды. К ним относится 
улучшение качества окружающей среды, городское планирование, бы-
товые проблемы населения. Для оценки возможности развития, необ-
ходимо было провести так называемую «ревизию» состояния инфра-
структуры городской среды, рассмотреть актуальные тенденции в раз-
витии и управлении городской средой на основе внедряемых техноло-
гий «умного города» и определить общие предпосылками к применению 
возможностей интеллектуальных иформационно-аналитических техно-
логий для повышения качества жизни людей. В результате автором вы-
полнен подробный анализ состояния городской инфраструктуры на 
примере г.Новосибирска, включающий состояние водных объектов, ат-
мосферного воздуха и сточных вод, лесовосстановления и ухода за ле-
сами, обеспечения населения жилищными условиями и коммунальны-
ми услугами, объектами социально-культурного назначения и другими. 
От уровня развития городской среды зависит возможность привлечения 
и закрепления инноваторов, специалистов, лучших выпускников вузов 
страны. При этом выявлены проблемы, особенности и преимущества 
применения инновационных технологий «умного города». Для развития 
городской среды  необходимо обеспечить сбор, анализ и организовать 
последующее управление большими данными, которые будут направ-
лены на планомерное улучшение качества жизни и возможностей для 
самореализации.  
Ключевые слова: Умный город, умная среда, инфраструктура город-
ской среды, статистика. 

§ 2.5 The development of the urban environment  
on the basis of technology "smart city» 

 
Abstract  
Along with the development of society, urban infrastructure is developing. 
Cities, settlements, municipalities and other areas of residence are being 
developed all over the world, new technologies are being added or existing 
ones are being modernized to improve the quality of life of the population. 
Currently, these processes of urban infrastructure development are usually 
combined in the form of the "smart city" concept, which is aimed at solving 
numerous problems of rapidly growing cities and settlements. The analysis 
of the main definitions of the "smart city" is carried out and the development 
directions focused on the development of the urban environment are chosen 
as the basis. These include improving the quality of the environment, urban 
planning, and everyday problems of the population. 
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To assess the possibility of development, it was necessary to conduct a so-
called "audit" of the state of the urban environment infrastructure, consider 
current trends in the development and management of the urban environ-
ment based on the implemented "smart city" technologies and determine the 
General prerequisites for using the capabilities of intelligent information and 
analytical technologies to improve the quality of life of people. 
As a result, the author performed a detailed analysis of the state of urban 
infrastructure on the example of Novosibirsk, including the state of water 
bodies, atmospheric air and wastewater, reforestation and forest care, 
providing the population with housing and utilities, social and cultural facili-
ties, and others. The level of development of the urban environment deter-
mines the possibility of attracting and securing innovators, specialists, and 
the best graduates of the country's universities. 
At the same time, the problems, features and advantages of using innovative 
technologies of the "smart city"are revealed. For the development of the ur-
ban environment, it is necessary to collect, analyze and organize the subse-
quent management of big data, which will be aimed at systematically improv-
ing the quality of life and opportunities for self-realization. 
Keywords: Smart city, smart environment, urban environment infrastructure, 
statistics. 
 

Введение 

Динамика и постоянно растущие потребности совре-

менного общества побуждают к постоянному развитию ин-

фраструктуры структуры городского среды. Город в своём 

представлении, давно перестал быть просто местом кон-

центрации большого количества людей, в текущем мире он 

должен являть собой некий симбиоз плодов интеллекту-

альной, культурной, экономической, научной, историко-

философской и социальной жизнедеятельности. 

В последние годы правительства во всем мире начали 

интенсивно использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) с целью повышения  

качества среды на основе развития концепций «умного го-

рода». Эти инициативы и программы получили название 

«Устойчивое развитие городской среды». Мировой опыт по-
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казывает, что внедрение новых технологий предоставляет 

гражданам и бизнесу доступ к высококачественным услу-

гам. В данной работе будет рассмотрено понятие «умная 

среда» и его применяемость на территории Российской Фе-

дерации и Новосибирской области. 

Развитие «умной среды» основывается на применении 

средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Достаточно привести примеры роста числа веб-

сайтов, мобильных приложений, видов цифровых государ-

ственных услуг и др. 

К условиям появления таких инновационных техноло-

гий относим наличие Интернета, который представляет со-

бой сеть и выступает в роли технологического посредника, 

который сокращает сроки поставки товара или услуги от 

производителя услуги потребителю, конечно при наличии у 

всех участников взаимоотношения электронных устройств 

связи [1].  

Таким образом, к цели исследования  относится ана-

лиз состояния городской среды с позиции «инвентариза-

ции» и выявления основных показателей, определяющих 

развитие в будущем технологий «умного города. Для этого 

были решены следующие задачи: 

−   определено понятие «умного города»; 

− выбраны основные показатели состояния городской 

среды; 

− проанализировано современное состояние городской 

среды по выбранным направлениям; 

− дана оценка состояния городской среды Новосибир-

ской области; 
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− определены направления дальнейшего исследова-

ния в виде информационного портала; 

− определен функционал будущего портала с учетом 

полученных оценок состояния городской среды. 

Направления развития «умного города» 

Международная организация по стандартизации или 

ISO в мае 2014 года выпустила стандарт ISO 37120:2014 по 

индикаторам для «умных городов». Он содержит следую-

щие составляющие: экономика; образование; энергетика; 

окружающая среда; финансы; чрезвычайные ситуации и 

пожары; управление; здравоохранение; отдых и развлече-

ния; безопасность; приюты; твердые бытовые отходы; те-

лекоммуникации и инновации; транспорт; городское плани-

рование; водные системы и санитарию [2,3]. 

Анализируя различные источники, выберем определе-

ния «умного города», связанные с понятием «умной сре-

ды», предложенные рядом авторов [4,5,6,7,8]. Результаты 

приведены в таблице 2.5.1. 
 

Табл. 2.5.1. Определение «умного города» 

№ Определение Источник 

1 Концепция «умный город» -
 это механизм, с помощью которо-
го IT-технологии заработают в 
полную силу 

Макаревич И. В. Концеп-
ция" Умный город" на при-
мере города Сингапур 
//Устойчивое развитие 
науки и образования. – 
2019. – №. 3. – С. 29-31. 

2 Умный город – это городское со-
общество: 
1. Способное генерировать и реа-

лизовывать новые идеи и тех-
нологии; 

2. Способное слышать и понимать 
сигналы, поступающие как 

Максимов С. Н. «Умный 
город»: к вопросу о поня-
тии и концепции 
//Проблемы современной 
экономики. – 2017. – №. 1 
(61).-С. 117-120. 
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№ Определение Источник 

извне, так и внутри городского 
сообщества; 

3. Способное договариваться 
внутри себя во внешней среде 
и на этой основе 

3 С технической точки зрения «smart 
city» представляет собой город-
скую информационную и телемет-
рическую сеть, которая дает руко-
водителям разных уровней доступ 
к единой базе данных и знаний, 
обновляющейся в режиме реаль-
ного времени. Эта база содержит 
актуальную информацию о дей-
ствиях городских служб, состоянии 
инфраструктуры и распределении 
всех городских потоков 

Абламейко М., Абламейко 
С. " Умный город": от тео-
рии к практике //Наука и 
инновации. – 2018. – Т. 6. 
– №. 184.-С. 28-34. 
 
  

4 «Умный город» - это город, в кото-
ром стабильное экономическое 
развитие обусловлено: рациональ-
ными инвестициями в человече-
ский и социальный капитал, а так-
же в традиционные и инновацион-
ные коммуникации; рациональным 
совместным управлением природ-
ными ресурсами; значительной 
вовлеченностью населения в фор-
мирование и положительное пре-
образование культурного про-
странства; вовлечением местного 
сообщества и государства в кам-
пании и проекты, связанные с со-
циокультурной сферой 

Мизрахи М. В. «Умный го-
род»: эволюция концепта. 
Инициативы городских со-
обществ в развитии города 
//Ученые записки Тавриче-
ского национального уни-
верситета имени В.И. Вер-
надского. Серия «Филосо-
фия. Культурология. Поли-
тология. Социология». – 
2013. – Т. 24 (65). – №. 3.-
С.217. 

5 Smart City - это модель развития 
города, которая предполагает ак-
тивное использование современ-
ных технологий в городском пла-
нировании и в развитии различных 
сфер городской жизни 

Лаврова Е. В. Концепция 
Smart City: возможности 
повышения качества жиз-
ни населения 
//Современный город: 
власть, управление, эко-
номика. – 2017. – С. 46-55. 
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Под умной средой во многих публикациях подразуме-

вается новый способ сосуществования жителей в город-

ском измерении, новый способ бытия вместе и в тоже вре-

мя все чаще исследователи обращаются к проблеме осо-

знанного снижения потребления всех ресурсов нашей пла-

неты как глобальной тенденции, затронувшей все сферы 

жизни населения. Такой подход позволяет уменьшить свое 

негативное воздействие на окружающую среду, это тренд 

будущего [9]. 

Сравнительный анализ показателей городской 

среды Новосибирской области и Российской федера-

ции 

Состояние окружающей среды и эффективное управ-

ление природопользованием играют важнейшую роль при 

определении конкурентных преимуществ населенных пунк-

тов. Осознание необходимости снижения негативного воз-

действия на экологию, ресурсосбережение, сохранение 

природного богатства и создания благоприятных условий 

для жизни общества требуют от органов управления реали-

зации целого ряда мероприятий, зачастую сопряженных с 

фундаментальными преобразованиями и реконструкциями. 

К сожалению, концентрируя усилия на достижении эконо-

мического роста и удовлетворении возрастающих потреб-

ностей общества, многие муниципалитеты не уделяют до-

статочного внимания вопросам охраны окружающей среды. 

Но современное общество становится все более требова-

тельным к вопросам экологической устойчивости, чистые, 

зеленые и комфортные населенные пункты, внедряющие 

модели бережного природопользования, будут неизменно 

пользоваться большим спросом [10]. 
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Рассмотрим показатели экологической составляющей 

среды, так как они оказывают достаточно сильное влияние 

не только на жизнь обычных граждан, но и на экономику в 

целом (табл. 2.5.2) 

По первым трём показателям улучшения значений не 

наблюдалось. Забор воды из природных водных объектов в 

среднем ежегодно снижался на 2,93%. Наблюдался рост 

лишь в 2014 году (+1,29%). За весь рассматриваемый пе-

риод снижение составило 10,2 млрд. куб. м. Среднее зна-

чение – 64,82 млрд. куб. м.  

По второму показателю также в среднем наблюдалось 

снижение. За весь рассматриваемый период показатель 

снизился на 2,1 млн. куб. м. В 2016 году был резкий скачок 

в сторону увеличения на 0,3 млн. куб. м (+2,08%). 

Наибольшее снижение наблюдалось в 2017 году, оно со-

ставило 1,1 млн. куб. м в абсолютном и -7,48% в относи-

тельных выражениях. Как уже говорилось ранее снижение 

по данному показателю положительно сказалось на среде, 

экологии и экономике страны в целом. 

Что касается выбросов загрязняющих веществ, в рас-

чете на 1 жителя тенденция была приблизительно иден-

тичная к предыдущему показателю. Снижение в 2014 году 

составило 4,04%.  С 2014 по 2018 год наблюдался рост в 

среднем по 2-3 кг. (+1%). В абсолютном выражении показа-

тель увеличился на 1 кг. Среднее значение за весь период 

составило 218,13 кг (0,09%). Увеличение выбросов на 1 жи-

теля безусловно является отрицательным фактором, де-

монстрирующим ухудшение среды, экологии и экономики. 
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Табл. 2.5.2. Показатели, характеризующие влияние хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации 

за 2013-2018 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ср. 
геом. 

Сброс загряз-
ненных сточ-
ных вод, млн. 
куб. м  

15,2 14,8 14,4 14,7 13,6 13,1 14,28 

Сброс норма-
тивно-
очищенных на 
сооружениях 
очистки сточ-
ных вод, млн. 
куб. м 

1,7 1,8 1,9 2 1,9 - 1,86 

Темп роста 

Забрано воды из 
природных водных 
объектов, % 

- 101,29 96,89 89,36 97,39 100,00 96,89 

Сброс загрязнен-
ных сточных вод, 
% 

- 97,37 97,30 102,08 92,52 96,32 97,07 

Сброс нормативно-
очищенных на со-
оружениях очистки 
сточных вод, % 

- 105,88 105,56 105,26 95,00 - 102,82 

Выбросы загряз-
няющих веществ в 
атмосферный воз-
дух от стационар-
ных источников, % 

- 97,40 100,13 101,11 101,43 100,72 100,15 

Выбросы загряз-
няющих веществ, 
отходящих от ста-
ционарных источ-
ников, в расчете на 
1 жителя, % 

- 95,96 100,00 100,93 100,93 102,75 100,09 

Рассчитано автором на основании источника: краткий статистический 
сборник «Россия в цифрах» [12] 
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Если сравнивать Новосибирскую область и Россий-

скую Федерацию в целом, то можно сказать, что по первым 

3 показателям была схожая тенденция, в то время как по 

двум последним она была зеркальная. 

 

  
 

Рис. 2.5.1. Выбросы загрязняющих веществ, отходящих  
от стационарных источников, в расчете на 1 жителя в Новосибирской 

области и Российской Федерации за 2013 – 2018 гг.[11] 
 

В 2014 году по Российской Федерации наблюдалось 

снижение, в то время как в Новосибирской области выбро-

сы на душу населения увеличились. С 2014 по 2015 году 

наблюдалось снижение, которое сменилось ростом как в 

Новосибирской области, так и в Российской Федерации. 

Выбросы на душу населения продолжили расти по Россий-
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ской Федерации. В Новосибирской области начиная с 2016 

года начался спад выбросов на душу населения. 

Количество загрязняющих веществ в среднем имело 

положительную тенденцию. В 2014 году был сильный рост 

в размере 100,8 тыс. тонн (+8,7%). Этот рост сменился спа-

дом с 2014 по 2017 года, однако, спад был незначительный 

по сравнению с предыдущим ростом, поэтому абсолютное 

базисное изменение до 2017 года было положительным. В 

2017 году количество загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников выделения, увеличилось на 36 

тыс. тонн. Этот рост снизился спадом в размере 257 тыс. 

тонн (относительное снижение составило – 20,69%). Сред-

нее значение составило 1173,48 тыс. тонн (среднее сниже-

ние составило 3,1%). 

Тенденция абсолютно идентичная к количеству за-

грязняющих веществ. Это связано с логической взаимосвя-

зью между показателями. Для того, чтобы улавливать 

вредные вещества, необходимо, чтобы они отходили от ис-

точников выделения. Поэтому лучше рассмотреть удель-

ный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ, в 

% к общему числу отходящих вредных веществ. За весь 

рассматриваемый период доля увеличилась на 4,2%. 

Средний удельный вес был достаточно высоким, он соста-

вил 84,32%. 

Рост лесовосстановления наблюдался вплоть до 2015 

года, затем было резкое снижение до 2017 года и неболь-

шой рост в 2018 году. Причиной такой тенденции, скорее 

всего, является валютный кризис 2014-2015 года, впослед-

ствии которого у государства были более важные задачи 

стабилизации экономики, поэтому было выделено меньше 



Глава 2. Устойчивое развитие региональной и отраслевой экономики в условиях 
цифровизации 

 

245 

 

средств на восстановление лесов. Среднее значение лесо-

восстановления составило 5647,3 гектаров (среднегодовое 

снижение составило 2,48%). За весь рассматриваемый пе-

риод объем восстановленных лесов снизился на 707 гекта-

ров.  Уход за лесами ежегодно рос, за исключением 2016 

года, когда также наблюдалось резкое снижение, предпо-

ложительно, по той же причине. Среднее значение данного 

показателя 10646,8 гектаров (среднегодовой рост 4,11%) 

(табл. 2.5.3). 
 

Табл. 2.5.3. Лесовосстановление и уход за лесами Новосибирской  
области за 2013 – 2018 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 207 
Ср. 

геом. 

Лесовосста-
новление, 
всего, га  

5987 5997 6057 5391 5240 5280 5647 

Уход за ле-
сами, га 

9534 9976 1236 9690 10986 1161 10646 

Темп роста 
 

Лесовосста-
новление, 
всего, % 

- 100,2 101,0 89,00 97,20 100,76 97,52 

Уход за ле-
сами, % 

- 104,7 123,7 78,55 113,4 106,14 104,1 

Рассчитано автором на основании источника: статистический ежегодник 
Новосибирской области [11] 

 

В целом наблюдалась схожая тенденция с Новосибир-

ской области по объему лесовосстановления. Однако, с 

2015 года в целом по Российской Федерации можно отме-

тить рост. Своего пика он достиг в 2017 году в размере 962 

тыс. гектаров (+14,52%). Затем значение показателя снизи-

лось на 22 тыс. гектаров. Среднее значение составило 878 
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тыс. гектаров. Можно сделать вывод, что ситуация в целом 

по России более благоприятная, чем по новосибирской об-

ласти (табл.2.5.4).  
 

Табл. 2.5.4. Лесовосстановление и уход за лесами  
Российской Федерации за 2013 – 2018 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Сред
нее 

Лесовосста-
новление, 
всего, тыс. га  

872 863 803 840 962 940 878 

Число лесных 
пожаров тыс. 

10 16,9 12,3 11 10,9 12,1 12,0 

Темп роста 
 

Лесовосста-
новление, 
всего, % - 

98,97 93,05 104,6 114,5 97,71 102 

Число лесных 
пожаров, % 

- 
169,0 72,78 89,43 99,09 111,0 103 

Рассчитано автором на основании источников: краткий статистический сборник 
«Россия в цифрах» [5] и статистический сборник «охрана окружающей среды 
[12]. 

 

Менее благоприятная ситуация с лесными пожарами. 

В 2014 году был пик лесных пожаров – 16,9 тыс. Затем еже-

годно число пожаров стало снижаться, вплоть до 2018 года. 

В 2018 году число пожаров увеличилось на 1,2 тыс. по 

сравнению с 2013 годом (+11%). 

Рассмотрим показатели по обеспеченности населения 

жилищными условиями (табл.2.5.5).  
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Табл. 2.5.5.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  
в среднем на одного жителя, кв. м., по Новосибирской   области  

в сравнении с данными по Российской Федерации за 2013 – 2018 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ср. 

геом. 

Российская 
Федерация 

23,4 23,7 24,4 24,9 25,2 
 

24,5 

Новосибир-
ская об-
ласть 

22,5 23 23,7 24,3 24,7 25,2 23,9 

Темп роста  

Российская 
Федерация, % 

- 101 103 102 101 102 102 

Новосибирская 
область, % 

- 102 103 103 102 102 102 

 

По данной таблице можно сделать вывод, что общая 

площадь жилых помещений на 1 жителя росла как в Ново-

сибирской области, так и в Российской Федерации. Если 

сравнивать динамику, то ситуация более благоприятная в 

Новосибирской области, если же речь идет о сравнении по-

казателей, то ситуация более благоприятнее в целом по 

Российской федерации. За весь рассматриваемый период 

площадь по Российской Федерации, приходящаяся на 1 жи-

теля, увеличилась на 2,3 кв. м. и составила 25,7 кв. м. 

Среднее значение составило 24,5 кв. м. По Новосибирской 

области площадь увеличилась на 2,7 кв. м. и составила 

25,2 кв. м. Среднее значение за период составило 23,9 кв. 

м. 

На протяжении всего периода наблюдался рост доли 

жилой площади, оборудованной водопроводом, водоотве-

дением (табл.2.5.6).  
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Табл. 2.5.6. Удельный вес жилой площади, оборудованной разными 
элементами коммунальной инфраструктуры жителей Новосибирской 

области за 2013 – 2018 гг. 

Показатели 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Сред
нее. 

Водопроводом 
 

84,1 84,9 85,4 85,8 86,4 84,8 

Водоотведением 
 

76,2 76,7 77,1 77,7 78,4 77,0 

Центральным 
отоплением  

70,3 70,1 70,3 70,2 70,2 70,2 

Ваннами (душем) 
 

67,9 68,8 69,1 69,4 69,7 68,6 

Газом 
 

26,7 25,8 25,4 25,2 24,3 25,7 

Горячим водо-
снабжением  

63 64,4 65 65,4 65,9 64,4 

Напольными 
электрическими 
плитами 

 
62 62,7 63 63,4 64,1 62,6 

Темп роста   

Водопроводом, 
% 

- 102 101 101 100 101 101 

Водоотведением, 
% 

- 101 101 101 101 101 100 

Центральным 
отоплением, % 

- 100 99,7 100 100 100 100 

Ваннами (ду-
шем), % 

- 102 101 100 100 100 101 

Газом, % - 98,2 96,6 98,5 99 96 97,7 

Горячим водо-
снабжением, % 

- 100 102 100,9 101 101 101 

Напольными 
электрическими 
плитами, % 

- 102 101 100 101 101 101 

Рассчитано автором на основании источника: статистический ежегодник 
Новосибирской области [12] 

 

Увеличение составило 4,1% и 2,6% соответственно. В 

2018 году на 86,4 % жилой площади был водопровод и на 

78,4% жилой площади было водоотведение. Средние зна-

чения по показателям составили 84,8 и 77,0 % соответ-
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ственно. Менее позитивная ситуация наблюдалась с цен-

тральным отоплением. В среднем доля жилой площади, 

оборудованной центральным отоплением, практически не 

изменялась. За весь рассматриваемый период наблюда-

лись незначительные спады и повышения значения данно-

го показателя. В 2018 году по сравнению с 2013 показатель 

увеличился на 0,1% и составил 70,2%. Среднее значение 

данного показателя составило 70,2%. К положительной ди-

намике можно также отнести удельный вес жилой площади, 

оборудованной ваннами, горячим водоснабжением и 

напольными электрическими плитами. По данным показа-

телям можно пронаблюдать положительную линейную тен-

денцию. Доля жилой площади, оборудованной ваннами и 

горячим водоснабжением, увеличилась на 3,1% (средние 

темпы роста 100,91 и 100,97% соответственно).  По 

напольным электрическим плитам можно также отметить 

увеличение доли на 2,1% со средним темпом роста 

101,16%. Снизилась доля жилой площади, оборудованной 

газом на 2,9%, в среднем показатель снижался в относи-

тельном выражении на 2%. Тем не менее, нельзя сказать, 

что это отрицательная динамика, так как снижения доли 

жилой площади, оборудованной газом, может быть вызвано 

тем, что население стало больше использовать электриче-

ство. 

В России в целом по образовательной компоненте со-

циальной инфраструктуры ситуация довольно неоднознач-

ная. В среднем число новых ученических мест в общеобра-

зовательных организациях росло с темпом роста 107,84%. 

В 2014 году данное число снизилось на 14,3 места (-

20,43%). Если же говорить о местах в дошкольных образо-
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вательных организациях, то тенденция была более циклич-

ной. Наблюдался рост с 2013 по 2015 гг., затем спад до 

2017 и снова подъем. Среднее значение показателя соста-

вило 78, 9 мест; средний темп падения составил 90,82% 

(табл. 2.5.7). 
 

Табл. 2.5.7. Объекты социальной инфраструктуры  
в Новосибирской области за 2013 – 2018 гг. 

Показатели 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Сред-

нее 

Общеобразова-
тельные органи-
зации, учениче-
ских мест 

 

1135 452 550 1796 2767 1195 

Дошкольные об-
разовательные 
организации, мест 

4669 5740 460 220 330 1245 

Число больничных 
коек на 10 000 че-
ловек населения 

99,1 98,4 96,7 95,0 94,8 96 

Амбулаторно-
поликлинические 
организации, по-
сещений в смену 

150 190 357 180 402 235 

Учреждения куль-
туры клубного ти-
па, мест 

40 260 20 350 273 115 

Спортивные залы, 
кв. м 

1500 1134 1913 2971 3824 1999 

Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, еди-
ниц 

8 1 2 - 9 4 

Гостиницы, мест 529 249 1046 428 73 369 

Темп роста   

Общеобразова-
тельные органи-
зации, учениче-
ских мест 

- 54,6 39,8 122 326,5 154 106 
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Показатели 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Сред-

нее 

Дошкольные об-
разовательные 
организации, мест 

- 112 123 8,01 47,83 150 60 

Число больничных 
коек на 10 000 че-
ловек населения 

- 105 99 98,3 98 99,8 100 

Амбулаторно-
поликлинические 
организации, по-
сещений в смену 

- 66,4 127 188 50 223 112 

Учреждения куль-
туры клубного ти-
па, мест 

- - 650 7,7 1750 78 162 

Спортивные залы, 
кв. м 

- 86,8 75,6 169 155 129 117 

Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, еди-
ниц 

- 160 12,5 200 - - 73,7 

Гостиницы, мест - 89,7 47,1 420 40,9 17 65,8 

Рассчитано автором на основании источников: статистический ежегод-
ник Новосибирской области [12] и статистический сборник «Регионы 
России: социально – экономические показатели» [14] 
 

Сфера здравоохранения также характеризовалась 

неоднозначной динамикой. Наблюдалось ежегодное сни-

жение числа больничных коек на 10 000 человек населения. 

За весь рассматриваемый период число больничных коек 

снизилось на 10,7 (-11,81%). В среднем на 10 000 человек 

приходилось 83,7 коек. Динамика посещений в амбулаторно 

– поликлинические организации была в среднем положи-

тельная. Спад наблюдался лишь в 2016 году (-5,6). В сред-

нем ежегодно данный показатель рос на 7,39%. За весь 

рассматриваемый период мощность амбулаторно – поли-

клинических организаций увеличилась на 7,5 мест. 
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Сфера культуры, туризма и спорта имела достаточно 

позитивную динамику. Начиная с 2014 года число мест в 

учреждениях культуры клубного типа ежегодно росло в 

среднем на 3,4%. За 6 лет также наблюдались и спады в 

2015 и 2018 гг. За весь рассматриваемый период значение 

показателя выросло на 2,4 места. Число мест в гостиницах 

также ежегодно росло в среднем на 12,36%. Прирост за 6 

лет составил 623,2 тыс. мест (+92,26%). Площадь спортив-

ных залов также росло на протяжении всего рассматривае-

мого периода (в среднем на 0,9%). За 2013 – 2018 гг. пло-

щадь выросла на 3,2 кв. м. В среднем площадь спортивных 

залов составила 72 кв. м. 

Число мест в общеобразовательных организациях 

снижалось с 2013 по 2015 год (-1627 мест). С 2015 года 

начался рост вплоть до 2018 года (+2315 мест). За весь 

рассматриваемый период число мест увеличилось на 688 

(+33,09%). Места в дошкольных образовательных органи-

зациях имела довольно резкую динамику. Рост в первые 3 

года сменился резким спадом в течение следующих 2 лет. 

В 2018 году опять начался рост (+110 мест). За весь рас-

сматриваемый период число мест снизилось на 3822 (-

92,15%).  

Ситуация в сфере здравоохранения в Новосибирской 

области более благоприятная, чем по всей России. Это 

следует из меньшего значения темпов спада по числу 

больничных коек на 10 000 населения. За весь рассматри-

ваемый период показатель увеличился на 0,7 мест 

(+0,74%). Мощность амбулаторно – поликлинических орга-

низаций увеличилась на 176 посещений в смену. (+77,88%). 
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Среднее значение показателя составило 235 посещений в 

смену. 

Сфера культуры, туризма и спорта по всей России в 

целом более благоприятная, чем в Новосибирской области. 

Это следует из снижения площади спортивных залов в 2013 

– 2015 года. С 2015 – 2018 наблюдался рост – площадь 

увеличилась на 2690 кв. м. Что касается физкультурно – 

оздоровительных комплексов, то их число резко снизилось 

в 2015 году на 7 (-87,5%).В целом за весь рассматриваемый 

период число комплексов увеличилось на 4. Число новов-

веденных гостиничных мест снижалось до 2015 года. Затем 

был резкий скачок примерно в 4 раза, вслед за которым 

вновь последовало снижение количества мест. В целом за 

весь период число нововведенных мест снизилось на 517 (-

87,63%).  

Ситуация в торговой сфере кардинально меняется 

(табл. 2.5.8). Число розничных рынков ежегодно падает. За 

6 лет количество розничных рынков снизилось на 1071 (- 

49,56%). Это связано с цифровизацией экономики, внедре-

нием онлайн – площадок для ведения торговли. Число по-

строенных торговых предприятий также ежегодно снижа-

лось (общее снижение составило 0,4 млн м2). Скорее всего 

данная тенденция также связана с цифровизацией эконо-

мики и устоявшимися игроками рынка. Новым предприяти-

ям сложно развиваться, большие компании поглощают сво-

их конкурентов, либо просто смещают с рынка. 
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Табл. 2.5.8. Динамика показателей по виду экономической  
деятельности торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов в Российской Федерации за 2013 – 2018 гг. 

Показатели  
2014 2015 2016 2017 2018 

Сред-
нее 

Число розничных 
рынков  

1589 1443 1308 1158 1091 1419,8 

Торговые пред-
приятия, млн м2 
торговой площа-
ди 

 
3 4,7 2,6 2,2 2 2,7 

Станции техни-
ческого обслужи-
вания легковых 
автомобилей 

 244 249 262 230 231 233 

Автозаправочные 
станции 

 4823 4907 4907 4960 - 4 875 

Темп роста 

Число розничных 
рынков, %  

73,5 90,8 90,6 88,5 94,2 87,2 

Торговые пред-
приятия, торго-
вая площадь, % 

 
125 157 55 84,6 

 
96,42 

Станции техни-
ческого обслужи-
вания легковых 
автомобилей 

 128 102 105 87 10 104 

Автозаправочные 
станции 

 101 10 100 101 - 101 

Рассчитано автором на основании источников: краткий статистический 
сборник «Россия в цифрах» [15] и статистический сборник «Торговля в 
России» [16] 

 

Состояние транспортной сферы в Новосибирской об-

ласти за 2014-2018 гг. улучшилось (табл. 2.5.9). Длина же-

лезнодорожных путей, находящихся в эксплуатации в сред-

нем, ежегодно росла, за исключением 2017 года, когда зна-

чение показателя уменьшилось на 4,57%. За 5 лет длина 
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увеличилась на 49 км (+2,21%). В среднем длина составля-

ла 2257,3 км. Также увеличивалась плотность ж/д путей. 

Динамика имела идентичную тенденцию. За 5 лет плот-

ность увеличилась на 0,3 км/1000 кв. м (+2,4%). В среднем 

плотность на 1000 кв. м составляла 12,7 км. 
 

Табл. 2.5.9. Состояние транспортной сферы в Новосибирской области 
за 2014-2018 гг. 

Показатели 
 

2015 2016 2017 2018 
Ср. 

геом. 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, км  

 

1642 1 658 1 666 1695 1 654 

Плотность авто-
мобильных дорог 
с твердым покры-
тием, км на 1000 
кв. м территории  

 

67,3 67,8 68,3 69,3 67,8 

Число легковых 
автомобилей в 
личной соб.,млн 

 

870 892 915 878 881 

Число автобусов 
общего пользова-
ния на 100 000 
человек населе-
ния 

 

120 117 116 114 116,2 

Число соб. легко-
вых автомобилей 
на 1000 человек 
населения 

 

288,8 294,0 305,0 309 295,9 

Темп роста 
 Эксплуатационная 

длина железнодо-
рожных путей, км  

 

100,0 100,0 101,2 100,0 100,3 

Число легковых 
автомобилей в 
личной собствен-
ности 
 

 

102,3 102,5 102,6 96 100,8 
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Показатели 
 

2015 2016 2017 2018 
Ср. 

геом. 

Число автобусов 
общего пользова-
ния на 100 000 
человек населе-
ния 

 

105,3 97,5 99,2 98,3 100, 

Число соб. легко-
вых автомобилей 
на 1000 человек 
населения 

 

101,9 101,8 103,7 101,3 102,2 

Рассчитано автором на основании источников: статистический ежегод-
ник Новосибирской области [11] и статистический сборник «Регионы 
России социально – экономические показатели» [14] 

 

С 2014 по 2015 года наблюдалось снижение количе-

ства пассажиров, перевозимых общественным транспор-

том. За 3 года данный показатель снизился на 1692, и за 

последующие 3 года увеличился на 214.  За весь промежу-

ток времени значение показателя уменьшилось на 1478 

тыс. человек.  

Увеличилась протяженность автомобильных дорог за 

первые 2 года. С 2016 по 2018 года протяженность держа-

лась примерно на одном и том же уровне. За весь проме-

жуток времени протяженность увеличилась на 1900,1 км. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 

на 1000 кв. м территории увеличивалась практически весь 

промежуток времени, за исключением небольшого сниже-

ния (0,1 км) в 2017 году. За весь промежуток времени плот-

ность увеличилась на 10,6 км (+9,86%). Среднее значение – 

114,3 км /1000 кв. м. 

Число автобусов общего пользования на 100 000 че-

ловек резко выросло в 2015 году и начало постепенно сни-

жаться в последующие года. Тем не менее, ситуацию с об-
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щественным транспортом можно назвать благоприятной, 

так как темп снижения 2016 – 2018 годов достаточно мед-

ленный, и пока что он не смог преодолеть увеличение 2015 

года на 62,5% (+50). 

Число легких автомобилей, находящихся в собствен-

ности и удельное значение данного показателя, ежегодно 

растёт. Снижение наблюдалось лишь в 2018 году. За весь 

рассматриваемый промежуток времени число легковых ав-

томобилей выросло на 7,9 (+2,55%) и составило 317,6 ма-

шин. 

Динамика изменения длины и плотности железнодо-

рожных путей в Новосибирской области была более ста-

тичной по сравнению с Россией. Длина путей выросла на 1 

км (+1%). Плотность путей снизилась в 2015 году и остава-

лось неизменной до 2016 года. В 2017 году плотность вы-

росла на 0,4 км на 1000 кв. м (+5,88%) и составила 7,2 км. 

Также, как и по всей России в Новосибирской области 

наблюдалось снижение количества пассажиров транспорта 

общего пользования. Показатель снизился на 1423 тыс. че-

ловек (-7%). В среднем ежегодно перевозилось 18 736,2 

тыс. человек. 

Протяженность автомобильных дорог ежегодно увели-

чивалась. Значение показателя увеличилось на 83 км (+5%) 

и составило1695 км. В среднем протяженность дорог со-

ставляла 1654,4 км. Идентичная динамика была у плотно-

сти автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 

человек. Значение показателя увеличилось на 3,1 км (+5%) 

и составило 67,8 км. на 1000 кв. м. территории. 

Число легковых автомобилей в личной собственности 

росло до 2017 года. Лишь в 2018 году наблюдался спад на 
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3,97%. За весь рассматриваемый период значение показа-

теля выросло на 27 601 (+3%). Что касается числа соб-

ственных легковых автомобилей на 1000 человек населе-

ния – показатель ежегодно рос на протяжении всех 5 лет. 

Общий прирост составил 25,8 (+9%). Количество легковых 

машин на 1000 человек населения в 2018 году составило 

295,9. 

Динамика числа автобусов общего пользования на 

100 000 человек населения в Новосибирской области схожа 

с тенденцией по Российской Федерации. Ключевая разница 

– темп роста 2014 – 2015 года. Если сравнивать 2018 и 

2014 год, то значение показателя не изменилось и состави-

ло 114. В среднем показатель был равен 116,2. 

Заключение 

В ходе проделанной работы было определено, что на 

данный момент концепция «умный город» востребована в 

различных городах и странах, существует большое количе-

ство проектов и программ, позволяющих проводить сов-

местную политику по развитию данной концепции в различ-

ных сферах городской жизни. 

 Следует отметить, что данная концепция начинает 

стабильно развиваться в России, разрабатываются нацио-

нальные программы по развитию городов, а также создают-

ся различные рекомендации по направлениям развития 

«умного города» [17]. 

В тоже время концепция «умный город» не имеет еди-

ного подхода к внедрению во всех городах, то есть суще-

ствует множество подходов даже в выборе направления 

развития «умного города». Но общим является понимание 

того, что необходимо произвести определенную «инвента-
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ризацию» состояния городской среды, выявить самые сла-

бые места в обеспечении населения качественными услу-

гами, на что и направлено данное исследование. 

Сравнительный анализ состояния городской среды по-

казал, что можно признать негативным состояние экологи-

ческих показателей окружающей среды, как в Новосибир-

ской области, так и в среднем по городам России, особенно 

сброс загрязненных сточных вод. Ситуацию с лесовосста-

новлением нельзя признать благоприятной. Обеспечен-

ность жильем за последние пять лет улучшилась, но не до-

стигла намеченных в национальных проектах целей. Также 

улучшилось обеспечение населения такими коммунальны-

ми услугами, как центральное отопление, водоснабжение, 

канализация. Необходимо отметить улучшение показате-

лей по обеспечению населения объектами социальной ин-

фраструктуры, торговли и бытовых услуг. 

Результаты исследования 

Улучшение качества городской среды способствует 

привлечению и закреплению в деловой городской среде ин-

теллектуальной, инновационной, образованной части наше-

го общества. 

Очевидно, что такое развитие требует крупных инве-

стиций в каждый проект. В тоже время, развивается 

направление, которое не требует крупных вложений ресур-

сов, а именно решение проблемы привлечения граждан в 

городское управление, включая все сферы бытовой, соци-

альной и культурной жизни общества. 

Исходя из опросов населения, можно сделать вывод, 

что на данный момент показатель привлечения жителей в 

управление городским хозяйством является низким, и пла-
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нируется его увеличение в рамках выполнения националь-

ных проектов.  

Кроме того, стоит отметить, что на данный момент 

плохо развиты информационная открытость и доступность 

государственных органов власти, что является противоре-

чием развиваемой концепции «умный город». 

Дальнейшие направления исследования 

В качестве средства продвижения концепции «умный 

город» и повышения качества городских услуг, показателей 

открытости государственных данных и вовлечения населе-

ния в управление городским хозяйством предлагается ис-

пользовать городской информационных портал. 

В качестве функционала предлагаемого информаци-

онного портала можно выделить следующие разделы: 

 Показатели – демонстрирует деятельность различ-

ных городских органов за разные периоды времени и 

наиболее актуальные данные; 

 Проекты – содержит планируемые мероприятия по 

развитию городской инфраструктуры; 

 Обращения граждан – предоставляет возможность 

жителям города оформлять дистанционные обращения к 

органам власти по вопросам решения городских проблем 

или с инициативными предложениями; 

 Анкетированные опросы – содержит опросы для жи-

телей города, касающиеся показателей городских услуг и 

других вопросов управления. 

 Жители города, находясь в модернизуемой, благода-

ря концепции «умного города», среде через информацион-

ный городской портал воздействуют на формирование 

управленческих решений благодаря анкетированным опро-
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сам, которые касаются необходимости внедрения тех или 

иных технологий, или же оценки мнения граждан касаемо 

тех или иных сфер. Кроме того, с помощью раздела обра-

щений граждан, жители получают возможность обратить 

внимание на решение актуальных бытовых и других город-

ских проблем. 
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§ 3.1 Стратегическое управление цифровой  
трансформацией предприятия в экосистемной  

экономике  
 

Аннотация 
Исследуются возможности применения экосистем и цифровых плат-
форм для сохранения и укрепления конкурентоспособности предприя-
тий в цифровой среде. Проведен анализ исследований в области со-
здания и развития цифровых бизнес-экосистем, выделены их особен-
ности, стратегические преимущества и ограничения. Рассмотрены че-
тыре типа бизнес-моделей цифровой экономики, определены парамет-
ры их выбора и условия предпочтительности модели экосистемы биз-
неса. Показано, что цифровая платформа является одним из типов 
экосистем – централизованной экосистемой. Дана характеристика 
адаптивных экосистем. Раскрыто содержание экосистемных ролей (ор-
кестратора и участника экосистемы). Сформированы поэтапные реко-
мендации по принятию стратегических решений в области применения 
бизнес-экосистем в процессе цифровой трансформации предприятий. 
Ключевые слова: предприятие, цифровая трансформация, стратеги-
ческое управление, экосистема бизнеса, цифровая платформа, типы 
экосистем, экосистемные роли. 
 

§ 3.1 Strategic management of digital transformation  
of the enterprise in the ecosystem economy 

 
Abstract 
The possibilities of using ecosystems and digital platforms to preserve and 
strengthen the competitiveness of enterprises in the digital environment are 
being investigated. The analysis of research in the field of creation and de-
velopment of digital business ecosystems is carried out, their features, stra-
tegic advantages and limitations are highlighted. Four types of business 
models of the digital economy are considered, the parameters of their choice 
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and the conditions for the preference of the business ecosystem model are 
determined. It is shown that the digital platform is one of the types of ecosys-
tems - a centralized ecosystem. The characteristic of adaptive ecosystems is 
given. The content of ecosystem-system roles (orchestrator and ecosystem 
participant) is disclosed. Phased recommendations have been formulated for 
making strategic decisions in the application of business ecosystems in the 
process of digital transformation of enterprises. 
Keywords: enterprise, digital transformation, strategic management, busi-
ness ecosystem, digital platform, types of ecosystems, ecosystem roles. 

 
Введение.  

Цифровые технологии коренным образом изменяют не 

только коммуникационные и производственные процессы, 

но и приводят к принципиальным изменениям потребитель-

ских предпочтений и конкурентного ландшафта. Последнее 

в значительной степени связано с бурным развитием биз-

нес-экосистем, в том числе – в формате цифровых плат-

форм [1, 3, 8, 9, 10, 11, 18]. Экосистемы разрушают тради-

ционно сложившиеся отраслевые рынки, представляя, как 

огромные возможности, так и не меньшие риски. Так, в со-

ответствии с анализом BCG Henderson Institute, 7 из 10 

компаний из S&P 500 в 2018 г. относятся к экосистемам (Al-

phabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Alibaba и Ten-

cent) [13]. 

По результатам опроса, проведенного компанией 

Accenture [16], 76% опрошенных лидеров бизнеса согласны 

с тем, что текущие бизнес-модели будут неузнаваемыми в 

течение следующих 5 лет, и основным фактором измене-

ний будут экосистемы. Опрошенные руководители также 

видят большое будущее в экосистемах и считают, что в 

ближайшие три-пять лет экосистемы создадут новое конку-

рентное преимущество (56 %), позволят активнее внедрять 



Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, интегрированных структур              
в условиях устойчивого развития 

 

265 

 

инновации (63 %), увеличить рост доходов (58 %), выйти на 

новые рынки и получить доступ к новым клиентам (55 %).  

Поэтому обеспечение конкурентоспособности совре-

менных предприятий требует исследования потенциала 

применения бизнес-экосистем при разработке стратегии 

развития предприятий в цифровой среде. 

Понятие и особенности бизнес-экосистем 

Экосистема бизнеса определяется как: 

– динамичное и совместно развивающееся сообще-

ство различных участников, которые создают новые ценно-

сти благодаря все более продуктивным и сложным моде-

лям сотрудничества и конкуренции [11]; 

– сеть межотраслевых игроков, которые работают 

вместе, чтобы определять, создавать и реализовывать ры-

ночные решения для клиентов и потребителей [16]; 

– взаимосвязанный набор услуг, позволяющий поль-

зователям удовлетворять разнообразные потребности в 

одном интегрированном опыте [18]; 

– новый способ организации дополнительных товаров 

и услуг, в которых участвуют многие компании, сотрудни-

чающие и конкурирующие между собой, чтобы предложить 

сложный товар или услугу [15]; 

– динамичная группа в значительной степени незави-

симых экономических игроков, которые создают продукты 

или услуги, составляющие вместе согласованное решение. 

Каждая экосистема характеризуется определенным цен-

ностным предложением (желаемое решение) и четко опре-

деленной, хотя и изменяющейся, группой субъектов с раз-

личными ролями [17]. 
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К стратегическим преимуществам экосистем, в соот-

ветствии с [18, 19], относят: 

– экосистемы снижают затраты на привлечение клиен-

тов, потому что, интегрируя пути закупок, они позволяют 

клиентам покупать различные продукты и услуги на одной 

платформе; 

– экосистемы улучшают отношения с клиентами и их 

сохранение за счет развития возможностей создавать 

предложения (товары и услуги), отвечающие конкретным 

потребностям клиентов, а также разнообразные «точки со-

прикосновения», облегчающие процесс коммуникаций; 

– экосистемы обеспечивают создание ценности и по-

могают поддерживать конкурентоспособность, в том числе 

– увеличивают потенциальную возможность привлечь вни-

мание инвесторов на рынках капитала; 

– экосистемы позволяют компаниям получать огром-

ные объемы высокоточной информации – от логистических 

до поведенческих данных, что позволяет создавать допол-

нительную ценность, выявляя необслуживаемых клиентов 

и предлагая перекрестные продажи продуктов и услуг. Яр-

ким примером монетизации данных является Alibaba. С 

введением аналитики имеющхся у компании данных о кли-

ентах, ее выручка за первый квартал 2018 г. выросла на 56 

% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, и про-

должила расти примерно с той же скоростью во втором 

квартале 2018 г., главным образом благодаря усовершен-

ствованию цифровых алгоритмов, нацеленных на рекламу 

клиентам. 

За счет этого экосистемы бизнеса предоставляют три 

важнейших преимущества: доступ к широкому спектру воз-
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можностей, возможность быстрого масштабирования, а 

также гибкость и устойчивость [17]. 

Проведенный анализ также показал, что большинство 

опубликованных по данной тематике работ написано с по-

зиций создания экосистем, тогда как это сопряжено с до-

статочно высокими рисками и является целесообразным 

далеко не для всех компаний. Так, по оценкам Института 

Хендерсона BCG, менее 15% из 57 исследованных экоси-

стем были устойчивыми в долгосрочной перспективе. Кро-

ме того, успех часто бывает временным: даже если вы за-

няли сильную рыночную позицию, как только вы начнете 

терять долю, сетевые эффекты могут быстро измениться и 

сработать против вас [17]. 

Методика исследования. 

Успешность и быстрое развитие экосистем породило 

ряд «мифов», которые обобщены в работе [13]. В данной 

статье будем использовать анализ этих мифов как основу 

для формирования рекомендаций по использованию экоси-

стем для укрепления конкурентоспособности предприятий в 

цифровой среде. Отметим, что нумерация мифов в данной 

статье не совпадает с нумерацией в первоисточнике, по-

скольку они используются частично и располагаются в со-

ответствии с логикой формирования рекомендаций. 

Миф 1. Экосистема нужна всем. Однако экосистема 

бизнеса является лишь одной из моделей цифровой эконо-

мики, хотя и наиболее успешной. Ее сравнение с другими 

моделями (открытого рынка, интегрированной цепочки по-

ставок и вертикально интегрированной организацией) 

представлено в работе [17]. 
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В результате исследования сделан вывод, что целе-

сообразность выбора той или иной модели определяется 

следующими факторами: стабильность отрасли, особенно-

сти ценностного предложения и требуемый для его созда-

ния уровень координации компаний-партнеров. Бизнес-

экосистема является предпочтительной, когда требования к 

конечному продукту жестко не определены и возможно из-

менение границ отрасли, конечный продукт обладает высо-

кой модульностью (его компоненты можно легко и гибко 

комбинировать и интегрировать при низкой транзакционной 

стоимости) и требуется достаточно четкая координация 

компаний, участвующих в его создании (рис. 3.1.1). 
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Рис. 3.1.1. Типология цифровых бизнес-моделей по [17] 

Если бизнес-среда компании достаточно предсказу-

ема, или она не может повлиять на ее формирование, если 

конечный продукт является высокоинтегрированным реше-

нием, или наоборот – в координации между поставщиками 

компонентов нет необходимости, другие модели управле-
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ния, такие как вертикальная интеграция, иерархическая це-

почка поставок или даже открытый рынок, могут быть луч-

шим выбором. Таким образом, решение об участии в экоси-

стеме должно тщательно обосновываться. 

Миф 2. Экосистема – это цифровая платформа. Одна-

ко понятие экосистемы является более широким, и цифро-

вая платформа является только одним из типов бизнес-

экосистем, которую также называют централизованной эко-

системой, или экосистемой транзакций. Другим типом яв-

ляются адаптивные экосистемы, или экосистемы решений 

[14, 17]. Централизованные экосистемы, как правило, хо-

рошо работают в стабильных средах, где ключевые про-

блемы уже решены. Однако часто требования изменчивы, а 

цели менее определенны. В этой ситуации необходимо 

находить связи между различными партнерами и побуж-

дать их работать напрямую друг с другом для выявления 

новых или возникающих возможностей. Сравнительная ха-

рактеристика этих двух типов экосистемных моделей, или 

экосистемных стратегий (Ecosystem Strategies) приведена в 

таблице 3.1.1. 

Ключевая роль в адаптивных экосистемах принадле-

жит компании-оркестратору. Термин «оркестратор» отра-

жает то, что в экосистеме компании действуют почти так 

же, как дирижер с оркестром, который определяет, как со-

четаются инструменты и таланты, регулирует темп и время 

для достижения необходимых результатов. Таким резуль-

татом, или целью адаптивной экосистемы, или экосистемы 

решений, является создание согласованного решения, ори-

ентированного на создание ценности для клиентов. 
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Табл. 3.1.1. Централизованные и адаптивные экосистемные  
стратегии [14] 

 Централизованная эко-
система -  

цифровая платформа 

 
Адаптивная экосистема 

Структура Компания-«брокер» 
(«broker» company) свя-
зывается с партнерами, 
но держит их отдельно, 
заставляя их работать 
через себя 

Компания-«оркестратор» 
(orchestrator) объединяет 
несколько партнеров и по-
ощряет их работать 
напрямую друг с другом 

Партнеры Партнеры дополняют су-
ществующую бизнес-
модель компании 

Компания ищет незнако-
мых партнеров с различ-
ными бизнес-моделями 

Механизм Брокерская компания ко-
ординирует партнеров 
для получения ценности 
(в первую очередь для 
брокера) 

Партнерам рекомендуется 
объединять свои разнооб-
разные ресурсы для со-
здания ценности для всех 
компаний быстро, гибко и с 
низкими затратами 

Примене-
ние 

Когда границы отрасли 
стабильны 

Когда границы отрасли ме-
няются 

Стратеги-
ческая 
направ-
ленность 

Начните с определенной 
проблемы (например, как 
продавать электронные 
книги онлайн) 

Начните с области, кото-
рую вы хотите исследовать 
(например, как использо-
вать блокчейн или техно-
логии ИИ в бизнесе) 

Измене-
ния 

Брокер меняется ограни-
ченным образом, потому 
что его бизнес-модель 
стабильна. 

Оркестратор трансформи-
руется изнутри, учась у 
партнеров и меняет свою 
бизнес-модель. 

 
Миф 3. Оркестратором может быть любой. Оркестра-

тор является ядром адаптивной экосистемы. Он соединяет 

разных игроков в экосистеме, создавая стратегические 

партнерства и альянсы, используя цифровые технологии 

для создания связей, предоставления продуктов и услуг, а 

также для обмена клиентами и данными с партнерами. 
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Устанавливает стандарты и правила, а также определяет 

стимулы для каждого из участников, мотивирует и коорди-

нирует инновационную деятельность, обеспечивает посто-

янное улучшение общего продукта и справедливую стои-

мость среди участников в целях развития экосистемы и ис-

пользования сетевых эффектов. Оркестраторы предостав-

ляют «клей» («glue»), который создает инфраструктуру эко-

системы, поддерживая ее одновременно и в стабильном, и 

в гибком состоянии [15, 16, 17]. 

Оркестровка требует обладания несколькими исклю-

чительными активами: мощным брендом, существующей 

платформой, способностью к масштабированию или фи-

нансовыми ресурсами как основой для способности терпе-

ливо исследовать и строить. Поэтому лишь немногие ком-

пании способны успешно выполнять эту роль. Даже веду-

щие отраслевые компании должны тщательно взвесить, 

действительно ли они способны организовать новые меж-

отраслевые экосистемы. Для большинства предприятий 

будет более целесообразно принять участие в различных 

платформах и экосистемах, либо в качестве стратегических 

партнеров, либо в качестве комплементоров, чтобы таким 

образом укрепить свою конкурентоспособность [15]. 

Но автор [15] не отрицает и «стратегии для самых 

храбрых»: для создания успешной экосистемы не всегда 

требуются большие ресурсы. Компании, которые в настоя-

щее время являются глобальными – от Booking.com до 

Alibaba – начинали с малого, будучи буквально одержимы 

поиском новых способов повышения стоимости и в конеч-

ном итоге получили влияние и власть. Многие компании 

успешно использовали так называемую «стратегию ласточ-
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ки», но гораздо больше из них потерпели неудачу, посколь-

ку она сопряжена с очень высокими рисками, на которые 

готовы идти далеко не все люди и компании. 

Поэтому в большинстве случаев руководители должны 

подумать о том, как их компания будет работать по отно-

шению к соответствующим экосистемам, рассмотрев роль 

участника, или партнера. 

Миф 4. Компания работает только в одной экосистеме. 

Это не так. Даже такие лидеры экосистемного бизнеса, как 

Google, Apple и Facebook являются членами ряда экоси-

стем [13]. Поэтому корпоративным игрокам надо понять, 

что, возможно, целесообразно использовать в своей стра-

тегии работу в различных экосистемах, что позволит сни-

зить возможные риски.  

Компании-участники предоставляют продукты и услуги 

в экосистеме, выступая в качестве одного из звеньев в це-

почке создания стоимости, связанной через альянсы и 

партнерства, используя ресурсы и возможности партнеров 

не только для развития своего собственного бизнеса, но и 

для обновления продуктов и удовлетворения потребностей 

клиентов. Позиции партнера в экосистеме также могут быть 

различными: стратегический партнер или комплементор, 

партнеры по решениям, по сервису, по продажам и др. [14, 

16, 18]. 

Миф 5. Экосистемы всегда максимально открыты. 

Действительно, это одно из условий их гибкости и быстрой 

масштабируемости. Однако «открытость» экосистем имеет 

определенные ограничения, и многие экосистемы сравни-

тельно закрыты в отношении либо данных и интеллекту-

альной собственности, либо новых участников. Поэтому 
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чтобы войти в состав определенной экосистемы и укрепить 

таким образом свою конкурентоспособность, предприятие 

должно соответствовать определенным условиям. 

Выбор партнеров является отдельной задачей, но 

предварительная оценка потенциала участников может про-

водиться с помощью моделей оценки цифровой зрелости [4] 

или на основе индекса экосистемных возможностей [16]. 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, решение об участии в экосистеме 

имеет стратегический характер и должно рассматриваться 

в процессе формирования стратегии цифровой трансфор-

мации предприятия [7, 8, 12, 19]. Особенности разработки 

стратегии с учетом возможностей бизнес-экосистем, в том 

числе – цифровых платформ – также рассматриваются в 

работах [1, 2, 3, 9, 10]. 

По результатам анализа и обобщения исследований в 

области развития и функционирования экосистем [1, 3, 8, 9, 

14, 15, 16, 17, 18] можно сделать следующие выводы. 

Первым стратегическим решением является опреде-

ление целесообразности применения модели бизнес-

экосистемы. Критерии такого выбора были приведены вы-

ше, а более подробные рекомендации содержатся в работе 

[17]. 

На следующем шаге необходимо определить роль, ко-

торую предприятие будет играть в экосистеме: оркестратор 

или партнер. Для большинства традиционных («обороняю-

щихся» – defensive [18]) предприятий роль участника, или 

партнера является более предпочтительной. 

Далее необходимо осуществить выбор одной или не-

скольких экосистем. Для этого, во-первых, необходимо про-
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вести полномасштабную «ревизию» сильных сторон пред-

приятия, анализируя их с позиций возможности создания 

дополнительной ценности для потребителей в цифровой 

среде. Здесь также можно применить модели оценки цифро-

вой зрелости [4]. Составленный по результатам такой рабо-

ты перечень конкурентных преимуществ предприятия (кли-

енты, бренды, партнеры, сети, данные) является основой 

для формирования «ядра бизнеса» [8, 12].  

С учетом сформированного «стратегического ядра» 

формируется состав потенциальных экосистем, в которых 

предприятие может принять участие. Данные экосистемы 

оцениваются на привлекательность по критериям: размер 

экосистемы, потенциал роста, рентабельность, уровень 

риска и способность к масштабированию. По результатам 

оценки осуществляется выбор экосистемы (одной или не-

скольких), в которые желательно войти предприятию. 

После этого необходимо более детально оценить го-

товность предприятия к работе в экосистеме, например, ис-

пользуя индекс экосистемных возможностей [16] и оцени-

вая величину стратегических разрывов [5, 12]. По результа-

там оценки, в рамках реализации сформированной страте-

гии, необходимо в числе прочих разработать дорожную 

карту по устранению слабых мест. 

Этапы и методы разработки стратегии и дорожных 

карт цифровой трансформации являются актуальным 

направлением дальнейших исследований. 
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§ 3.2 Эмпирическое исследование стратегических  
проблем цифровой трансформации  

 
Аннотация  
Актуальность работы обусловлена активными процессами цифровой 
трансформации всех отраслей экономики РФ. Систематизированы под-
ходы к исследованию цифровой трансформации компаний, продемон-
стрированы управленческие практики, имеющие место в государствен-
ной корпорации «РОСТЕХ» в стратегической, операционной и техноло-
гической проекциях, выявлены и проранжированы возникающие про-
блемы, а также предложены возможные пути их решения. Предложен 
вектор исследования в направлении проектирования метрик успеха 
цифровой трансформации в рамках четырех проекций ресурсного под-
хода для мониторинга процесса и его корректировки. 
Ключевые слова: государственная корпорация, показатели успеха, 
РОСТЕХ, стратегия, цифровая трансформация, цифровизация,  эконо-
мика предприятия. 
 

§ 3.2 An empirical study of the strategic challenges  
of digital transformation 

 
Abstract  
Approaches to the study of digital transformation of companies are systema-
tized, management practices that take place in the state corporation ROS-
TEC in strategic, operational and technological projections, are demonstrat-
ed, emerging problems are identified and ranked, and possible solutions are 
proposed. In conclusion, a research vector is proposed in the direction of 
designing metrics for the success of digital transformation within the frame-
work of four projections of the resource approach for monitoring the process 
and its adjustment. 
Keywords: digital transformation, digitalization,  enterprise economics, 
ROSTEC, strategy, success metrics. 

 
Введение  

Растущая роль информации, представленной в цифро-

вом формате на электронных и оптических носителях, была 

зафиксирована Тапскотом Д. более четверти века назад [1]. 
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Одно из фундаментальных свойств цифрового хранения ин-

формации – возможность копирования и передачи с точно-

стью «бит в бит» [2, 3], т.е. без потери точности –позволило 

внедрять цифровые инновации в производственные процес-

сы, последовательно расширяя границы информационных 

систем. Современные компании начинали с оцифровывания 

данных и сейчас находятся на стадии цифровой трансфор-

мации, однако, уровень ее зрелости у разных компаний не 

тождественный. Анализ публикаций специализированных 

изданий показывает заинтересованность руководителей и 

инженерно-технического сообщества индустриальных орга-

низаций в решении этих задач: обсуждение перспектив и 

процессов цифровизации индустриальных организаций; со-

здание институциональной среды, развитие обеспечиваю-

щих подсистем и возможности реализации стратегий, серий-

ного предпринимательства и успешности высокотехнологич-

ного бизнеса; технические и технологические решения и 

применение новых материалов и др. [4-6].  

Исследования (Arthur D. Little, 2015) показывают, что 

большинство отраслей экономики в мире затронуты процес-

сами цифровизации, она рассматривается как конкурентное 

преимущество, но при этом значительная часть руководите-

лей организаций игнорирует возникающие потенциальные 

угрозы для бизнеса [7, 8]. 

Цель проведенного исследования – на основе систе-

матизации научных подходов структурировать опыт веду-

щей государственной корпорации России в области цифро-

визации, выявить проблемы и продемонстрировать пути 

дальнейших изысканий. 
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Методология исследования 

В настоящее время с точки зрения достигнутого уров-

ня цифровизации производственных процессов можно за-

фиксированы следующие закономерности [9]: 

 значительное изменение целей использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ): начи-

ная со снижения трудоемкости выполнения операций и 

бизнес-процессов (на этапе автоматизации) до кардиналь-

ной перестройки организации – деловых процессов, со-

трудников, корпоративной культуры, экосистем;в стратеги-

ческом плане это обеспечило возможность разработки но-

вых «цифровых» продуктов/моделей и реализацию принци-

пиально новых бизнес-возможностей, в тактическом – од-

новременное повышение скорости и качества принимаемых 

управленческих решений; 

  значительное изменение роли субъекта управления 

в принятии бизнес-решений: основополагающая роль в 

этом процессе переходит от лица, принимающего решения, 

к техническим средствам, постепенно минимизирующим 

участие человека; 

  выведение на новый уровень значения и использо-

вания данных в процессе принятия и реализации управлен-

ческих решений, что позволяет использовать новые ин-

струментальные средства управления деловыми процес-

сами. Это обеспечивает минимизацию затрат все видов ре-

сурсов (в том числе, времени) на разработку новых процес-

сов, бизнес-моделей, продуктов. 

В методологическом аспекте проанализирован ряд 

моделей оценки цифровой зрелости наиболее известных 

компаний мира (DTI Arthur D. Little, DMM Deloitte, DBA 
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KPMG, DP IMD&Cisco, etc.). В качестве основы выбраны 

концептуальные рамки цифровой трансформации 

MIT&Capgemini Consulting в трех проекциях: стратегиче-

ской, операционной и технологической [10]. 

Первая формирует целостное видение процессов 

цифровой трансформации через управление стратегиче-

скими активами – знанием клиентов и высокой корпоратив-

ной культурой взаимодействия, выстроенной системой 

продаж, каналов сбыта и распределения, управления про-

дуктовыми инновациями, продуктами и контентом, партнер-

ской сетью, брендом организации. Так, например, 

А.В. Бабкин, И.З Гелисханов, Т.Н. Юдина и определяют 

сущностные характеристики цифровых платформ и оцени-

вают последствия их внедрения в различных отраслях 

сквозь призму повышения экономической активности, эко-

номического роста, развития инноваций и трансформации 

процессов конкуренции [11]. В работах Е.А. Нунеса, 

В.А. Дубоглазова, а также В.В. Глухова и Н.О. Васецкой 

рассматривается такой стратегический рычаг четвертой 

промышленной революции, как рынок труда и рынок обра-

зовательных услуг. Авторы приходят к выводу, что четвер-

тая промышленная революция окажет существенное влия-

ние на рынок труда и рынок образовательных услуг, стиму-

лирует миграционные процессы. Это, с одной стороны, 

стимулирует создание качественно новых моделей бизне-

са, торговли, логистики и производства, изменит формат 

образования и создаст новые точки роста для экономики и 

общества [12]. С другой стороны – эти же процессы породят 

новые вызовы и социально-экономические проблемы в об-

ществе [13]. Ю.А. Слепцова  и Р.М. Качалов  констатируют, 
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что выбор бизнес-модели деятельности предприятия имеет 

принципиальных характер и является основным элементом 

формирования стратегии [14]. На основе анализа факторов 

авторы предлагают выстроить интеграционную стратегию 

на основе сетевой координации экономических связей 

крупных, средних и малых предприятий, единой системы 

стандартов и протоколов обмена данными между экономи-

ческими субъектами (определяемых требованиями исполь-

зуемой цифровой платформы), а также проактивного учета 

интересов всех групп стейкхолдеров (заинтересованных 

сторон). 

Вторая проекция (операционная) предполагает повы-

шение результативности цифрового взаимодействия 

а) с клиентами на базе продуктивизации опыта совместной 

работы (понимание ценностей покупателей, релевантных 

схем и ожидаемой отдачи от взаимодействия с ними), 

б) с сотрудниками организации [15] в ходе управления про-

изводственными процессами на основе их параметрическо-

го описания и оценки степени достижения заданных значе-

ний, а также в процессе реализации тонкой настойки биз-

нес-модели организации путем ее непрерывного совершен-

ствования [16], формирования новой организационной 

культуры [17] и философии ведения бизнеса [18]. Исследо-

ватели И.В. Лутошкин, С.В. Липатова и М.Н. Ярдаева, опи-

сывая процесс применения разработанного ими инструмен-

та оценки деятельности предприятий мелко- и крупносе-

рийного производства, определили семнадцать ключевых 

показателей эффективности деловых процессов, локализо-

вали основные внешние и внутренние факторы, оказываю-

щие влияющие на их достижение, и предложили вариант 
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гибкого изменения существующих на предприятиях инфор-

мационных систем для организации управления в формате 

реального времени [19]. Идеи клиенториентированности 

взаимодействия стейкхолдеров развиваются в работе 

В.С. Кунгурцевой  и А.Б. Титова: на основе типологизации 

информационных потоков (производственных, знаниевых, 

сервисных, организационно-управленческих и интеграцион-

но-диффузных) предложен вариант повышения результа-

тивности цифрового взаимодействия с внешними и внут-

ренними заинтересованными сторонами на основе реали-

зации модели сопровождения информации [20]. 

Третья проекция (технологическая) ориентирована на 

разработку и использование соответствующего инструмен-

тария управления деловыми процессами, включая анали-

тику, когнитивность, мобильность. А.В. Бабкин, А.В. Клачек, 

и И.В. Либерман развивают идею применения гибридного 

вычислительного интеллекта для принятия решений в про-

изводственных системах на основе управления структури-

рованными, неструктурированными, неточными и неопре-

деленными знаниями [21]. В качестве еще одного примера 

инструментария управления деловыми процессами можно 

указать разработку прототипа хранилища данных для ав-

томатизации управленческих решений С.В. Пономарева, 

Д.И. Серебрянского  и Т.А. Мустафаева , которое организо-

вано исходя из оригинальной классификации управленче-

ских бизнес-процессов промышленных предприятий – по 

выполняемой роли, степени сложности и назначения про-

цессов [22]. И.А. Аренков , Ю.В. Крылова  и М.К. Ценжарик  

[23] и другие исследователи актуализируют применение 

стратегических CRM в качестве инструмента повышения 
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клиенториентированности с учетом ценностного подхода . 

Предложенная архитектура системы позволяет повысить 

результативность коммуникации не только с клиентами 

front-office, но и с остальными подразделениями предприя-

тия. 

Эмпирический контекст 

Государственная корпорация «Ростех» целенаправ-

ленно совершенствует корпоративное управление через 

стратегическую, инвестиционную и операционную моде-

ли [24]. Стратегия развития ГК «Ростех» до 2025 года сфо-

кусирована на реализации актуальных трендов комплексно-

го внедрения цифровых продуктов на всех этапах создания 

продукта, включая технологии Data Mining и Text Mining 

(цифровизация процессов), повышения уровня автономно-

сти систем производства и управления на основе миними-

зации влияния человеческого фактора (комплексная авто-

матизация технологических процессов), а также связывания 

всех элементов системы в единую информационную среду 

(сетецентричность деловых процессов).  

Таким образом, повышение эффективности внутрен-

них процессов, создание новых продуктов на основе более 

тесного взаимодействия с потребителями и, как следствие, 

повышение конкурентоспособности, позволит более эф-

фективно проводить государственную промышленную по-

литику и вплотную подойти к реализации концепции «Инду-

стрия 4.0» на отечественных промышленных производствах 

(их в контуре управления госкорпорации более семисот). В 

период до 2025 года стратегия развития ГК «Ростех» пред-

полагает, что цифровизация позволит: а) выйти на уровень 

крупнейших мировых корпораций по объему выручки; 
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б) увеличить долю гражданской продукции в выручке до 

50%; в) обеспечить динамику увеличения выручки не ниже 

17% в год; г) обеспечить высокую маржинальность по E-

BITDA (не ниже показателей мировых компаний-аналогов) 

[25] 

В состав ГК «Ростех» включено три кластера: 

1. Авиация: разработка, производство и техническое 

обслуживание современной гражданской и военной авиа-

техники.  

2. Радиоэлектроника: разработка, производство и тех-

ническое обслуживание телекоммуникационного оборудо-

вания нового поколения, систем связи, ИТ-инфраструктуры, 

медицинской техники, оптических приборов, кластер участ-

вует в большинстве системных проектов – развитии бес-

проводной связи 5G, промышленного интернета вещей, 

блокчейн и других передовых технологий.  

3. Вооружение: разработка, производство и техниче-

ское обслуживание современных систем вооружения и бое-

припасов. Практически все предприятия имеют стратегиче-

ское значение для обороноспособности страны. Предприя-

тия комплекса занимаются разработкой и производством 

широкого спектра военной и гражданской продукции: высо-

коточных артиллерийских боеприпасов и артиллерийских 

выстрелов различного назначения, реактивных систем зал-

пового огня, неуправляемых авиационных, малокалибер-

ных боеприпасов, авиационно-бомбовых средств пораже-

ния, боевого автоматического и снайперского оружия, 

управляемых артиллерийских снарядов и пр. 

На одном из предприятий кластера «Вооружение» с 

численностью работающих более двух тысяч человек авто-

https://rostec.ru/clusters/aviatsiya/
https://rostec.ru/clusters/radioelektronika/
https://rostec.ru/clusters/vooruzhenie/
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рами был реализован проект, суть которого состояла в 

необходимости приведения в соответствие современным 

требованиям систему оплаты труда с минимизацией соот-

ветствующих фондов оплаты труда подразделений через 

устранение исторически сложившихся патологий разной 

оплаты труда за один и тот же труд в одинаковых условиях 

[26]. По замыслу заказчиков новая система оплаты труда 

должна ориентироваться на повышение результативности 

трудовой деятельности всех категорий работников.  

Для реализации поставленной задачи была создана 

кросс-дисциплинарная проектная команда, состоящая из 

сотрудников организации и привлеченных специалистов в 

области консалтингового управления. Обследование орга-

низации с соответствующим описанием системы деловых 

процессов было проведено классическими методами с 

формированием комплекта документов для дальнейшей 

работы. Систематизация полученных результатов, интер-

вьюирование заинтересованных сторон для выбора наибо-

лее рационального варианта реализации проекта выявило 

как минимум две постановки задачи:  

1) в узком смысле предполагалось осуществление ча-

стичной автоматизации отдельных деловых процессов в 

рамках учета затрат труда и формирования вознагражде-

ния согласно единой технологии расчета; подобная поста-

новка предполагает преимущественно технологические ин-

новации; 

2) в широком понимании автоматизация рассматрива-

лась как инструмент для роста производительности труда 

персонала через повышение мотивации и заинтересован-

ности в результатах труда всего коллектива; другими сло-



Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, интегрированных структур              
в условиях устойчивого развития 

 

286 

 

вами, акцент в этом случае сделан на организационных, 

технологических и маркетинговых инновациях в части про-

движения проекта в пределах организации. 

Обе постановки задачи ориентированы на выстраива-

ние новой системы оплаты труда, однако оба варианта по-

следующей реализации проекта предполагали бы разный 

объем выполняемых работ. Первая постановка задачи бы-

ла сформулирована заместителем генерального директора 

по информационным технологиям и обусловлена соответ-

ствующими задачами подразделения и непосредственным 

функционалом рабочего места. Вторая постановка задачи 

(в широком смысле) была высказана непосредственно ге-

неральным директором организации. В целях снижения 

рисков предполагаемого проекта и повышения долгосроч-

ной отдачи группа методологов провела глубокое интервь-

юирование генерального директора: изменение системы 

оплаты труда, пожалуй, самая живая тема и в ежедневных 

коммуникациях сотрудников, и, тем более, в условиях гря-

дущего глобального изменения исторически сложившейся 

системы оплаты. Команда проекта должна была корректно 

планировать свои действия по снижению сопротивления 

персонала, которое могло носить не только скрытый, но и 

открытый характер. 

Итак, по факту наблюдается два заказчика, две поста-

новки задачи, и два сценария реализации – инерционный и 

оптимистический. Команде проекта принципиально важно 

было в тот момент найти вариант реализации, удовлетво-

ряющий не только обе заинтересованные стороны (гене-

ральный директор и его заместитель), но и все прочие за-

интересованные стороны, в том числе самих сотрудников 
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организации, которые больше всех заинтересованы в воз-

награждении по результатам труда. Технологически необ-

ходимо объединить два видения в одно и, на основе двух 

сценариев реализации проекта, разработать единый под-

ход к трансформации системы оплаты труда. 

Препарируем видение генерального директора и за-

местителя генерального директора по информационным 

технологиям в следующих проекциях: заказчик, цель (цели), 

заинтересованные стороны, элементы анализируемой си-

стемы, предполагаемые этапы реализации проекта, ре-

зультаты проекта, планируемые бюджеты (бюджет времени 

на реализацию проекта и финансовый бюджет).  

I. Инерционный вариант. 

Заказчик: заместитель генерального директора по ин-

формационным технологиям.  

Цели:  

1. Автоматизация через объединение в единую сеть 

локальных автоматизированных рабочих мест; 

2. Повышение производительности труда отдельных 

сотрудников, обеспечивающих решение задачи расчета и 

начисления заработной платы сотрудникам; 

3. Повышение прозрачности и усиление контроля. 

Заинтересованные стороны:  

 заместитель генерального директора по экономике 

и финансам; 

 заместитель генерального директора по персоналу; 

 начальник отдела труда и заработной платы; 

 юридический отдел; 

 административно-управленческий персонал. 
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Элементы анализируемой системы: регламентирую-

щие документы подсистемы «Управление трудовыми ре-

сурсами и оплатой труда» и существующее в организации 

программное обеспечение. 

Предполагаемые этапы реализации проекта: 

1) приведение существующей системы оплаты труда в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

2) разработка методических рекомендаций по рефор-

мированию системы оплаты труда; 

3) автоматизация и внедрение элементов корпоратив-

ной информационной системы. 

Результаты проекта: автоматизация деловых про-

цессов в части: 

  сокращения затрат рабочего времени на подготовку 

персонифицированной, статистической, налоговой, корпо-

ративной отчетности и информации по запросам вышесто-

ящих организаций и контролирующих органов; 

  обеспечение единого информационного простран-

ства для обработки персональных данных работников. 

Бюджет времени на реализацию проекта: 18 месяцев 

Финансовый бюджет: в условиях невозможности раз-

глашения деталей проекта примем за Х базовую стоимость 

инерционного варианта реализации проекта.  

Таким образом, представленное видение: 

  опирается на традиционное субъект-объектное 

управление (персонал как винтик в системе);  

  характер управленческих решений – реакция на 

внешние воздействия /внутренние возмущения; 

  основа принимаемых решений – фрагментарное 

представление независимых переменных на базе отдель-
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ных элементов классических подсистем корпоративных ин-

формационных систем управления; 

  распределение полномочий – функциональное и 

предметное разделение труда; 

  тип предполагаемых инноваций – технологические; 

  продвижение инноваций – административное. 

Заключение: проектное решение ориентировано на 

построение модели «Как будет» («TO-BE»), сформирован-

ной путем устранения части недостатков модели «Как есть» 

(«AS-IS»). 

II. Оптимистический вариант. 

Заказчик: генеральный директор. 

Реализуемая модель: модель «Как должно бы быть». 

Цели:  

1. Повышение производительности труда,  

2. Снижение затрат через реорганизацию и автомати-

зацию. 

Заинтересованные стороны:  

  заместитель генерального директора по информа-

ционным технологиям; 

  заместитель генерального директора по экономике и 

финансам; 

  заместитель генерального директора по персоналу; 

  начальник отдела труда и заработной платы; 

  юридический отдел; 

  административно-управленческий персонал; 

  топ-менеджмент; 

  профсоюзы. 



Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, интегрированных структур              
в условиях устойчивого развития 

 

290 

 

Элементы анализируемой системы: стратегия орга-

низации, оргструктура, штатное расписание, должностные 

инструкции, бизнес-процессы, нормирование труда, компе-

тенции, ценность рабочего места с точки зрения достиже-

ния целей организации, аттестация персонала (разряд-

ность), результаты типологизации работ (должностных по-

зиций), регламентирующие документы. 

Предполагаемые этапы реализации проекта: 

1) диагностика мотивационных рычагов; 

2) анализ и проектирование оптимальных соотноше-

ний частей вознаграждения; 

3) проектирование системы измерителей труда и ее 

регламентация; 

4) разработка коэффициентов сложности для техноло-

гических процессов; 

5) регламентация процесса управления персоналом; 

6) постановка задачи на проектирование подсистемы 

корпоративной информационной системы «Управление 

трудовыми ресурсами и оплатой труда»; 

7) автоматизация и внедрение подсистемы. 

Бюджет времени на реализацию проекта: 36 месяцев 

Финансовый бюджет: в условиях невозможности раз-

глашения деталей проекта примем за 3,14Х базовую стои-

мость инерционного варианта реализации проекта.  

Генеральный директор видит реализацию проекта в 

следующем: 

  базовая схема управления – субъект-субъектное с 

развитием экспертных сообществ; 

  характер управленческих решений – проактивное 

управление; 
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  основа принимаемых решений – корпоративная си-

стема управления с включением отдельных элементов ор-

ганизационных и персональных компетенций; 

  распределение полномочий и ответственности – ро-

левое; 

  тип предполагаемых инноваций – организационные, 

технологические и маркетинговые; 

  продвижение инноваций – взаимодействие со всеми 

заинтересованными сторонами, ориентированное на до-

стижение устойчивого успеха. 

Заключение: проектное решение, реализующее пред-

ставленное видение инерционного варианта реализации 

проекта тяготеет к теоретической модели «Как должно бы 

быть» («SHOULD BE»). 

Очевидно, что сценарий реализации инерционного 

проекта включен как один из этапов в оптимистический. 

Можно ли сделать вывод о том, что реализация оптимисти-

ческого проекта однозначно имеет больше преимуществ? В 

качестве рисков оптимистического проекта можно иденти-

фицировать незрелость цифровой культуры персонала, ха-

рактерную для конца двадцатого века, отсутствие массово-

го позитивного опыта в организации субъект-субъектного 

управления, фрагментарное попроцессное закрепление 

функций и ответственности, спорадический характер инно-

ваций. 

Проблемы цифровой трансформации в понимании 

компаний были собраны, проанализированы и проранжиро-

ваны по степени их важности. Типологизация ключевых 

проблем цифровой трансформации компаний представле-

на на рисунке.  
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На основе изучения теоретических источников и прак-

тической деятельности компаний по цифровой трансфор-

мации самой важной проблемой, по нашему мнению, счи-

тается недостаточная зрелость бизнес-процессов. Эту по-

зицию разделяют и другие исследователи [27-29].  

В российских компаниях эта проблема имеет давние 

корни: низкий уровень определения и регламентации ос-

новных, вспомогательных и обеспечивающих процессов. 

Их высокая фрагментация, спонтанная, хаотичная и ло-

кальная автоматизация без соответствующей сопроводи-

тельной документации, умноженная на высокую текучесть 

кадров в ИТ-подразделениях, несогласованность в дей-

ствиях, традиционное хроническое недофинансирование и 

отсутствие времени на формирование видения перспектив 

и конкретных целей развития бизнеса, параметризацию 

бизнес-процессов, привели к неготовности компаний и не-

способности обеспечения процессов цифровой трансфор-

мации.  

Отсутствие необходимых ИТ-навыков и знаний – сле-

дующая проблема на пути цифровизации [30-32]. Цифро-

вые компетенции (англ. Digital Skills, DS) наряду с профес-

сиональными (англ. Hard Skills, HS) и неспециализирован-

ными, надпрофессиональными навыками (англ. Soft Skills, 

SS) давно присутствуют в требованиях к специалистам на 

рабочих местах, функционал которых предполагает под-

держку интеллектуальных процессов и задач [33]. Вместе с 

тем вопросы развития DS, развитие высокоуровневых ме-

таспособностей работы в цифровом пространстве, освое-

ние «бесшовных» технологий остается узким местом в про-

изводственных процессах организаций. 
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Ключевые проблемы 

в ходе реализации проектов 

цифровой 

трансформации

Недостаточная зрелось бизнес-процессов

Отсутствие 

необходимых ИТ-навыков и знаний

Недостаточное финансирование

Отсутствие цифровой стратегии, 

согласованной с видением бизнеса

Устаревшие технологии, 

отсутствие интеграции 

новых и существующих технологий

Недостаточная 

вовлеченность руководства компании 

в процессы цифровизации

Незрелая цифровая культура
 

Рис. 3.2.1. Ключевые проблемы цифровой трансформации  

индустриальных организаций 

 

Отсутствие цифровой стратегии, согласованной с ви-

дением бизнеса как проблема - является следствием отсут-

ствия четко определенного перечня целей стратегического 

характера, достижение которых возможно при помощи 

цифровой трансформации [34-36]. Цифровизация может 

предоставить инструментальное обеспечение достижения 

целей, но не заменяет собой процессов разработки страте-

гического видения и миссии (более половины компаний ви-

дения и стратегий не имеют). Во многих случаях, как отме-

чается многими исследователями отсутствует анализ по-

требностей бизнеса [37], выбор технологий цифровизации 

носит субъективных характер [38], не рассматриваются во-

просы потерь от приостановления проектов по цифровиза-

ции [39]. 
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Недостаточное финансирование и невозможность (ли-

бо дороговизна) интеграции новых и существующих техно-

логий представляют собой примеры проявления системных 

проблем и qwerty-эффектов. Реализация идеологии API 

(англ. Application programming interface), микросервисной 

архитектуры взаимодействия с внешним и внутренним 

партнерским программным обеспечением являются крити-

чески важными для обеспечения цифровизации [40-43] и 

обеспечивают возможность обработки лавинообразного по-

тока данных за счет включенности в профессиональные 

экосистемы бизнеса. Это обеспечивает переход от линей-

ной модели бизнеса к платформенной [44], получение сете-

вых эффектов конкурентного сотрудничества и становится 

драйвером внедрения новых принципов, практик и стилей 

управления руководства компаний - элементов сети.  

Полученные результаты и их обсуждение 

Основываясь на публичной информации из различных 

источников и опыте участия в методологическом обоснова-

нии проекта разработки и внедрения корпоративной ин-

формационной системы в одной индустриальной организа-

ции, входящей в состав ГК «Ростех», в работе проиллю-

стрирован процесс цифровизации в последние пять лет в 

трех проекциях по таким направлениям, как: автоматизация 

процессов производства, цифровизация управленческих 

процессов, трансформация процессов проектирования но-

вой продукции, общекорпоративный бюджетный процесс. 

Проблемы цифровой трансформации в понимании 

экспертов собраны, проанализированы и проранжированы 

по степени их важности: недостаточная зрелось бизнес-

процессов, отсутствие необходимых ИТ-навыков и знаний, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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недостаточное финансирование, отсутствие цифровой 

стратегии, согласованной с видением бизнеса, устаревшие 

технологии (отсутствие интеграции новых и существующих 

технологий), недостаточная вовлеченность руководства 

компании в процессы цифровизации, незрелая цифровая 

культура. 

Заключение  

Следует констатировать, что ГК «Ростех» является 

флагманом цифровой экономики в России, и распростране-

ние опыта цифровой трансформации корпорации в целом и 

отдельных индустриальных организаций, входящих в нее, 

имеет практическую значимость. Перспективными видятся 

исследования по проектированию метрик успеха цифровой 

трансформации, фокусируясь на четырех проекциях ре-

сурсного подхода для мониторинга процесса и его коррек-

тировки. 
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§ 3.3 Типология официальных стратегий крупных  
российских корпораций 

 
Аннотация  
Крупные российские корпорации – лидеры соответствующих рынков и 
системообразующие компании для целых отраслей, регионов и крупных 
городов. От направления их развития, как действительного, так и де-
кларируемого в официальных документах, зависит благополучие не 
только работников и акционеров, но и жителей большей части страны. 
По этой причине исследование типов стратегий российских корпораций 
во взаимосвязи с результатами их работы, является актуальной зада-
чей. В работе проведен анализ стратегий 40 крупнейших российских 
корпораций на основе предложенной Г. Минцбергом и Дж. Уотерсом 
классификации и информации с официальных сайтов. Стратегии сгруп-
пированы по пяти встречающимся типам, и для каждого типа проведена 
оценка результатов их деятельности по четырем показателям: выручке, 
капитализации, EBITDA, и рентабельности. Сделаны выводы о различ-
ной эффективности компаний, использующих разные типы стратегий. 
Наиболее успешными признаны предпринимательская и идеологиче-
ская стратегии, а наиболее устойчивой – плановая. Отсутствие страте-
гии или ее навязанный извне характер связаны с более низкими пока-
зателями результативности деятельности. 
Ключевые слова: корпорация, стратегия, эффективность корпорации, 
российская экономика. 
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§ 3.3 Typology of Official Strategies of Large Russian  
Corporations 

 
Abstract  
Large Russian corporations are leaders in their respective markets and 
backbone companies for entire industries, regions, and large cities. The well-
being of employees, shareholders, and residents of the country depends on 
the direction of their development, both actual and declared in official docu-
ments. For this reason, the study of strategy types of Russian corporations 
with the results of their work is an urgent task. The paper analyzes the 40 
largest Russian corporations' strategies based on the classification proposed 
by G. Mintzberg and J. Waters and information from official sites. Strategies 
are grouped into five common types, and for each type, the results of their 
activities were assessed according to four indicators: revenue, capitalization, 
EBITDA, and profitability. Conclusions are made about the different efficien-
cy of companies using different types of strategies. The most successful are 
the entrepreneurial and ideological strategies, and the most stable - the 
planned ones. Lack of strategy or its externally imposed nature is associated 
with lower performance indicators. 
Keywords: corporation, strategy, corporation efficiency, Russian economy. 

 
Введение  

Крупные компании, действующие в российской эконо-

мике, часто «генетически» наследуют подходы, формы и 

методы организации деятельности, принятые еще в совет-

ские времена. С другой стороны, эпоха 1990 годов наложи-

ла свой отпечаток, когда в условиях высокой турбулентно-

сти среды от компаний и руководителей требовались со-

всем другие качества. Выражаясь в контекстах стратегиче-

ского планирования, от диктата плана произошел переход к 

его отрицанию. Затем, в 2000е и до настоящего времени, 

идея и практики стратегического планирования постепенно 

отвоёвывали утраченные ранее позиции. Сегодня, в эпоху 

кардинальных технологических трансформаций и нового 

времени высокой неопределенности, вопрос о необходимо-
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сти и конкретных формах используемых корпорациями 

стратегий, становится актуальным.  Современная экономи-

ка, основанная на постоянно появляющихся новых вызовах, 

связана с активной конкуренцией в разнообразных формах. 

Она заставляет фирмы мыслить и действовать стратегиче-

ски. Речь идет о конкуренции как на рынках ресурсов, так и 

на товарных рынках, как внутри отрасли, так и о «битве за 

доллар потребителя» между компаниями из разных сфер. 

Крупные компании имеют целый веер стратегий: для акци-

онеров, для прочих стейкхолдеров, для своих работников и 

для топ-менеджмента. Во всем многообразии действующих 

стратегий важно выделить и идентифицировать ту осново-

полагающую линию поведения, которая определяет дей-

ствия фирмы в решении ключевых вопросов. И первым ша-

гом в решении этой задачи будет выявление официальных, 

декларируемых в публичном пространстве стратегий и сте-

пени следования им. 

Цель исследования – идентифицировать и типологи-

зировать стратегии крупных российских компаний, а также 

сравнить результаты деятельности компаний, заявляющих 

и реализующих стратегии различных типов. 

До последней четверти 20 века термин «стратегия» 

практически не использовался в научной экономической 

литературе, хотя фактически, безусловно, сами стратегии 

фирм существовали и становились фактором бизнес-

успеха. Традиционно стратегия в бизнесе рассматривается 

как многозначное понятие, интегрирующее в себе пять 

смыслов: план, уловка, паттерн, видение и перспектива 

[16]. Этот подход к стратегии получил название 5Р и широ-

ко представлен в современной бизнес-литературе [10,19]. 
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Кроме того, в более ранней работе [15] было описано три 

разновидности стратегии: плановая, адаптивная и пред-

принимательская, различающиеся доминирующим подхо-

дом к ее формированию в организации. Однако наиболее 

детальный анализ возможных стратегий (в первую очередь 

в форме поведенческих паттернов) приведен в работе [17], 

где описан континуум стратегий от плановой (planned) до 

привнесённой (навязанной) (deliberate). 

Особо следует отметить работы, в которых вопрос о 

стратегиях увязывается с общетеоретическими вопросами 

[1, 6]. Ряд работ посвящено применению стратегий в орга-

низациях, их типологизации и измерению, а также отдель-

ным кейсам [8, 13, 14, 18]. Также в [13] выделено три стра-

тегические дилеммы, актуальные для современных корпо-

раций (табл. 3.3.1). 
 

Табл.3.3.1. Стратегические дилеммы в организациях  

(подход И. Гуркова) 

Стратегическая 
дилемма 

Вопрос Варианты 

Стратегическое 
мышление 

Как стратегические 
решения разрабаты-
ваются и принимают-
ся? 

Рационально или ин-
туитивно 

Способ формали-
зации стратегии 

Как выполняются 
стратегические ре-
шения? 

Deliberate or emergent 

Способ реализа-
ции стратегии 

Кто принимает стра-
тегические решения? 

Контролируемый или 
эволюционный некон-
тролируемый процесс 

 

Особого внимания заслуживает подход Г.Б. Клейнера 

[4], который выделяет такие типы стратегии, как товарно-

рыночная, ресурсно-рыночная, технологическая, интегра-
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ционная, финансово-инвестиционная, кадровая, управле-

ния организационной культурой, институциональная, когни-

тивную (знаниевую), имитационную, событийную (эвенту-

альную) стратегии, а также стратегию управления предпри-

ятием и стратегию реструктуризации. Этот подход пред-

ставляет собой важный этап развития концептуально-

ориентированных, системных исследований стратегий 

предприятий.  

Во второй декаде 21 века особое внимание уделяется 

вопросам существования и особенностей разработки и 

применения стратегий организаций в условиях быстрых и 

даже разрушительных технологических изменений. Важным 

предметом исследования становятся стратегии в условиях 

индустрии 4.0 [3, 7, 12, 21, ] и других вновь возникающих 

сферах экономики [9, 11, 20]. Научные исследования в этих 

областях знаний носят по большей части дескриптивный 

характер и не содержат теоретически значимых обобще-

ний. Российские особенности стратегий корпораций иссле-

дованы в работах [2, 5]. 

Методы исследования 

В этой работе указано на два важных компонента лю-

бой стратегии: преднамеренность и возникновение 

(deliberate and emergent). Первый является следствием су-

ществующего в организации образа будущей деятельности. 

Он является производным от намеченной стратегии 

(intended strategy). Второй же – это результат влияния 

непредвиденных обстоятельств на стратегию фирмы – 

своеобразная корректировка, гибкая подстройка под обсто-

ятельства. Иными словами, речь о наличии (отсутствии) 

твердого стержня в стратегии и о степени ее гибкости. При 
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этом реальные стратегии различаются как основой стерж-

ня, так и основой гибкости стратегии. В таблице 3.3.2 пред-

ставлены основные типы стратегии. 
 

Табл. 3.3.2. Описание типов стратегий (авторская интерпретация идеи 

Г. Минцберга и Уотерса [17] 

Тип 
страте-

гии 

Проис-
хождение 
стратегии 

Степень пред-
намеренности 

стратегии 

Ядро 
стратегии 

Основа 
гибкости 
стратегии 

Плано-
вая 

Формаль-
ные планы 
централь-
ного руко-
водства 

Самая предна-
меренная 

Общие 
формаль-
ные планы 

- 

Пред-
прини-
ма-
тель-
ская 

Централь-
ное виде-
ние едино-
го лидера 

Относительно 
преднамерен-
ная, но может 
быть неожидан-
ной 

Видение 
предпри-
нимателя 

Новые 
возникаю-
щие воз-
можности 

Идео-
логиче-
ская  

Разделяе-
мые 
взгляды  

Довольно пред-
намеренная 

Общее 
видение 
всех 
участников  

Непонима-
ние общего 
видения 

Зонтич-
ная 

Частичный 
контроль 
организа-
ционных 
процессов 
со стороны 
лидера 

Частично пред-
намеренная, ча-
стично неожи-
данная  

Стратеги-
ческие 
границы 
определя-
ются ли-
дером 

Инициати-
вы участ-
ников 

Про-
цессная 

Процесс Частично пред-
намеренная, ча-
стично неожи-
данная  

Ключевые 
процессы 
в органи-
зации 

Свобода 
субъектов 
наполнять 
содержа-
ние про-
цесса 

Не-
связная 
(бес-

Анклавы 
(группы 
влияния) в 

Организационно 
неожиданная, 
вне зависимости 

Модели 
поведения, 
разделяе-

Важные 
участники 
не кон-
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Тип 
страте-

гии 

Проис-
хождение 
стратегии 

Степень пред-
намеренности 

стратегии 

Ядро 
стратегии 

Основа 
гибкости 
стратегии 

связ-
ная) 

организа-
ции 

от того была ли 
запланирована 
участниками 

мые боль-
шинством 
участников 
организа-
ции  

троля 
 

Консен-
сусная 

Консенсус Скорее неожи-
данная  

Взаимная 
корректи-
ровка об-
щих пат-
тернов без 
общих 
намерений 

Свобода 
личных 
или груп-
повых дей-
ствий, не 
противоре-
чащих кон-
сенсусу 

Навя-
занная 

Внешняя 
среда 

В большинстве 
случаев неожи-
данные, хотя 
могут быть усво-
ены организаци-
ей и стать пред-
намеренными 

- Неопредел
енность 
окружающе
й среды 

 

В ходе исследования был осуществлен анализ суще-

ствующих стратегий крупнейших российских компаний (из 

списка Эксперт RAEX-600 [22]), размещенных на офици-

альном сайте компаний, включающий выявление наличия 

стратегии, идентификации стратегии, анализ влияния нали-

чия стратегии и ее типа на показатели эффективности ком-

паний.  

В исследовании использован следующий алгоритм:  

1. Выбор крупнейших компаний для анализа – 40 

крупнейших корпораций по величине выручке за 2019 год 

[22].  
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2. Обобщение данных о сформулированных и испол-

няемых стратегиях выбранных компаний, включая сроки, 

ориентиры и основные индикаторы. 

3. Оценка результатов работы компаний в период 

действия стратегии на основе данных их годовой отчетно-

сти и информации о листинге акций компании на фондовых 

биржах. 

4. Обобщение стратегий исследуемых компаний, ос-

новываясь на выделенных типах (по Г. Минцбергу).  

5. Вывод о влиянии типа стратегий на результаты дея-

тельности компании 

Исследование основано на данных рейтингового 

агентства РА «Эксперт», а также данных отчетности с офи-

циальных сайтов крупных российских компаний. 

Крупнейшие российские компании действуют на раз-

личных рынках: помимо традиционных лидеров – нефтега-

зовой (9 компаний) и металлургической промышленности (7 

компаний), в выборке представлены: энергетические ком-

пании (5); ритейлеры, торговые компании, дистрибуторы 

(5); банки и финансовый сектор (5); транспортные (2), сфе-

ры связи и телекоммуникаций (2) и по одной компании из 

отраслей: авиастроение, атомная промышленность, маши-

ностроение, производство минеральных удобрений, судо-

строение. Большинство компаний либо являются транс-

формировавшимися советскими объединениями предприя-

тий, трестами или целыми министерствами (как РЖД, Газ-

пром, Ростех, Росатом, Россети), или же созданы в 1990 

годы, то есть имеют достаточно продолжительную историю 

своей работы. 
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В исследовании были проанализированы стратегии 

следующих компаний: 

1) нефтяная и газовая промышленность: НК «Рос-

нефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнеф-

тегаз», ПАО «Транснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НО-

ВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ФЛ «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд»; 

2) металлургия: ПАО «Норильский никель», «Евраз-

Холдинг», ПАО «НЛМК», Объединенная компания «Русал», 

ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», холдинг «Металлоин-

вест»; 

3) энергетика: ПАО «Россети», Группа «Интер РАО», 

АО «СУЭК», ПАО «Т Плюс», ПАО «РусГидро»; 

4) торговля: Х5 Retail Group, ПАО «Магнит», ГК «Мега-

полис», ООО «Лента» (Lenta Ltd), Группа «М.Видео-

Эльдорадо»; 

5) финансовый сектор: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», 

ПАО «АФК «Система», Группа «Газпромбанк», ПАО «Аль-

фа-банк»; 

6) транспорт: ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот - Россий-

ские авиалинии»; 

7) связь: ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-

Коммуникации»; 

8) авиастроение: ПАО «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация»; 

9) атомная промышленность: Госкорпорация «Роса-

том»; 

10) машиностроение: Госкорпорация «Ростех»; 

11) производство минеральных удобрений: АО «МХК 

«ЕвроХим»; 
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12) судостроение: АО «Объединенная судостроитель-

ная корпорация». 

Полученные результаты и их обсуждение 

Информация о стратегии, как правило, размещается 

на официальном сайте компании в виде отдельного доку-

мента или раздела сайта с указанием основных целей и 

индикаторов мониторинга реализации. У ряда компаний 

информация о стратегии приводится в годовых отчетах с 

указанием достигнутых показателей. В целом большинство 

компаний имеют официально утвержденные и публично 

озвучиваемые стратегии различного срока действия (от од-

ного года до десятилетнего периода). У большей части 

компании стратегии разработаны на период 3-5 лет. Также 

следует отметить, что у ряда компаний таких документов, 

как стратегия развития, не упоминается вообще.  

У значительной части исследуемых компаний отдель-

ным документом и руководством к действию является стра-

тегия устойчивого развития, под которым понимается защи-

та окружающей среды и развитие персонала. Сами же 

стратегические цели бывают как предельно общими – 

«стать лидером», «приобрести новое качество» или «коли-

чественный рост», так и детализирующими будущее компа-

нии вплоть до конкретных показателей и их прогнозных 

значений (пассажиропоток, EBITDA, TSR, капитализация 

или показатели безопасности персонала).  

Анализ документов стратегического развития в контек-

сте типологии стратегий Г. Минцберга показывает, что 

большинство стратегий являются либо плановыми, либо 

процессными. Также у исследованных компаний встреча-

ются стратегии, которые можно отнести по типу к предпри-
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нимательской, идеологической или даже навязанной. Эти 

стратегии характерны для компаний, ориентированных на 

клиентов. Другие типы стратегий, даже если и имеют место 

быть, завуалированы и не выносятся на публику (табл. 

3.3.3). 
 

Табл. 3.3.3. Доминирующие типы стратегий среди крупнейших  

российских компаний 

Тип стратегии Кол-во 
компа-

ний 

Названия компаний 

Плановая 11 НК «Роснефть», Группа «Интер РАО», 
ПАО «Татнефть», «ЕвразХолдинг», 
ПАО «АФК «Система», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПАО «ММК», АО «МХК «Ев-
роХим», ПАО «РусГидро», ПАО «Объ-
единенная авиастроительная корпора-
ция», АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» 

Процессная 17 ПАО «Лукойл», ПАО «Сбербанк», ОАО 
«РЖД», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«ВТБ», ПАО «Россети», Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «Транснефть», ПАО 
«Норильский никель», ПАО 
«НОВАТЭК», ПАО «НЛМК», АО 
«СУЭК», ООО «Лента» (Lenta Ltd), ФЛ 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд», ПАО «Т Плюс», ПАО «Альфа-
банк», ПАО «Вымпел-Коммуникации» 

Предпринима-
тельская 

5 Госкорпорация «Ростех», ПАО «Аэро-
флот - Российские авиалинии», ПАО 
«Северсталь», холдинг «Металлоин-
вест», Группа «М.Видео-Эльдорадо» 

Идеологиче-
ская 

4 ПАО «Газпром», Х5 Retail Group, ПАО 
«Магнит», ПАО «МегаФон» 

Стратегия не 
определена 
или навязана 
извне 

3 ГК «Мегаполис», Объединенная компа-
ния «Русал», Группа «Газпромбанк» 
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Анализ озвучиваемых компаниями стратегических це-

лей позволяет систематизировать их следующим образом 

(в порядке убывания частоты упоминания): 

1.Стать (или укрепить позиции) лидера отрасли 

2.Добиться роста ключевых показателей деятельности 

(выручки, капитализации, ресурсной базы) 

3.Повышение эффективности деятельности 

Отдельно заслуживают упоминания стратегические 

цели, обращенные вовнутрь компании (Роснефть, Сбер-

банк, ВТБ) или на клиентов (Магнит, X5). Отчасти это опре-

деляется спецификой бизнеса компаний. Однако именно 

эти компании показали наиболее быстрый рост выручки, 

что позволяет сформулировать гипотезу о положительном 

влиянии клиентоориентированных или процессно-

ориентированных стратегий на выручку компаний. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что ком-

пании, имеющие расплывчатую формулировку стратегии 

или не имеющие их вовсе, как правило, не добивались зна-

чительных успехов в операционной деятельности, рост их 

выручки был в пределах инфляции или ненамного ее опе-

режал. А те компании, которые использовали долгосрочные 

горизонты стратегического планирования (8-10 лет), в це-

лом опережают остальные по значению достигнутых пока-

зателей роста. 

Для описания влияния избранной стратегии на показа-

тели деятельности компаний был определен рост показа-

телей эффективности компаний в 2019 г. по отношению к 

2010 г. (или позже, если компания не имеет отчетности в 

данном году). В анализе использовались показатели: вы-

ручка от продаж, рыночная капитализация, EBITDA, рента-
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бельность по EBITDA (определяется как отношение EBITDA 

к выручке от продаж). 

1. Анализ влияния реализуемой стратегии на выручку 

компаний показал, что наибольший рост показателя выруч-

ки от продаж продемонстрировали компании, реализующие 

идеологическую стратегию развития (табл. 3.3.4). В сред-

нем рост выручки по таким компаниям произошел в 3,7 раз. 

Для сравнения в других группах компаний, реализующих 

плановую, процессную или предпринимательскую страте-

гии увеличение выручки за 10 лет произошло в 2,2-3,1 раз. 

Наихудшие результаты по данному показателю продемон-

стрировали компании, не имеющие никакой стратегии во-

обще или не акцентирующие внимания на наличии и сле-

довании кокай-либо определенной стратегии. По ним сред-

ний рост выручки в анализируемом периоде составил всего 

120% (выручки увеличилась в 1,2 раза за 10 лет). 
 

Табл. 3.3.4. Взаимосвязь роста показателя выручки от продаж компаний 

и типа реализуемой стратегии 

Тип стратегии 
Средний по 

выборке рост 
выручки, раз 

Минимальный 
по выборке 

рост выручки, 
раз 

Максималь-
ный по вы-
борке рост 

выручки, раз 

Плановая 2,2 0,9 5,5 

Процессная 3,1 1,3 7,4 

Идеологическая 3,7 1,6 5,8 

Предпринима-
тельская 2,9 1 5,2 

Стратегия не 
определена 1,2 0,9 1,5 

 

2. При анализе влияния реализуемой стратегии на ры-

ночную капитализацию компаний было выявлено, что 
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наименьшего роста показателя рыночной капитализации 

достигли компании, реализующие идеологическую страте-

гию развития (наименее численная группа). В среднем рост 

капитализации по таким компаниям составил 120% (увели-

чение в 1,2 раза в 2019 году по отношению к 2010 году). Это 

объясняется отсутствуем у таких компаний в стратегиях 

конкретных целей и индикаторов, направленных как на по-

казатели рыночной оценки компаний, так и на внутреннюю 

экономическую эффективность деятельности. Для компа-

ний, реализующих другие типы стратегий (плановую, про-

цессную, идеологическую) увеличение капитализации за 10 

лет произошло в 1,8-1,9 раз. Вероятнее всего, для боль-

шинства компаний избранный тип стратегии не влияет на 

показатели рыночной стоимости. А рыночная капитализа-

ция основной массы российских компаний формируется под 

влиянием внешних (общерыночных) факторов. 

По компаниям с неопределенным типом стратегии ис-

следование не проводилось ввиду отсутствия необходимых 

данных для анализа. В таблице 3.3.5 представлен резуль-

тат анализа влияния выбранной стратегии развития на по-

казатель рыночной капитализации компаний (в разрезе ти-

пов стратегий). 
 

Табл. 3.3.5. Взаимосвязь роста показателя рыночной капитализации 

компаний и типа реализуемой стратегии 

Тип стратегии 

Средний по вы-
борке рост ка-
питализации 

раз 

Минимальный 
по выборке 
рост капита-
лизации, раз 

Максимальный 
по выборке 

рост капитали-
зации, раз 

1 2 3 4 

Плановая 1,9 0,5 5,4 
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1 2 3 4 

Процессная 1,8 0,5 3,8 

Идеологическая 1,2 0,9 1,3 

Предпринима-
тельская 

1,9 1,3 2,6 

 

3. Анализ влияния реализуемой стратегии на показа-

тель EBITDA компаний позволил сделать вывод о том, что 

наибольший рост показателя в анализируемом периоде 

(2010-2019 годы) характерен для компаний, реализующих 

предпринимательскую стратегию развития (причем отличие 

от других групп компаний существенное (табл. 3.3.6). Для 

таких компаний характерна четкая постановка и следование 

определенной цели, которая, как правило, заключается в 

достижении эффективности или лидерства компании по 

одному из направлений или индикаторов: прибыли, затра-

там, доходам акционеров и т. п. Примечательно, что имен-

но в этой группе компаний одной из ключевых целей стра-

тегии развития 60% компаний является рост показателя 

EBITDA. Таким образом, можно заключить, что основная 

масса компаний, реализующих предпринимательскую стра-

тегию, имеет положительный результат по индикаторам 

стратегии, который в данном случае выражается в конкрет-

ном показателе EBITDA. Следовательно, компании более 

четко формулирующие цели своего стратегического разви-

тия способны показывать лучшие результаты по сравнению 

с теми компаниями, которые таких показателей в стратегии 

не имеют.  

Интересно, что наихудших результатов по динамике 

показателя EBITDA в анализируемом периоде достигли 

компании, не имеющие, не идентифицирующие или не ак-
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центирующие свою стратегию развития – рост EBITDA по 

таким компания в несколько раз меньше, чем по всем 

остальным группам компаний в выборке. 
 

Табл. 3.3.6. Взаимосвязь роста показателя EBITDA компаний и типа 

реализуемой стратегии 

Тип стратегии 
Средний по 

выборке рост 
EBITDA, раз 

Минимальный 
по выборке 

рост EBITDA, 
раз 

Максималь-
ный по выбор-

ке рост 
EBITDA, раз 

Плановая 2,1 1,1 3,6 

Процессная 2,5 0,7 7,4 

Идеологическая 3,2 1,2 4,7 

Предприниматель-
ская 

5,3 1 8,9 

Стратегия не опре-
делена 

0,8 0,4 1,2 

 

4. В ходе исследования был проведен анализ влияния 

реализуемой стратегии на показатель рентабельности по 

EBITDA компаний. Было определено, что наибольший рост 

показателя рентабельности по EBITDA в 2010-2019 годах 

характерен для компаний, реализующих плановую страте-

гию развития – для данной группы компаний показатель в 

среднем увеличился в 2,6 раз. Наименьший рост показате-

ля продемонстрировали компании с идеологической стра-

тегией. В среднем по таким компаниям наблюдалось сни-

жение рентабельности на 10% за анализируемый период. 

Как было отмечено выше, идеологическая стратегия не 

имеет четких экономических индикаторов реализации, что 

объясняет слабый рост у компаний, реализующих такую 

стратегию. 
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По компаниям с неопределенным типом стратегии ис-

следование не проводилось ввиду отсутствия необходимых 

данных для анализа. В таблице 3.3.7 представлен резуль-

тат анализа влияния выбранной стратегии развития на по-

казатель рентабельности EBITDA компаний (в разрезе ти-

пов стратегий). 

 

Табл. 3.3.7. Взаимосвязь роста показателя рентабельности по EBITDA 

компаний и типа реализуемой стратегии 

Тип страте-
гии 

Средний по 
выборке рост 
рентабельно-

сти по EBITDA, 
раз 

Минимальный по 
выборке рост 

рентабельности 
по EBITDA, раз 

Максимальный 
по выборке рост 
рентабельности 
по EBITDA, раз 

Плановая 2,6 0,7 7,5 

Процессная 1,1 0,9 1,6 

Идеологиче-
ская 

0,9 0,6 1,5 

Предприни-
мательская 

2,2 1 3,2 

 

На рисунке 3.3.1 представлен итоговый результат про-

веденного исследования влияния типа стратегии на рост 

показателей экономической эффективности компаний. 
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Рис. 3.3.1. Влияние типа стратегии на темп роста показателей  

экономической эффективности компаний в 2010-2019 гг. (раз) 

 

Заключение  

Таким образом, по итогам проведенного исследования 

сформулированы следующие основные выводы: 

1) Для всех типов стратегий развития характерен оди-

наковый рост показателя рыночной капитализации реали-

зующих их компаний. Исключение составляет только группа 

компаний с идеологической стратегией – по ним рост ры-

ночной капитализации заметно ниже. Объясняется это от-

сутствуем конкретных целей и индикаторов, связанных со 

стоимостными и финансовыми результатами деятельности 

у данной группы компаний. 
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2) В то же время компании с идеологической стратеги-

ей развития демонстрируют хороший рост по показателям 

дохода (выручка от продаж и EBITDA). Вероятно, для ком-

паний не имеющих четких финансово-экономических крите-

риев реализации стратегии достижение роста показателей 

дохода является наиболее очевидной траекторией разви-

тия.  

3) Компании с четкой постановкой и следованием 

определенных целей (реализующие предпринимательскую 

стратегию) демонстрируют лучший рост показателя 

EBITDA, который зачастую является одним из приоритет-

ных индикаторов реализации заявленной ими стратегии. 

4) Компании избравшие плановую стратегию развития 

показали лучшие результаты рост по рентабельности 

EBITDA. Для таких компаний характерна постановка более 

формальных целей и ориентиров развития в направлении 

финансово-экономической эффективности деятельности. И 

рост маржинальности или рентабельности вполне может 

являться таким ориентиром.  

5) В ходе исследования не удалось выявить отрасле-

вой специфики в типах стратегий. Единственным исключе-

нием являются банки – для них характерна процессная 

стратегия развития. 

Обобщая результаты исследования, следует отме-

тить, что компании, придерживающиеся плановой страте-

гии, демонстрируют наиболее стабильные результаты по 

всем показателям, а также в разрезе всей выборки. Это 

может означать как влияние этого типа стратегии на дости-

жение устойчиво положительного результата, так и на то, 

что устойчиво успешные компании склонны комплексно 
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планировать свою деятельность на 3-5 летнюю перспекти-

ву. Предпринимательский тип стратегии наилучшим обра-

зом подходит компаниям, находящимся в фазе извлечения 

высокой прибыли. Компаниям, использующим идеологиче-

ский тип стратегии, наилучшим образом удалось нарастить 

капитализацию, что может свидетельствовать о положи-

тельном восприятии рынком именно стратегий такого типа. 

При этом отсутствие стратегии в каждом из рассмотренных 

случаев связано с гораздо худшими значениями показате-

лей эффективности корпораций. 
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§ 3.4 Механизм формирования и развития  
инновационной экосистемы в условиях цифровой  

экономики 
 

Аннотация  
Актуальность работы обусловлена тем, что процесс построения цифро-
вого общества, сопровождающийся ускорением научно-технического 
прогресса, неизбежно порождает новые вызовы и угрозы, диктует необ-
ходимость проведения научных исследований в области формирования 
и развития инновационных экосистем. Указывается, что основополага-
ющим методологическим принципом формирования и развития экоси-
стем является применение системного подхода. Доказано, что меха-
низм формирования и развития инновационной экосистемы в условиях 
цифровой экономики должен быть направлен на построение  сложной 
системы заинтересованных сторон, которые соединяются и взаимодей-
ствуют в цифровом формате таким образом, чтобы создать ценность 
для всех участников инновационного процесса, увеличивая стоимость 
бизнеса каждого участника экосистемы. Автором указывается, что бла-
годаря формированию инновационных экосистем появляется возмож-
ность ускорить внедрение новых технологий, что позволяет компаниям 
в полной мере использовать цифровые технологии. С другой стороны 
именно цифровые технологии есть платформа для формирования и 
развития инновационной экосистемы. Интеграция экосистемы форми-
рует непрерывные потоки данных и позволяет организациям отслежи-
вать и анализировать широкий спектр поступающей информации, кото-
рая проходит через систему. Эти данные могут быть использованы для 
создания новых продуктов и услуг с повышенной ценностью, что харак-
терно для инновационных экосистем. Формирование и развитие инно-
вационных экосистем сопряжено и с возникновением новых вызовов и 
угроз, рассмотрению которых осуществлено автором.  Направлениями 
дальнейших исследований автор видит в исследовании свойств экоси-
стемы и учете этих свойств в механизме формирования и развития ин-
новационной экосистемы. 
Ключевые слова: экосистема, инновационная экосистема, цифровая 
экосистема, формирование и развитие экосистем. 
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§ 3.4 Mechanism for the formation and development  
of an innovation ecosystem in the digital economy 

 
Abstract 
The relevance of the work is due to the fact that the process of building a 
digital society, accompanied by the acceleration of scientific and technologi-
cal progress, inevitably generates new challenges and threats, dictates the 
need for scientific research in the formation and development of innovative 
ecosystems. It is indicated that the fundamental methodological principle of 
the formation and development of ecosystems is the application of a sys-
tematic approach. It has been proved that the mechanism for the formation 
and development of an innovation ecosystem in the digital economy should 
be aimed at building a complex system of stakeholders that connect and 
interact in a digital format in such a way as to create value for all participants 
in the innovation process, increasing the business value of each participant 
in the ecosystem. The author points out that thanks to the formation of inno-
vative ecosystems, it becomes possible to accelerate the introduction of new 
technologies, which allows companies to fully use digital technologies. On 
the other hand, it is digital technologies that are the platform for the for-
mation and development of an innovation ecosystem. Ecosystem integration 
generates continuous streams of data and allows organizations to track and 
analyze the wide range of incoming information that passes through the sys-
tem. This data can be used to create new products and services with in-
creased value, which is typical for innovation ecosystems. The formation and 
development of innovative ecosystems is also associated with the emer-
gence of new challenges and threats, which were considered by the author. 
The author sees the directions for further research in the study of ecosystem 
properties and taking these properties into account in the mechanism of for-
mation and development of an innovative ecosystem. 
Keywords: ecosystem, innovation ecosystem, digital ecosystem, formation 
and development of ecosystems. 

 
Введение. В своем обращении на Инвестиционном 

форуме «Россия зовёт!», прошедшем в Ново-Огареве 29 

октября 2020 года Президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что 

несмотря на объективные трудности текущего года, в Рос-

сии в целом удалось сохранить макроэкономическую ста-

бильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить 
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устойчивость финансовой ситуации на рынке. Одной из 

национальных целей России на предстоящее десятилетие 

является цифровая трансформация во всех сферах жизни. 

В качестве важного фактора повышения экономической ди-

намики страны, улучшения качества жизни людей [1]. Пре-

зидентом особо выделено направление освоения новых 

перспективных ниши и продуктов, носящих название экоси-

стем. 

В своём послании к Федеральному Собранию 15 янва-

ря 2020 года, В.В.Путин указал на необходимость сосредо-

точится на решении сложных технологических задач, тре-

бующих научного, инновационного поиска [2].  К числу таких 

задач по праву можно отнести задачи формирования и раз-

вития инновационной экосистемы в условиях цифровой 

экономики.  

 В этой связи актуальность приобретают исследования 

в области создания механизма формирования и развития 

экосистемы в условиях цифровой экономики, в том числе 

построения особой функциональной структуры, которую в 

современных источниках [3] определяют как «инновацион-

ная экосистема». 

Постановка задачи.   В современный научный оборот 

прочно входят понятия экосистема, инновационная экоси-

стема.  

В рамках Национальной технологической инициативы 

уделяется большое внимание экосистеме инноваций, кото-

рая подразумевает комплексную систему взаимодействия 

организаций, государственных институтов, технологических 

сообществ и предпринимателей. Идеология этой экосисте-

мы соответствует понятию экосистемы в отношении циф-
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ровизации бизнес-процессов: необходимо наличие правил 

и системы, которые будут направлять поведение и выбор 

людей как элементов системы; в основе лежит «идея раз-

деляемых ценностей, общего видения будущего и меха-

низмов согласования действий принципиально разных ли-

деров (предпринимателей, региональных чиновников и др.). 

Работа в сообществе – в первую очередь возможность 

совместной качественной аналитической и исследователь-

ской работы для описания образа будущего и формирова-

ния плана действий. И только после – доступ к ресурсам.» 

В настоящем разделе будет предпринята попытка 

представить механизм формирования и развития иннова-

ционной экосистемы прежде всего как системы взаимодей-

ствующих организаций, имеющих самостоятельность, 

определенную как модульность, неподчинённых иерархи-

ческому управлению, задача формирования и развития ко-

торых состоит в том, чтобы наращивать стоимость  бизнеса 

каждой из организаций за счет синергетического эффекта 

взаимодействия и эмержентности взаимных возможностей.   

Цель исследования - анализ механизма формирования и 

развития экосистемы в условиях цифровой экономики, в 

том числе построения особой функциональной структуры -  

«инновационной  экосистемы». С этих позиций будет рас-

смотрен процесс развития инновационных экосистемы с 

учетом влияния цифровизации экономики. 

 Методика исследования. По мнению авторов [3], в 

наиболее общем виде инновационная экосистема – это со-

общество, целью которого является кооперация для обме-

на, распространения и распределения знаний, а также их 

трансформации в коммерческую инновационную продукцию 
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основанное как на формальных, так и неформальных взаи-

моотношениях между его участниками.  Такая трактовка 

дефиниции «инновационная экосистема» существенно до-

полняет и развивает понятия региональной и национальной 

инновационных систем, позволяет по-новому взглянуть на 

инструментарий реализации инновационного процесса. По-

добный подход продиктован значительными изменениями в 

организации инновационного процесса в части повышения 

роли научно-технического прогресса в экономике, обостре-

ния глобальной конкуренции, влиянием кризисных явлений 

[3] и усиления значения кластеров. Авторы указывают, что 

в условиях перехода к четвертой промышленной револю-

ции нарастает необходимость повышения конкурентоспо-

собности национальных экономик, в том числе посредством 

кластеризации [4,5]. Становление и развитие глобального 

информационно-экономического общества, цифровой эко-

номики предъявляют новые требования к возможностям и 

конкурентоспособности государств, регионов, организаци-

онно-экономических систем, кластеров и отдельных органи-

заций (предприятий). Повышение их эффективности функ-

ционирования и развития связано с формированием инте-

грированных структур — кластеров [6]. Авторы в [3] указы-

вают, что понятие «инновационная экосистема» необходи-

мо использовать в качестве дополнения к таким общепри-

нятым понятиям, как «региональная инновационная систе-

ма» и «инновационные кластеры». В раде исследований 

отдельно обозначается проблема отсутствия комплексного 

подхода к становлению НИС, так как успешность нацио-

нальных инновационных систем напрямую связана с каче-

ством согласованности компонентов, а это в свою очередь 
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является важной составляющей инновационной экосисте-

мы.   

Экосистема в [7] описана как устойчивая открытая или 

закрытая система, которая объединяет в себя различные 

группы участников, в том числе производителей продукции, 

обеспечивающих предложение и потребителей, использу-

ющих это предложение и создающих спрос, участников, 

осуществляющих управление и контроль интеллектуальной 

собственностью, участников, осуществляющих техническую 

поддержку. Причём по мнению, изложенному в [7], для каж-

дой конкретной экосистемы характерна определённая тех-

нологическая платформа. 

Подобный подход прослеживается и в работах Р. Ад-

нера (Adner R.), например в [8] выделяет два различных 

подхода к пониманию экосистемы: экосистема как принад-

лежность и экосистема как структура: «экосистема как при-

надлежность, которая рассматривает экосистему как сооб-

щество связанных субъектов, определяемых их сетями и 

принадлежностью платформ; и экосистема как структура, 

которая рассматривает экосистему как конфигурацию дея-

тельности, определяемую ценностным предложением. 

 В условиях современного экономического развития 

вопросам цифровизации отводится особое внимание, так 

как развитие телекоммуникационных технологий и их широ-

кое распространение, появление и использование разнооб-

разных облачных технологий и цифровых платформ, актив-

ное и практически повсеместное применение предприятия-

ми технологий промышленного интернета вещей, больших 

данных, искусственного интеллекта обеспечило появление 

глобальных промышленных сетей, способствующих  созда-
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нию, внедрению и коммерциализации инновационные про-

дукты, использовать все преимущества промышленной 

цифровизации, с связи с чем изучение цифрового потенци-

ала кластеров [6] и предприятий в промышленности приоб-

ретает особую актуальность. Обзор литературных источни-

ков позволил выделить обязательное свойство всех совре-

менных экосистем, что оказывает влияние на механизм 

формирования и развития. Экосистемы обретают свойства 

цифровых, когда их взаимозависимости стимулируются 

цифровыми технологиями и связанными с ними связями 

данных. В [9] указывается, что трансформация технологий 

формирования  инновационных экосистем сделала необхо-

димым учет влияния процессов цифровизации и отражения 

этого влияния в самом определении инновационной экоси-

стемы.  Инновационную экосистему   авторы в [9] опреде-

лили как сложную адаптивную  систему, состоящую из ор-

ганизаций, отдельных лиц, данных, участвующих в процес-

се реализации инноваций,  связанных через общую цифро-

вую платформу, включая процесс и среду потока цифровой 

информации, которая может предоставить возможности 

для сотрудничества, в том числе и в цифровом формате,  

взаимной выгоды и различных услуг для участников экоси-

стемы, чтобы помочь участникам быстро адаптироваться к 

потребностям и изменениям внутренней и внешней среды 

экосистемы. 

Обзор литературных источников позволил выявить 

наиболее часто встречающиеся определения понятия 

«цифровая экосистема» и обобщить информацию [цитиро-

вано по 9]: 
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 цифровая экосистема - это экосистема, состоящая из 

организаций, отдельных лиц, данных, процессов, связанных 

через общую цифровую платформу, включая процесс и сре-

ду потока цифровой информации, которая может предоста-

вить возможности для сотрудничества, взаимной выгоды и 

различных услуг для участников экосистемы, чтобы помочь 

экологическим участникам быстро адаптироваться к потреб-

ностям и изменениям внутренней и внешней среды экоси-

стемы;  

 цифровая экосистема - это сложная сеть заинтересо-

ванных сторон, которые соединяются в сети и взаимодей-

ствуют в цифровом формате таким образом, чтобы создать 

ценность для всех участников системы. 

Первый подход – это рассмотрение цифровой экоси-

стемы как процесса и как потока информации. Следова-

тельно, руководствуясь заданным направлением, можно 

определить понятие инновационная экосистема как  экоси-

стема, состоящая из организаций, отдельных лиц, данных, 

участвующих в процессе реализации инноваций,  связан-

ных через общую цифровую платформу, включая процесс и 

среду потока цифровой информации, которая может предо-

ставить возможности для сотрудничества, взаимной выго-

ды и различных услуг для участников экосистемы, чтобы 

помочь экологическим участникам быстро адаптироваться к 

потребностям и изменениям внутренней и внешней среды 

экосистемы. 

Второй подход, освящённый в литературе [например, 

10], это подход с точки зрения создания ценностей. Экоси-

стемы определены авторами [10] как взаимодействующие 

организации, связанные вместе невозможностью повторно-
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го развертывания их коллективных инвестиций в другом 

месте.  Если руководствоваться этим направлением, меха-

низм формирования и развития инновационной экосистемы 

в условиях цифровой экономики должен быть направлен на 

построение сложной сети заинтересованных сторон, кото-

рые соединяются и взаимодействуют в цифровом формате 

таким образом, чтобы создать ценность для всех участни-

ков инновационного процесса, увеличивая стоимость биз-

неса каждого участника экосистемы. 

В представленных группах определений очевидно 

влияние изменения технологии формирования инноваци-

онных экосистем. Все большее влияние на методы и моде-

ли формирования инновационных экосистем оказывают 

цифровые технологии.  

Каждая цифровая экосистема охватывает несколько 

отраслей. Компании, которые рассматривают своих клиен-

тов, конкурентов и деловых партнеров через призму одной 

отрасли, гораздо менее способны распознать новые типы 

клиентов, конкурентов и деловых партнеров, с которыми им 

придется взаимодействовать, поскольку их сектор все бо-

лее становится цифровым.  

Ряд источников содержит результаты исследований 

относительно свойств экосистемы. Учет этих свойств в ме-

ханизме формирования и развития инновационной экоси-

стемы есть актуальная задача дальнейших исследований. 

Если цифровая экосистема должна обладать свойством 

гибкости, неоднородности, модули системы должны быть 

связаны, но связи должны обеспечивать быструю транс-

формацию элементов системы, масштабируемости, свой-

ством конфиденциальности, то внеся определённые кор-
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рективы можно представить   свойства инновационных эко-

систем следующим образом, объединив их в таблицу (Таб-

лица 3.4.1) 
 

Табл. 3.4.1. Свойства инновационной  экосистемы 

Наименование  Характеристика 

Гибкость Способность системы быстро меняться 
и адаптироваться к потребностям внеш-
ней среды, изменять/подстраивать 
наборы новых или значительно улуч-
шенных товаров, работ, услуг 

Неоднородность Эталонная архитектура должна охваты-
вать широкий спектр логических, физи-
ческих и виртуальных объектов, шабло-
нов и стандартов обработки, она должна 
иметь возможность использовать широ-
кий спектр цифровых технологий. 

Слабые связи Использование слабо связанных моду-
лей, которые позволяют задействован-
ным цифровым объектам быстро ком-
бинироваться и трансформироваться 
вне зависимости от действий остальных 
элементов системы. 

Масштабируемость Возможность системы включать в свой 
состав неограниченное (максимально 
большое) количество подключенных 
объектов, взаимозаменять и добавлять 
новых участников. 

Безопасность/ 
конфиденциальность 

Инновационная экосистема предполага-
ет создание прочной связи между физи-
ческим миром и цифровым миром, для 
защиты систем, включая многоуровне-
вые меры безопасности, идентифика-
цию и авторизацию цифровых объектов, 
защиту данных и аутентификацию, что в 
совокупности определяется авторами 
как  экономическая безопасность хозяй-
ствующих субъектов [11], в том числе 
инновационных экосистем. 
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Цифровая трансформация напрямую связана с изме-

нением экономики, так как она затрагивает все экономиче-

ские процессы, созданные на основании сложившихся вза-

имоотношений. Такие изменения имеют как положитель-

ные, так и отрицательные последствия, сказывающиеся на 

механизме формирования и развития инновационных эко-

систем. 

Таким образом, с одной стороны - благодаря форми-

рованию инновационных экосистем появляется возмож-

ность ускорить внедрение новых технологий, что позволяет 

компаниям в полной мере использовать цифровые техно-

логии. С другой стороны именно цифровые технологии есть 

платформа для формирования и развития инновационных 

экосистем. 

  Формирование и развитие инновационных экосистем 

сопряжено и с возникновением новых вызовов и угроз.  По 

мнению авторов статей [12, 13] четвёртая промышленная 

революция может способствовать появлению проблем с 

трудоустройством за счёт замены трудовых ресурсов ис-

кусственным интеллектом. Эта же проблема поднимается 

автором статьи, посвященной трансформацию транспорт-

ной системы в соответствии с требованиями Индустрии 4.0 

[14]. Революция информационных технологий становится 

благоприятной базой для создания стабильной цифровой 

экосистемы с совершенно иными ценностями, ключевой 

целью которой является «распределение прибыли». Важ-

ность создания единой системы, подтверждается развити-

ем социальных технологических инноваций, характеризую-

щихся гиперсвязностью и сверхразумом. Новая система 

порождает новые правила: изменяются социальные нормы, 
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приоритетной тенденцией становится распространение 

экономики данных, основанной на принципе сотрудниче-

ства и др [15]. Доступ к данным должен являться неотъем-

лемой частью современного мира. Важность развития циф-

ровой инновационной экосистемы подтверждают авторы 

работы «Структурный и функциональный анализ цифровой 

экосистемы научных журналов», по их мнению, исследова-

ния цифровой экосистемы находятся в стадии бурного раз-

вития, в то время как доля новостей и средств массовой 

информации относительно невелика; создание цифровой 

экосистемы научных журналов может способствовать раз-

витию периодической индустрии, реализовать совместное 

использование ресурсов и реализовать создание ценности 

и добавленную стоимость основной части цифровой экоси-

стемы научных журналов [15]. 

В отчёте международной консалтинговой компании, 

специализирующейся на решении задач, связанных со 

стратегическим управлением McKinsey представлена мо-

дель новой экосистемы, которая должна сформироваться к 

2025 году. По их мнению, технологические, медиа и теле-

коммуникационные компании (TMT) генерируют больше 

экономической прибыли, чем любой другой сектор мировой 

экономики - больше, чем совокупная экономическая при-

быль компаний аэрокосмической и оборонной отраслей, ав-

томобильных компонентов и пищевых продуктов. Экоси-

стема, сформированная в условиях новых цифровых воз-

можностей, имеет преимущество и создает совершенно но-

вый рынок. 

Благодаря формированию инновационных экосистем 

появляется возможность ускорить внедрение новых техно-
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логий, что позволяет компаниям в полной мере использо-

вать преимущества облачных сервисов и SaaS. Интеграция 

экосистемы формирует непрерывные потоки данных и поз-

воляет организациям отслеживать и анализировать широ-

кий спектр поступающей информации, которая проходит 

через систему. Эти данные могут быть использованы для 

создания новых продуктов и услуг с повышенной ценно-

стью, что характерно для инновационных экосистем. Авто-

матизированные процессы обработки данных и повышение 

эффективности в масштабах всего предприятия также со-

кращают эксплуатационные расходы. Цифровая трансфор-

мация и создание цифровой экосистемы повышают эффек-

тивность рабочего процесса и формируют качественные 

рабочие отношения с клиентами и партнерами. 

С точки зрения государственного регулирования циф-

ровизация имеет свои нормативные акты. Разработана 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 

от 28 июля 2017 г. No 1632-р В целях реализации Стратегии 

развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. No 203 "О 

Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской̆ Федерации на 2017 - 2030 годы". Важной целью, кото-

рая ставится во главу угла, является «создание экосистемы 

цифровой экономики Российской Федерации, в которой 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности и в которой обеспечено эффективное взаи-

модействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан». В 
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целях управления развитием цифровой экономики настоя-

щая Программа определяет цели и задачи в рамках 5 базо-

вых направлений развития цифровой экономики в Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года: кадры и обра-

зование, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. 

Национально техническая инициатива – один из прио-

ритетов государственной политики. Программы по форми-

рованию перспективных производственных технологий ак-

тивно разрабатываются во всех развитых и новых инду-

стриальных странах. Влияние новых технологий имеет 

стратегическое значение для укрепления конкурентных по-

зиций на мировой арене. 

Цифровая экосистема имеет ряд требований, касаю-

щихся готовности системы к изменению и развитию. Оценка 

многих факторов должна быть сосредоточена на выявле-

нии отклонений и определении степени готовности системы 

к внедрению изменений.  

Бизнес-процессы, стили управления, разрозненность, 

контракты и структуры управления должны быть переоце-

нены, чтобы определить степень их готовности к эпохе 

цифровых технологий. Инновационная экосистема – это, в 

первую очередь, система отношений между участниками 

процесса. Разносторонняя и успешная экосистема зависит 

от тесного взаимодействия и сотрудничества между эле-

ментами процесса. Опыт цифровой экосистемы является 

одним из ключевых факторов, он характеризуется наличи-

ем обширной базы партнеров, относящихся к разным обла-

стям бизнеса. В среднем, у экосистемы насчитывают около 
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27 партнеров, но у наиболее успешных экосистем - около 

40. Важным отличительным свойством цифровых экоси-

стем является регулярное инвестирование в новейшие тех-

нологии и разработки на рынке, а также в людей, которые 

стремятся узнать о последних цифровых возможностях. 

Экосистемные технологии состоят из расширенного набора 

ИТ-возможностей и функций. 

Популяризация экосистем стимулировала разработку 

различных точек зрения относительно эффективности биз-

нес-стратегий. В научной литературе различают методики 

исследования предпринимательских экосистем и методики 

исследования бизнес-экосистем.  

Цель исследований бизнес-экосистем -  понять, как 

количество и разнообразие участников способствует эко-

номическому росту, а также успеху стартапов [16]. Страте-

гия экосистемы определяется действиями центральной 

фирмы к согласованию партнеров и позиционированию се-

бя в конкурентной экосистеме [17]. Также выделяется связь 

стратегии цифрового бизнеса с созданием дифференциро-

ванной стоимости бизнеса, за счет увеличения влияния ИТ-

стратегии на производительность компании, обеспечивая 

конкурентное преимущество и стратегическую дифферен-

циацию. В [18] Д.Дж. Тис (D.J.Teece)   предполагает, что 

«концепция экосистемы может заменить отрасль для про-

ведения экономического анализа». Создание модели дохо-

дов, соответствующей реалиям текущих рынков, необходи-

мо в наше время. Лидеры экосистем должны определить 

целевую эффективную модель генерирования и распреде-

ления доходов, которая стимулирует участников присоеди-

няться к экосистеме на ранней стадии [19]. А значит, для 
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формирования и успешного развития инновационной эко-

системы необходимо формирования модели доходов, 

представляющейся ключевым элементом успеха для раз-

вития цифровых экосистем. 

Таким образом, нельзя отрицать не только важность 

влияния стратегии экосистемы на формирование цифрово-

го бизнеса, но и грамотное построение модели доходов на 

этапе формирования инновационной экосистемы.  

Полученные результаты и их обсуждение Форми-

рование и развитие инновационной экосистемы в условиях 

цифровой экономики носит сложный, многоаспектный ха-

рактер. 

Основополагающим методологическим принципом 

формирования и развития экосистем является применение 

системного подхода. В этой связи, автором   предпринята 

попытка представить механизм формирования и развития 

экосистемы прежде всего как системы взаимодействующих 

организаций, имеющих самостоятельность, неподчинённых 

иерархическому управлению, задача формирования и раз-

вития которых состоит в том, чтобы наращивать стоимость 

бизнеса каждой из организаций за счет синергетического 

эффекта взаимодействия и эмержентности взаимных воз-

можностей.   С этой целью произведен анализ механизма 

формирования и развития инновационной экосистемы в 

условиях цифровой экономики, в том числе построения 

особой функциональной структуры -  «инновационной  эко-

системы» с учетом влияния цифровизации экономики. До-

казано, что  механизм формирования и развития инноваци-

онной экосистемы в условиях цифровой экономики должен 

быть направлен на построение  сложной сети заинтересо-
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ванных сторон, которые соединяются и взаимодействуют в 

цифровом формате таким образом, чтобы создать цен-

ность для всех участников инновационного процесса, уве-

личивая стоимость бизнеса каждого участника экосистемы 

с учетом важность влияния стратегии экосистемы на фор-

мирование цифрового бизнеса, но  построения модели до-

ходов на этапе формирования инновационной экосистемы.  

Заключение Процесс построения цифрового обще-

ства, сопровождающийся ускорением научно-технического 

прогресса диктует необходимость проведения научных ис-

следований в области методологии управления процессами 

формирования и развития экосистем. Указывается, что ос-

новополагающим методологическим принципом формиро-

вания и развития экосистем является применение систем-

ного подхода. Указывается, что благодаря формированию 

инновационных экосистем появляется возможность уско-

рить внедрение новых технологий, что позволяет компани-

ям в полной мере использовать цифровые технологии. С 

другой стороны именно цифровые технологии есть плат-

форма для формирования и развития инновационной эко-

системы. 

Цифровая трансформация напрямую связана с изме-

нением экономики, так как она затрагивает все экономиче-

ские процессы, созданные на основании сложившихся вза-

имоотношений. Такие изменения имеют как положитель-

ные, так и отрицательные последствия, сказывающиеся на 

механизме формирования и развития инновационных эко-

систем. 

Доказано, что интеграция экосистемы формирует не-

прерывные потоки данных и позволяет организациям от-



Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, интегрированных структур              
в условиях устойчивого развития 

 

339 

 

слеживать и анализировать широкий спектр поступающей 

информации, которая проходит через систему. Эти данные 

могут быть использованы для создания новых продуктов и 

услуг с повышенной ценностью, что характерно для инно-

вационных экосистем. В разделе показано влияние страте-

гии экосистемы на формирование цифрового бизнеса.  

С учетом актуальности исследований в области мето-

дологии управления процессами формирования и развития 

экосистем направлением дальнейших исследований автор 

видит в исследовании свойств экосистемы и учете этих 

свойств в механизме формирования и развития инноваци-

онной экосистемы. 
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§ 3.5 Устойчивое развитие промышленных  
предприятий и комплексов в  условиях внешних  

вызовов 

Аннотация 
Устойчивость является одним из базовых качеств любой системы.  В 
условиях рыночной экономики устойчивое развитие предприятия вклю-
чает требования гибкости и непрерывного обновления технологий в 
соответствии с   запросами рынка. Критерии конкурентоспособности, 
ресурсообеспеченности, включая человеческий капитал, становятся 
важнейшей задачей самого предприятия, что требует постоянного мо-
ниторинга складывающихся ситуаций во внешней среде. В процессе 
управления инновационной деятельностью моделируется желаемый 
результат, определяются общие цели стратегического развития органи-
зации, определяются ключевые события и на их основе разрабатыва-
ются соответствующие общему замыслу инновационные проекты. При 
анализе внутренней среды устойчивость развития определяется нали-
чием необходимых ресурсов, взаимосвязанностью подразделений, 
обеспечивающих положительную динамику основных финансово-
экономических показателей и расширенное воспроизводство. Взаимо-
действие внешних и внутренних факторов формирует устойчивое раз-
витие предприятия в целом, обеспечивая его высокую конкурентоспо-
собность. Под факторами рисков устойчивого развития, прежде всего, 
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понимают внешние условия, оказывающие воздействие на устойчивое 
развитие предприятия.  Технологическая составляющая является важ-
нейшей частью, где знания являются главным источников развития 
предприятия. Современное направление развития российской экономи-
ки и усиление международной конкуренции определяют необходимость 
совершенствования системы устойчивого развития промышленных 
предприятий.  
Ключевые слова: инновационная система, цифровая экономика, про-
мышленные предприятия, устойчивое развитие, интеллектуальная соб-
ственность, патенты на изобретения, конкурентоспособность, институ-
циональная стратегия. 
 

§ 3.5 Sustainable development of industrial enterprises  
and complexes in the face of external challenges 

 
Abstract 
Stability is one of the basic qualities of any system. In a market economy, 
the sustainable development of the enterprise includes the requirements of 
flexibility and continuous updating of technologies in accordance with the 
requirements of the market. The criteria of competitiveness, resource availa-
bility, including human capital, become the most important task of the enter-
prise itself, which requires constant monitoring of emerging situations in the 
external environment. In the process of innovation management, the desired 
result is modeled, the overall goals of the organization's strategic develop-
ment are determined, key events are identified and innovative projects cor-
responding to the general plan are developed on their basis. when analyzing 
the internal environment, the sustainability of development is determined by 
the availability of necessary resources, the interconnectedness of depart-
ments that ensure positive dynamics of the main financial and economic in-
dicators and expanded reproduction. The interaction of external and internal 
factors forms the sustainable development of the enterprise as a whole, en-
suring its high competitiveness. Under the risk factors of sustainable devel-
opment, first of all, we understand the external conditions that affect the sus-
tainable development of the enterprise. The technological component is the 
most important part, where knowledge is the main source of enterprise de-
velopment. The current direction of development of the Russian economy 
and the strengthening of international competition determine the need to im-
prove the system of sustainable development of industrial enterprises. 
Keywords: innovation system, digital economy, industrial enterprises, sus-
tainable development, intellectual property, patents for inventions, competi-
tiveness, institutional strategy. 
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Введение    

Устойчивое развитие – это процесс, в котором инсти-

туциональное развитие соответствует современным усло-

виям, учитывает потребности технологий цифровизации, 

инновационную деятельность, взаимодействие на основе 

платформ, международное сотрудничество в современных 

условиях, формирование благоприятных условий ведения 

бизнеса. Устойчивое развитие это непрерывный процесс 

повышения организованности системы за счет расширенно-

го воспроизводства структурной энергии, увеличивающей 

возможности системы, позволяющей создавать качествен-

но новые технологии.  В настоящее время достижение 

устойчивого развития промышленных предприятий являет-

ся одной актуальной задачей российской экономики [1].  

Цель исследования состоит в анализе факторов 

устойчивого развития предприятий при взаимодействии с 

внешней средой. 

Предмет исследования устойчивость промышленных 

предприятий. Объект исследования устойчивость высоко-

технологичных предприятий, взаимодействующих в усло-

виях конкурентной среды на глобальных рынках.     Потен-

циал устойчивого развития предприятия - это открытая си-

стема, где наблюдается интенсивность обмена информа-

цией и другими ресурсами с внешней средой. Только эф-

фективное использование возможностей внешней среды 

обеспечивает сохранность системы. 

Методы исследования включают анализ научных 

публикаций в области устойчивого развития; прогнозно-

аналитические разработки; специальной отечественной и 

зарубежной литературы; материалы научно-практических 
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конференций и семинаров, круглых столов; действующие 

законодательные и нормативные акты; материалы инфор-

мационно-аналитических агентств.  Опыт высокоразвитых 

стран показал решающую роль науки в развитии экономики, 

что стало стимулом для правительств различных стран в 

активном поиске пути установления тесных связей между 

наукой и практикой и активизации международного обмена 

технологиями. 

Анализ проблем устойчивого развития предприятий 

показывает важность постоянного развития его конкурент-

ных преимуществ, которые в условиях высококонкурентной 

и динамичной рыночной среды выступают как базовые фак-

торы развития. Конкурентные преимущества – это факторы, 

влияющие на устойчивое развитие предприятия. Стратеги-

ческие конкурентные преимущества обеспечивают динами-

ческое устойчивое развитие. Развитие и распространение 

инновационных технологий очень важно для достижения 

целей устойчивого развития предприятий[2,3]. Стратегия 

инновационного развития предприятия представляет собой 

стратегическую систему инновационных, организационных 

и управленческих решений, направленных на реализацию 

стоящих перед ним целей и задач. В рамках данной страте-

гии происходит первоначальное вложение инвестиций в 

НИОКР. Их разработка эффективна в тех случаях, когда 

предполагается разработка инновационного цикла, когда 

продукт или технология будут представлены в качестве 

экспериментального образца, когда предполагается их 

апробация в экспериментальных условиях, и тогда, когда 

оформляются права на интеллектуальную собственность. 

Важным параметром функционирования высокотехноло-
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гичного предприятия и производства является высокая до-

ля интеллектуальной составляющей, в частности наличие 

результатов интеллектуальной деятельности, объектов ин-

теллектуальной собственности.    Патентный ландшафт в 

первую очередь помогает определить приоритеты разви-

тия, научно-технологическую программу, конкурентоспо-

собность технологий. При использовании цифровой плат-

формы, проводя анализ патентной информации, возможно   

определять стратегию развития организации, технологиче-

ские, исследовательские, инвестиционные приоритеты, по-

лучать более высокий результат при проведении НИОКР и 

планировании внедрения в производственный цикл разра-

боток [4,5]. При помощи патентной технологической развед-

ки можно провести конкурентный анализ, выбрать техноло-

гические направления для инвестирования и стратегию па-

тентования. Оценочные фирмы оценивают перспективность 

патента на изобретение. Оценка портфеля патентов позво-

ляет усилить охрану ценных объектов интеллектуальной 

собственности и провести инвентаризацию ценных патен-

тов.    Патентная информация – это инструмент, использо-

вание которого важно на всех этапах жизненного цикла 

объектов техники, то есть с момента начала его создания, а 

именно, постановки задачи для НИОКР и выбора направ-

ления разработок, патентования результатов разработок, 

выведения готового продукта на рынок, и до окончания 

жизненного цикла объекта техники – его ухода с рынка. В 

связи с этим, проводить патентные исследования необхо-

димо на постоянной и комплексной основе.                             

Подготовка специалистов является важным элемен-

том построения эффективной системы управления интел-
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лектуальной собственностью, в частности для реализации 

трансфера технологий, продвижения инноваций от этапа 

разработки до коммерческой реализации, включая созда-

ние инфраструктуры передачи технологий в бизнес. 

Цифровая библиотека интеллектуальной собственно-

сти Всемирной организации интеллектуальной собственно-

сти (ВОИС) - дает доступ к патентной документации и к 

описаниям изобретений. Система PATENTSCOPE позволя-

ет производить поиск в 92 млн. патентных документов, 

включая 3,9 млн. опубликованных международных заявок 

на патент. 

Реализуются инициативы Роспатента по цифровиза-

ции сферы интеллектуальной собственности: 

- создание цифровой платформы поиска патентной 

информации для всех пользователей по мировому патент-

ному фонду; 

- создание цифровой платформы для предоставления 

услуг регистрации перехода прав на объекты промышлен-

ной собственности; 

- разработка сервисов интеллектуальной формальной 

экспертизы, предоставление бизнесу и гражданам удобной 

системы доступа к патентной статистике и возможности ее 

анализа в режиме реального времени; 

- развитие сервисов взаимодействия с заявителями 

(госуслуги), интеграция с внешними государственными и 

негосударственными платформами, в том числе междуна-

родными (ВОИС, EПО, ЕАПВ, ЕЭК); 

- модернизация ИТ-инфраструктуры Роспатента (со-

здание новых ведомственных информационных систем с 

использованием искусственного интеллекта, увеличение 
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вычислительных мощностей и расширение объемов систем 

хранения данных). 

Важны стратегии технологического лидерства, инно-

вационного развития. Стратегия технологического лидер-

ства предполагает ориентацию предприятия на производ-

ство и реализацию высокотехнологичных инновационных 

продуктов с длительным периодом выхода на рынок. Они 

предполагают длительный срок окупаемости и применение 

разработанных технологий в серийном производстве с уче-

том необходимых доработок.  Высокотехнологичный сектор 

экономики развивает или использует самые передовые 

технологии, он часто рассматривается как имеющий 

наибольший потенциал для будущего роста. Это понимание 

привело к высоким инвестициям в высокотехнологичные 

сектора экономики. Высокотехнологичные стартап-

предприятия получают значительную часть венчурного ка-

питала. В стратегии высокотехнологичного развития особо 

подчеркивается значимость установления тесной связи 

между наукой и бизнесом. Преимущества взаимодействия 

бизнеса и науки позволяет адаптировать знания, увеличить 

коммерциализацию инноваций и технологий, усилить каче-

ство профессионализма работающих [6,7,8].   

В создании высоких технологий большую роль играют 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты, а также накопленный потенциал академической, вузов-

ской и отраслевой науки, научно-технический потенциал 

предприятий, наукоемких производств в промышленном 

комплексе. 

Высокотехнологичные отрасли — отрасли, развитие 

которых на максимально высоком уровне возможно при 
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условии значительных вложений в НИОКР, высокой доли 

участии научного персонала в создании совершенного про-

дукта и тесном взаимодействии научной и бизнес-сферы, 

а также развитой внутренней правовой среды, в том числе 

в области инновационной деятельности. Особенности вы-

соких технологий состоят в необходимости применения 

междисциплинарных знаний, основанных на методологиче-

ском подходе к их изучению и применению. В высокотехно-

логичном секторе возникают уникальные технологические 

решения, на основе их создается новое оборудование, но-

вая техника. Посредством развития высокотехнологичного 

производства решаются также и некоторые социальные за-

дачи: повышается интеллектуализация труда, увеличивает-

ся количество рабочих мест для высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Высокотехнологическое производство в современной 

экономике в своей основе опирается на новое оборудова-

ние, уникальный инструмент. Таким образом, чтобы России 

выдержать новую технологическую конкуренцию с разви-

тыми странами и стать инновационным пространством в 

мировой экономике, необходимо насыщение новыми тех-

нологиями отечественного промышленного комплекса, 

обеспечение быстрой замены устаревшей техники прогрес-

сивной. 

Для этого необходимо изменение структуры производ-

ства в пользу высокотехнологичного и наукоёмкого секто-

ров, для которых характерна низкая материалоёмкость 

продукции, высокая производительность труда и капитала, 

обусловленные существенной долей интеллектуальной со-

ставляющей в продукте. 
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Три измерения устойчивого развития: социальное, 

экономическое и экологическое, необходимо соответствие 

их условиям качественного существования человека. 

Сотрудничество в области промышленного производ-

ства способствует устойчивому развитию, оно включает в 

себя: 

- организацию совместных предприятий с целью со-

здания и производства инновационной продукции; 

- производственные соглашения (поставка технологий 

и их адаптация к новым материалам, производственной ли-

нии); 

- коммерческие соглашения по разработке, установке 

и техническом обслуживании новых технологий производ-

ства; 

- внесение прямых технических инвестиций. 

Формы международного экономического сотрудниче-

ства – внешняя торговля, вывоз капитала, научно-

техническое сотрудничество, компенсационные сделки, 

кредитно-финансовые отношения, предоставление различ-

ного рода услуг, международный туризм, совместное строи-

тельство объектов  

-  в области промышленного производства включает: 

организацию совместных предприятий с целью создания и 

производства инновационной продукции; производственные 

соглашения (поставка технологий и их адаптация к новым 

материалам, производственной линии). 

Международное экономическое сотрудничество пред-

ставляет собой систему взаимодействия с зарубежными 

странами, направленную на обеспечение взаимно-
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го экономического развития и получения экономиче-

ских выгод. 

В настоящее время национальные университеты в ми-

ре являются одним из основных каналов трансфера знаний 

и технологий. Международное сотрудничество между уни-

верситетами направлено на совместное решение возника-

ющих научно-технических проблем, взаимный обмен науч-

ными достижениями, производственным опытом и на под-

готовку квалифицированных кадров.  Обмен опытом, рас-

ширение и распространение знаний включают: 

-   реализацию приоритетных научно-

исследовательских проектов в международной кооперации 

с последующими совместными публикациями;  

- участие в международных научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах для обмена опытом.  

- нормативное обеспечение ускорения инновационного 

и технологического развития. 

- поддержку быстрорастущих высокотехнологичных 

компаний-лидеров. 

Национальные формы и правила организации фунда-

ментальных исследований должны быть гармонизированы 

с лучшими мировыми аналогами.  Международное иннова-

ционное сотрудничество рассматривать как фактор разви-

тия национальной инновационной системы.  Национальная 

инновационная система включает подсистемы управления 

НИОКР, проектными работами; образовательную подси-

стему; научно- производственные предприятия, управления 

ресурсами; центр интеллектуальной собственности, центр 

развития; центр международного сотрудничества; центр 

трансфера технологий. Всемирная организация интеллек-
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туальной собственности (ВОИС) направляет свою деятель-

ность по созданию сбалансированной и эффективной гло-

бальной системы интеллектуальной собственности. ВОИС 

активно поддерживает изобретательскую и творческую де-

ятельность, необходимую для достижения целей устойчи-

вого развития.   Реализация предложенной инициативы 

позволит создать новые центры компетенций в сфере па-

тентного права. В том числе новые центры компетенций 

могут быть созданы в различных регионах России. Привле-

чение специализированных организаций для проведения 

информационного поиска даст ряд преимуществ, так как 

позволит: создать конкурентный рынок услуг по проведе-

нию информационного поиска и предварительной оценки 

патентоспособности, повысить надежность патента за счет 

привлечения отраслевых специалистов в конкретной обла-

сти науки и техники. 

 К внешним конкурентным преимуществам относят:  

 − уровень конкурентоспособности страны, отрасли; 

 − наличие высокотехнологичных разработок; 

− уникальные устройства, механизмы и агрегаты; 

− научный уровень управления экономикой страны, ре-

гиона; 

 − открытость общества и рынков; 

 −  качество информационного обеспечения управле-

ния на всех уровнях иерархии;  

− государственную поддержку науки и инновационной 

деятельности;  

− уровень интеграции внутри страны и в рамках миро-

вого сообщества;  
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− систему подготовки и переподготовки управленче-

ских кадров в стране.  

Важно обеспечить эффективную деятельность инсти-

тутов развития, объектов инновационной инфраструктуры, 

технологических платформ. 

Внешняя среда очень динамична, необходимо отсле-

живать системные изменения, определяющие переход ор-

ганизации в стратегически новое качество, обеспечиваю-

щей ей повышение эффективности деятельности и конку-

рентоспособности.  Институциональная стратегия — это 

стратегия управления формированием и развитием соци-

ально-экономических институтов, которая включает в себя 

также механизмы реализации стратегии. Институциональ-

ные составляющие национальной инновационной системы - 

наука, бизнес и государство, тесно взаимодействуя, обра-

зуют сетевую структуру, генерирующую процесс постоян-

ных обновлений [9-13].   Инновационная экономическая си-

стема включает экономику знаний, интеллектуаль-

ную экономику — тип экономики, основанной на созда-

нии инноваций, на постоянном технологическом совершен-

ствовании, на производстве и экспорте высокотехнологич-

ной продукции с высокой добавленной стоимостью. Модель 

устойчивого развития представляет собой систему инте-

грированных компонентов, их существенных отношений и 

связей, отражающих основное содержание процессов сба-

лансированного социально-экономического и экологическо-

го развития. 

Инновационные системы в высокоразвитых странах 

отличаются между собой. Они содержат:   
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- креативную подсистему НИОКР, университеты, науч-

ные институты, социальные сети, обеспечивающие взаи-

модействие исследователей;  

- организации по трансферту технологий формирую-

щие особую среду с широкими сетевыми связями, способ-

ными обеспечить контакты авторов креативных идей с по-

тенциальными покупателями и другие элементы инноваци-

онной инфраструктуры;  

- венчурное финансирование. 

Основные индикаторы инновационной системы вклю-

чают увеличение затрат на научные исследования и разра-

ботки, высокий индекс развития человеческого капитала, 

повышение роли знаний в обществе, конкурентоспособные 

предприятия, преобладание информационной сферы, ком-

мерциализация инноваций. Доля инновационных предприя-

тий превышает долю предприятий, развивающихся экстен-

сивным путем; на глобальном рынке присутствует высокий 

уровень спроса и предложения на результаты интеллекту-

альной деятельности. Повышение уровня жизни населения, 

развитие информатизации, Экспорт инноваций, Высокий 

уровень развития медицины; Развитый финансовый сектор 

[14-16].  

Для обеспечения устойчивого развития важнейшей 

задачей является восстановление производственного по-

тенциала страны, в первую очередь той его части, которая 

обеспечивает удовлетворение потребностей населения и 

народного хозяйства. Необходимо: 

– облегчение доступа к финансированию для пред-

приятий; 
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– создание законодательной базы для стимулирова-

ния инноваций; 

– более дешевое патентование; 

– поддержка инноваций со стороны государственного 

сектора; 

– инновационное партнерство между странами для 

повышения конкурентоспособности; 

– улучшение условий труда для исследователей; 

– повышение мобильности персонала; 

– открытый доступ к результатам исследований; 

– усиление взаимодействия бизнес и государственного 

секторов[5]. 

Механизмы устойчивого развития включают: табл. 

3.5.1 

1 Научно-технический и инновационный потенциал Поддержка 
государства 

2 Научное сотрудничество        + 

3 Эффективное использование ресурсов    

4 Повышение инвестиционной  привлекательности        + 

5 Подготовка и переподготовка кадров в приоритет-
ных отраслях 

  

6 Стандарты патентования и защиты интеллектуаль-
ной собственности  

      + 

7 Создание благоприятной рабочей обстановки для 
ученых 

      + 

8 Развитие малого и среднего предпринимательства        + 

9 Высокотехнологичное развитие    

10 Коммерциализацию разработок        + 

11 Информационная база знаний   
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Трансформацию научно-технического комплекса необ-

ходимо осуществлять с участием и при поддержке государ-

ства, которое должно обеспечить: 

• создание нормативно-правовой базы, соответствую-

щей целям инновационной политики; 

• мобилизацию финансовых ресурсов для проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

а также осуществления последующих этапов инновацион-

ного цикла; 

• формирование инфраструктуры нововведений, спо-

собствующей продвижению инноваций на рынок [6,7]. 

Перед машиностроительными предприятиями боль-

шое количество задач, наиболее важной является устойчи-

вое развитие предприятия. Предприятия с развитым меха-

низмом устойчивого развития достигают более высоких ре-

зультатов. Ключевые процессы предприятия: инновацион-

ные, технологические, ресурсные, конкурентные. Отраже-

ния целей устойчивого развития в критериях принятия 

управленческих и бизнес-решений, формирования системы 

мониторинга и внедрения ее в практику.  

Активная реакция предприятия на изменения среды: 

инновационная, технологическая, ресурсная, конкурентная. 

Отражения целей устойчивого развития в критериях приня-

тия управленческих и бизнес-решений, формирование си-

стемы мониторинга и внедрения ее в практику.  Уровень 

инновационной активности, государственная поддержка 

науки и инновационной деятельности, доступ к рынкам ре-

сурсов и технологий определяют устойчивость научно-

производственного предприятия[17-19]. 
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Формирование механизмов устойчивого развития 

предприятий в условиях цифровой экономики включает 

формирование общей технологической платформы для со-

здания новых «умных систем» и форм бизнеса, программ-

ных продуктов SAP, представляющих собой конструктор 

взаимосвязанных модулей для управления процессом про-

изводства. Использование сквозных технологий BIGDATA; 

Искусственный интеллект; Систему распределённого ре-

естра; Квантовые технологии; Новые производственные  

К радикальному росту объемов рынка и конкуренто-

способности компаний приводят революционные измене-

ния бизнес-моделей на основе использования цифровых 

платформ. Цифровая платформа, как программный про-

дукт, аккумулирует в себе все остальные необходимые тех-

нологии, предоставляя огромному количеству пользовате-

лей доступ к информации, высококачественным сервисам 

по планированию, аналитике и, самое главное, доступ к 

рынку. При значительной платформизации оцифровывает-

ся и становится прозрачной вся экономика страны: форми-

руется многоуровневая цифровая модель экономики госу-

дарства, детализированная до каждой отдельной транзак-

ции.  

Устойчивости предприятий способствует технологиче-

ская платформа. Основными задачами технологических 

платформ являются объединение усилий государства, биз-

неса, науки и обеспечение выработки и реализации долго-

срочных, стратегических приоритетов в масштабах отрас-

лей промышленности. А также технологическая модерниза-

ция в наиболее перспективных для развития экономики 

направлениях. 
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Формирование и функционирование технологической 

платформы осуществляются в соответствии со следующи-

ми общими принципами: 

 Направленность на решение стратегических задач 

развития национальной экономики, приоритетных государ-

ственных интересов, удовлетворение важнейших обще-

ственных потребностей; 

 Ориентация на проведение исследований и разрабо-

ток для решения средне- и долгосрочных задач социально-

экономического развития страны; 

 Значимость интересов бизнеса, ключевых предприя-

тий и потребителей в органах управления технологической 

платформы; 

 Широкий спектр рассматриваемых технологических 

решений, ориентация на проработку различных технологи-

ческих альтернатив; 

 Привлечение финансовых средств из различных ис-

точников; 

 Расширение бизнес- и научной кооперации, включая 

международную, поиск лучших партнеров для решения 

стоящих перед технологической платформой задач; 

 Прозрачные правила участия, открытость для входа 

новых участников; 

 Ясность и публичность достигнутых результатов, ис-

пользование современных методов информационного об-

мена. 

Технологические платформы как механизмы, концен-

трирующие представителей различных секторов экономики, 

на современном этапе активно используются предприятия-

ми.  Для технологического лидерства предприятиям необ-
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ходимо осуществлять: интенсивные исследования, пред-

шествующие технологическим разработкам, создавать ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и осуществлять 

трансфер технологий. 

К высокотехнологичным компаниям относятся компа-

нии, для которых информационные технологии и информа-

ционное пространство - это основное средство распреде-

ления, обмена, торговли товарами и услугами. В высоко-

технологичном секторе обрабатывающей промышленности 

научные исследования, опытно конструкторские и техноло-

гические разработки, экспериментальное производство иг-

рают ведущую роль в инновационной деятельности.   

Предприятиям необходима гибкость реакции на из-

менчивую конъюнктуру рынка. Автоматизировать техноло-

гическую подготовку производства, робототехнические ком-

плексы, разрабатывать оборудования для аддитивных тех-

нологий.  Необходимо обеспечить взаимосвязь стратегий, 

инноваций и инвестиций в системе обеспечения устойчиво-

го развития предприятий. Взаимосвязанная многоуровне-

вая система экономических критериев, моделей и методов 

управления, соединенная в регулируемый правовыми нор-

мами механизм, позволяет определить новые возможности 

предприятия [20,21]. 

Выводы: 

Системный подход к формированию устойчивого раз-

вития промышленного предприятия включает следующие 

этапы исследования: 

1. Выявление главных приоритетов устойчивого разви-

тия промышленного предприятия, как системы или его от-

дельных видов деятельности, структурных подразделений 
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и др., как его отдельных элементов. 

2. Определение основных критериев оценки устойчи-

вого развития промышленного предприятия, а также основ-

ных ограничений и условий ее обеспечения. 

3. Выявление основных факторов, влияющих на изме-

нение устойчивого развития промышленного предприятия. 

4. Разработка модели устойчивого развития предприя-

тия. 

5. Оптимизация работы по достижению устойчивого 

развития промышленного предприятия. 

6. Определение оптимальной схемы управления 

устойчивым развитием предприятия.  

Заключение 

Наука и высокие технологии являются важнейшим 

фактором устойчивого предприятия.   Устойчивым иннова-

ционным развитием является такой вариант развития, при 

котором в течение длительного периода в результате внед-

рения инноваций происходит переход системы от одного 

устойчивого состояния к другому.  Устойчивость социально-

экономических систем определяется как неизменность их 

свойств и связанных с этими свойствами параметров, обес-

печение их способности выполнять свои функции, несмотря 

на непрерывное изменение внешней и внутренней среды. 

Факторы устойчивого развития предприятий опреде-

ляют главный критерий её существования — конкуренто-

способность, стратегические преимущества и, как след-

ствие, прибыльность, долгосрочные перспективы развития 

и устойчивость. 
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Направление дальнейших исследований – иссле-

дование механизмов устойчивого развития предприятий 

машиностроения, формирование модели управления пред-

приятием в условиях международного сотрудничества. 
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§ 3.6 Ценность комплементарных активов в горных 
компаниях: минеральные и информационные активы  

 
Аннотация  
Актуальность работы обусловлена двумя факторами: с одной стороны 
– растущей ролью цифровизации в обществе и промышленности, а с 
другой – необходимостью решения проблемы оценки минерального 
сырья в условиях неопределенности. Сегодня, когда цифровые техно-
логии предлагают широкий набор различных инструментов, их грамот-
ное использование может внести значительный вклад в решение боль-
шого количества проблем при условии учета всех влияющих факторов. 
В работе рассмотрены проблемы трактования понятия «минеральный 
актив» и его оценки. Проведен анализ существующих методик, выявле-
ны их особенности, охарактеризованы недостатки. Рассмотрена роль 
информации и ее влияние на оценку минерального актива, сделан вы-
вод об их тесной взаимосвязи и компементарности. Особое внимание 
уделено необходимости учета организационного капитала в процессе 
оценки и возникающему синергетическому эффекту при рассмотрении 
трех составляющих в совокупности. 
Ключевые слова: горное предприятие, горнодобывающая промыш-
ленность, цифровизация, цифровой актив, минеральный актив, специ-
фические активы, организационный капитал, эффективность. 

 
§ 3.6 The value of complementary assets in mining  

companies: mineral and information assets 
 

Abstract  
The relevance of the work is due to two factors: on the one hand, the grow-
ing role of digitalization in society and industry, and on the other, the need to 
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solve the problem of evaluating mineral raw materials in conditions of uncer-
tainty. Today, when digital technologies offer a wide range of different tools, 
their competent use can make a significant contribution to solving a large 
number of problems, provided that all influencing factors are taken into ac-
count. The paper deals with the problems of interpreting the concept of 
"mineral asset" and its assessment. The analysis of the existing methods is 
carried out, their features are revealed, the disadvantages are characterized. 
The role of information and its influence on the assessment of a mineral as-
set is considered, a conclusion is made about their close relationship and 
complementarity. Particular attention is paid to the need to take into account 
organizational capital in the assessment process and the emerging synergis-
tic effect when considering the three components in total. 
Keywords: mining enterprise, mining industry, digitalization, digital asset, 
mineral asset, specific assets, organizational capital, efficiency. 
 

Введение  

Понятие «актив» как экономическая категория четко 

определено в хозяйственной деятельности предприятия, 

однако отдельные виды активов до настоящего времени не 

имеют однозначной трактовки. Это связано с необходимо-

стью учета некоторых особенностей, элементов, факторов 

формирования и использования активов. Традиционная 

трактовка [1] активов определяет их непосредственно как 

«имущество, являющееся собственностью организации, 

имеющее денежное выражение и способное приносить до-

ход и иные экономические выгоды», другими авторами [2] 

активы рассматриваются шире и дополняются представле-

нием активов как «контролируемых предприятием экономи-

ческих ресурсов». Такая разная формулировка приводит к 

тому, что некоторые особые или «специфические», в том 

числе, появляющиеся в результате инновационной дея-

тельности и цифровизации, объекты не идентифицируются, 

не учитываются и не оцениваются в качестве активов. В ре-

зультате компания не полностью использует свои экономи-
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ческие ресурсы, потенциал, не осознает конкурентные пре-

имущества и не получает возможности для повышения кон-

курентоспособности. 

Впервые понятие «специфический актив» было введе-

но О.Уильямсоном, который трактовал его как «особенные, 

нетривиальные инвестиции, имеющие ценность лишь в 

определенных рамках» [3]. Их отличительной особенностью 

он считал очень узкую сферу использования и существую-

щую ценность, проявляющуюся только в определенных со-

зданных условиях. Несмотря на то, что с развитием рынка и 

вследствие появления новых технологий данная тема 

должна была получить широкое распространение, на прак-

тике этого не происходит, и специфические активы выде-

ляются лишь немногими авторами при исследовании высо-

котехнологичных компаний [4] и компаний минерально-

сырьевого [5-7] и топливно-энергетического комплекса [8]. 

Горнодобывающая отрасль выделяется на фоне 

остальных по ряду признаков. Сюда относятся значитель-

ная капиталоемкость, территориальная привязка к месту 

залегания полезного ископаемого, а также тот факт, что 

минеральные ресурсы, то есть сам объект труда, представ-

ляет собой «единственное богатство горной компании» [9].  

Минеральные ресурсы обладают набором особых 

черт, который дает нам право относить их к специфическим 

минеральным активам. 

К таким чертам можно отнести [6]: 

  уникальность по своей природе; 

  неоднородность и изменчивость состава: качествен-

ные и количественные показатели залежи могут варьиро-

ваться в случайном порядке; 
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  невозобновляемость и исчерпаемость: ресурсы по 

своей природе конечны, поэтому их объем ограничен и не 

может быть увеличен никакими технологическими процес-

сами. 

  неотчуждаемость, то есть возможность продажи 

только и непосредственно во время продажи самого пред-

приятия 

  затрудненность свободного доступа: лицензирова-

ние, строительство горного предприятия и других произ-

водственных мощностей для обработки сырья и обогаще-

ния. 

  сложность оценки ресурсов по рыночной стоимости: 

применяемый метод аналогов не учитывает реальной кар-

тины производственного процесса добычи, поэтому пере-

нос цены одного полезного ископаемого на другое, добытое 

по другой технологии, в других условиях и другой компани-

ей, не может быть признан объективной моделью стои-

мостной оценки. 

  оценка стоимости запасов одного месторождения 

представляет собой усредненную величину, где стоимость 

каждой тонны разнится исходя из специфических условий 

залегания сырья. 

  залегая в недрах, минеральные ресурсы не могут 

быть охарактеризованы с высокой точностью, поэтому их 

качественные и количественные характеристики определя-

ются лишь оценочно. 

  проекты, связанные с добычей минеральных ресур-

сов предполагают длительные сроки реализации в связи с 

необходимостью выполнения всех технологических звеньев 
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и зачастую развития инфраструктуры при добыче на нена-

селенных территориях. 

  проекты по разработке месторождения сопровожда-

ются значительным количеством рисков, определяемых как 

внешними, так и внутренними факторами. 

  необходимость больших инвестиций как для получе-

ния возможности ведения работ по добыче, так и для самих 

работ. 

  невозможность выхода из проекта из-за ухудшения 

условий деятельности или ситуации на рынке и переквали-

фицирования его под новый технологический процесс. 

  невысокая ликвидационная стоимость после оконча-

ния отработки месторождения. 

  чувствительность инвестиций к темпам инфляции; 

  тесная связь с другими активами (комплементарны-

ми) при их наличии и т.д. 

Все это не просто отражает сложность данных акти-

вов, но и подчеркивает их уникальность, которая будет 

предопределять успешность функционирования компании 

за счет конкурентных преимуществ.  

Однако говоря о ценности минеральных ресурсов 

необходимо отменить, что ее нельзя выразить одним пара-

метром. В силу своей природы, ценность минерального сы-

рья будет являться комплексной характеристикой, поэтому 

выделять только качественный состав сырья и определять 

его количественные характеристики было бы ошибкой.  

Существуют примеры, доказывающие, что наличие высоко-

качественного сырья и значительные объемы запасов не 

гарантированно определяют успешность разработки и при-

быльность проекта. Ярким примером является Штокманов-
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ское газоконденсатное месторождение, запасы которого 

оцениваются на уровне 3,8 трлн м3 газа и 37 млн т газового 

конденсата [10]. Даже при наличии большого объема запа-

сов сырья, который мог обеспечить поставки в долгосроч-

ной перспективе и его высококачественного состава, позво-

ляющего свести к минимуму затраты на очистку и подготов-

ку газа, к концу 2010-х годов проект был остановлен и от-

ложен на неопределенный срок. Данный пример доказыва-

ет, что оценивая минеральный актив, принимая во внима-

ние лишь его качественные и количественные характери-

стики, компания рискует принять неправильное решение, 

стоимость которого будет очень высока. 

Также следует отметить, что богатая минерально-

ресурсная база не предопределяет высокий уровень капи-

тализации компании. Так, в исследовании, проведенном 

для золотодобывающих компаний, доказано, что «прямая 

зависимость и высокое значение коэффициента корреля-

ции наблюдалось всего для двух компаний из шести, в то 

время как для остальных четырех компаний связь между 

показателями минерально-ресурсного потенциала и капи-

тализацией либо слабая, либо сильная обратная» [11]. 

Этому можно найти объяснение, т.к. на капитализацию, по-

мимо ресурсной составляющей, влияет стратегия компа-

ний, качество корпоративного управления, выполнение 

ESG-требований и другие факторы. 

Также следует отметить, что минеральные активы 

горных компаний следует рассматривать в комплексе, с 

учетом комплементарных активов, в качестве которых бу-

дут выступать нематериальные активы, информационные 

активы, организационный капитал. При этом влияние раз-
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ных типов активов не элиминируется, а дает дополнитель-

ный эффект и ценность для основных минеральных акти-

вов. Нематериальные активы включают результаты интел-

лектуальной деятельности, важнейшими из которых явля-

ются программные продукты; информационные активы 

включают определенную информацию, организационный 

капитал включает явные знания. 

Целью данной работы является анализ факторов, 

определяющих стоимость минеральных активов, выявле-

ние влияния других активов (информационных) на стои-

мость минеральных и возможности возникновения синерге-

тического эффекта. 

Методы исследования 

Анализ научной литературы по исследуемой тематике, 

синтез и обобщение полученных результатов, кейс-метод. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Факторы эффективности и прибыльности горных ком-

паний подразделяются на две группы по природе их воз-

никновения: внешние и внутренние. 

Внешние факторы не зависят от политики и стратегии 

предприятия и не поддаются влиянию со стороны компа-

нии. Одним из основных внешних факторов, влияющих на 

ценность минерального актива, является ситуация на рынке 

и изменение цен на сырье. Естественно, повышение цен 

вызовет рост стоимости оцениваемых минеральных акти-

вов, но в случае горной промышленности нельзя говорить о 

неизменной прямой зависимости. Огромную роль играют 

еще и характеристики самого актива, а с учетом неодно-

родности и уникальности всех месторождений и условий 

работ, рост цен не всегда вызовет рост объема добычи.  
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Внутренние факторы более интересны для анализа, 

так как могут быть управляемы самой компанией.  

Во-первых, одним из важнейших факторов является 

учет фактора времени. Надо учитывать, что состояние ре-

сурсов непостоянно. По мере развития работ они проходят 

путь от прогнозных ресурсов до складов готовой продукции, 

изменяя свою ценность. Это происходит даже в течение 

одного процесса, например, геологоразведки, при переходе 

со стадии поиска на стадию детальной разведки. 

Таким образом, речь идет о так называемой «готовно-

сти ресурсов», под которой подразумевают объемы и сроки 

вовлечения ресурсов в разработку при изменении рыноч-

ной конъюнктуры [12]. Проблемой является то, что суще-

ствующие признаки носят качественный характер, что 

определяет расхождение в принятых мировым сообще-

ством классификациях ресурсов и, как следствие, невоз-

можность строгого сопоставления месторождений и их од-

нозначной характеристики.   

Компания должна максимизировать перспективную 

стоимость своих минеральных активов. Такая необходи-

мость исходит из того, что, во-первых, именно эти запасы 

затем будут являться источником денежных поступлений, а 

во-вторых – их грамотное использование способно порож-

дать синергетический эффект.  

Во-вторых, важным внутренним фактором является 

технология ведения работ, которая определяет рациональ-

ное использование недр и себестоимость горного произ-

водства. Невозобновимость минеральных активов обуслав-

ливает потребность в оптимальной программе их добычи. 
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Обычно это рассматривается как управление специфиче-

скими техническими переменными, такими, как: 

  технология добычи; 

  технология переработки; 

  производительность; 

  последовательность выемки; 

  регулирование бортовых содержаний. 

Оптимальное определение бортовых содержаний или 

параметров блока напрямую влияет на стоимостную оценку 

залежи во времени.  

В-третьих, ценностные характеристики минерального 

сырья [13], включая содержание полезного компонента, 

обогатимость, число полезных компонентов, возможность 

комплексного использования минерального сырья (КИМС) и 

другие.  

В-четвертых, себестоимость добычи и обогащения 

минерального сырья. Она может быть обусловлена, напри-

мер: 

  низкой степенью разведанности запасов, т.е. значи-

тельными ошибками в определении содержания полезных 

компонентов; 

  малыми масштабами месторождения, что отражает-

ся на невысокой производственной мощности и перерасхо-

де удельных капиталовложений; 

  особенностью расположения залежи, например в 

труднодоступных или отдаленных районах; 

  сложными условиями залегания – например, в слу-

чае малой мощности пласта или сложной геометрии зале-

жи. 
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Наконец, учет горно-геологических и горнотехнических 

факторов риска, определяющих эффективность горного 

производства. 

Можно утверждать, что минеральные активы, а имен-

но – такие их характеристики, как геометрия рудного тела и 

содержание полезного компонента, сегодня являются ис-

точниками неопределенности и риска в отрасли. Это опре-

деляет необходимость получения значительного объема 

информации о них, повышения качества этой информации, 

а также ее эффективного использования. 

Сегодня именно наличие информации у лиц, прини-

мающих решения, является одним из главных критериев 

эффективности таких решений. Поэтому наличие и рацио-

нальное использование материальных и финансовых ре-

сурсов перестает быть главным фактором, определяющим 

успешность предприятия. 

Информация, которая находится в форме цифровых 

данных, представляет собой специфический ресурс [14], за 

счет того, что имеет определенные особенности, которые 

выделяют ее на фоне других ресурсов компании:  

  данные без потери их качества могут быть использо-

ваны одновременно различным числом пользователей;  

  данные могут быть скопированы; 

  данные могут быть перенесены на другие устройства 

и носители;  

  данные обладают свойством исключительности, то 

есть не могут быть заменены;  

  сфера использования данных широка; 

  данные подвергаются обесцениванию по истечению 

определенного периода времени; 
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  данные характеризуются неисчерпаемостью; 

  данные характеризуются возобновляемостью. 

Вышеуказанные характеристики дают возможность го-

ворить о необходимости выделения информации в отдель-

ный специфический информационный актив компании. По-

нятие «информационный актив» в официальных докумен-

тах было зафиксировано еще в 2007 году [15], однако на 

протяжении последних почти 15 лет его трактование под-

вергалось изменению и корректированию. 

Изначально в ГОСТе 2007 года под информационным 

активом понимались «информационные ресурсы или сред-

ства обработки информации» [15]. Информационные ре-

сурсы при этом рассматривались как «оборудование, ис-

пользуемое для обработки, передачи или хранения инфор-

мации, независимо от того, находится оно внутри организа-

ции или за ее пределами. К подобному оборудованию отно-

сятся: телефоны, факсимильные аппараты и компьютеры». 

Недостатком данного подхода являлось отсутствие учета 

непосредственно информации в бумажном либо электрон-

ном виде.  

Позже это было учтено, и под информационным акти-

вом стали понимать «различные виды информации, цирку-

лирующие в информационной системе (служебная, управ-

ляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах 

жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, пере-

дача, уничтожение)» [16]. Это определение включает саму 

информацию и конкретизирует ее различные виды, однако 

при этом не раскрывает состава и сущности этих видов.  

Позже определение информационного актива было 

пересмотрено и сформулировано как «знания или данные, 
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которые имеют значение для организации» [17]. Данное 

определение также нельзя назвать исчерпывающим, так 

как оно характеризовало активы лишь в общем, подчерки-

вая их значения для компании, и не раскрывая саму суть.  

При этом с учетом высокой степени актуальности те-

мы и отсутствия четко сформулированного определения на 

государственном уровне, невозможно говорить о широком 

обсуждении темы в научной среде. До сих пор в литературе 

встречаются различные точки зрения на тему состава ин-

формационных активов. А с учетом развития современных 

технологий и растущей важности темы это вызывает значи-

тельные трудности в управлении предприятияем.  

В одних источниках [18] можно найти следующий со-

став информационных активов:  

  материальные информационные активы;  

  нематериальные активы;  

  бумажные документы;  

  программное обеспечение;  

  имидж и репутация компании;  

  корпоративная база знаний компании.  

Вопросы вызывает наличие здесь бумажных докумен-

тов без уточнения их содержания. Во-первых, не все доку-

менты, имеющиеся на предприятии, приносят экономиче-

ский эффект, во-вторых – некоторые действительно значи-

мые документы могут находиться лишь на электронных но-

сителях, и в таком случае не попадают в состав информа-

ционных активов в соответствии с этим представлением.  

К тому же нельзя утверждать, что информационными 

активами будут являться все нематериальные активы, а 
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отдельное выделение здесь имиджа и репутации компании 

и вовсе ведет к двойному учету активов. 

В других работах [19, 20] информационные активы 

представлены как совокупность таких компонентов, как:  

  информационные ресурсы;  

  информационная модель компании;  

  информационно-коммуникационная инфраструктура;  

  регламенты информационного взаимодействия;  

  персонал информационных служб.  

Данный подход представляет собой более объектив-

ный взгляд, однако «персонал информационных служб», 

скорее, должен быть учтен в составе человеческого капи-

тала. К тому же в работах исследователями не раскрывает-

ся содержание вышеперечисленных составляющих, что 

может приводить к неверной интерпретации рекомендаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под инфор-

мационным активом следует понимать «совокупность дан-

ных, имеющих текущую или потенциальную ценность для 

компании, а также средств и способов их обработки» [24]. 

В эпоху развития информационных технологий ин-

формационным активам и их эксплуатации уделяется ко-

лоссальное значение, можно утверждать, что именно они 

определяют успешность хозяйствующего субъекта, а в не-

которых странах с помощью информационных ресурсов 

производится подавляющая доля стоимости в ее общем 

объеме [21].  

Главное значение информации состоит в том, что она 

уменьшает энтропию системы, тем самым снижая неопре-

деленность. Именно это свойство и является основопола-

гающим, когда речь идет об информации о сырьевых акти-
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вах. Опыт показывает, что именно осведомленность обо 

всех характеристиках сырья и имеет определяющее значе-

ние, так как позволяет справедливо оценивать его. 

По нашему мнению, информационные активы обеспе-

чивают снижение рисков, рост промышленной безопасно-

сти, рост возможностей по рациональному использованию 

минерального сырья, решение задач оптимизации произ-

водственных процессов в пространстве и времени. 

Сегодня научный дискурс все больше внимания уде-

ляет данному вопросу, говоря о том, что информационные 

активы можно рассматривать как основу для принятия 

управленческих решений в добывающей промышленности. 

При этом большинство исследователей [22] понимают под 

этим просто использование совокупности информации, по-

лученной в ходе работ на всех стадиях разведки и разра-

ботки месторождения.  

Нам же хотелось бы выделить именно связь инфор-

мационных и минеральных активов и подчеркнуть необхо-

димость их совместного анализа в целях оценки ценности и 

эффективности использования недр. На сегодняшний мо-

мент именно неполнота информации о залегающем сырье 

и его характеристиках не дает в полной мере оценить стои-

мость минерального актива и перспективы освоения место-

рождения. Существующие подходы к оценке хоть и разно-

образны, но не позволяют получить в полной мере досто-

верную информацию. 

Это еще раз подчеркивает необходимость не просто 

грамотного учета информационных активов на горном 

предприятии, но и их влияние на минеральные активы. Та-

ким образом, речь идет о появлении синергетического эф-
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фекта, способного заметно изменить показатели деятель-

ности предприятия. Значение информационного актива 

становится настолько велико, что при современном разви-

тии технологии он больше не представляет собой набор ка-

ких-либо определенных данных, а становится комплексным 

и комплементарным активом к минеральным активам. 

Если говорить об истории развития информационных 

активов горной отрасли, то можно выделить несколько пе-

риодов [23]. 

Первый период, начавшийся в 60-х гг. XX века связан 

со сбором информации о минеральном сырье, а именно – о 

его количестве и содержании. Тогда стали развиваться тех-

нологии автоматизации, что привело к росту производи-

тельности на производстве. 

В начале 1970-х гг. стал появляться геостатистический 

анализ ресурсов, и компании стали начинать внедрение 

трехмерного цифрового блочного моделирования. Эти 

новшества помогли специалистам в решении задач прогно-

за запасов полезных ископаемых, что привело к росту каче-

ства и увеличению достоверности оценки ресурсов. Данный 

этап продолжался порядка 20 лет и наблюдался вплоть до 

80-х гг. 

Третий период развития связан с появлением 3-х мер-

ного геометрического моделирования и визуализации. Его 

можно рассматривать как непосредственную эволюцию 

второго периода, так как основным достижением стало раз-

витие трехмерных моделей и рассмотрение геологических 

структур как пространственных трехмерных объектов. Так 

же, как и в ходе второго этапа, эта технология добавила 

новое измерение в процессы конструирования и анализа 
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моделей. Даже учитывая то, что со временем этот процесс 

замедлил свое развитие, эффект от вызванной им визуали-

зации длился довольно долго.  

Во второй половине 80-х годов активно начал разви-

ваться процесс компьютеризации информационных акти-

вов. Многие процессы стали оцифровываться, например, 

горное проектирование, оптимизация, календарное плани-

рование. Эти процессы внесли заметные изменения в дея-

тельность предприятий и процессы управления ими, одна-

ко, пройдя свой пик, и эта волна начала терять свою акту-

альность через несколько лет после начала.  

В начале XXI века темпы развития информационных 

активов стали замедляться. Их развитие стало касаться от-

дельных элементов и процессов в то время как появление 

глобальных новшеств на уровне всего предприятия стало 

более редким явлением. Работа заключалась в основном в 

модернизации существующих методов с учетом сохранения 

самого подхода. 

Однако в последние годы на первый план стал выхо-

дить новый вид информационного актива – «большие дан-

ные» или Big Data [24]. 

Феномен Big Data связан с тем, что развитие Интерне-

та вещей, то есть подключение физических объектов к сети 

и получение данных от них, а также повсеместное исполь-

зование интернета позволяет собирать данные в огромных 

объемах с любых источников. Информация, поступающая 

таким образом, представляет собой многомерный неструк-

турированный массив, ценности которого только начинает 

уделяться особое внимание. Это объясняется тем, что за 

счет развития технологий процедура сбора и хранения дан-
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ных дешевеет и упрощается, а их использование находит 

все новые сферы. К тому же, согласно последним исследо-

ваниям [25], такая тенденция в будущем будет не только 

сохраняться, но и набирать обороты, что, несомненно, ска-

жется на всех аспектах деятельности человека.  

При этом объем информации, который хоть и является 

одной из отличительных черт Big Data, не должен быть 

рассмотрен в качестве их исключительного критерия. Это 

связано с тем, что, во-первых, данные могут быть пред-

ставлены в разных форматах (текст, фото, видео), что де-

лает сравнение некорректным, а, во-вторых, стремительная 

скорость развития устройств по сбору и хранению данных 

доказывает, что тот объем, который еще пять лет назад яв-

лялся значительным, сегодня уже не может быть охаракте-

ризован таким образом. Даже анализируя публикации, вы-

шедшие за последние пару лет, можно убедиться, что раз-

ные авторы по-разному определяют объем Big Data: в то 

время как одни авторы говорят о тера- и петабайтах [27, 28, 

29, 30], другие рассматривают уже зеттабайты [31, 32, 33]. 

Помимо объема, в качестве других важных характери-

стик необходимо выделить еще две. Первая - это скорость 

обработки данных, под которой понимается высокий темп 

их получения, обработки и дальнейшей передачи, и которая 

иногда расценивается как самая главная отличительная 

особенность Big Data [30]. И вторая – разнообразия форма-

тов, в которых эти данные могут быть представлены.  

Эти три характеристики представляют собой ключевые 

особенности, которые изначально были выделены иссле-

дователями [26], при этом в последнее время также можно 

слышать о необходимости включения в этот список досто-
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верности [33, 34, 35], ценности [36, 37], вариабельности 

[30], обоснованности [38]. 

С учетом стремительного развития технологии, список 

может постоянно дополняться, однако приведенные осо-

бенности Big Data уже свидетельствуют об их специфично-

сти и необходимости рассмотрения.  

Как и в случае внедрения любой новой технологии, 

работа с Big Data сопряжена с возникновением определен-

ных проблем [30, 33, 40], которые пока не дают возмож-

ность использовать большие данные с получением макси-

мальной выгоды. 

Во-первых, вышеупомянутый рост объема данных 

требует соответствующих мощностей для их обработки. И 

если технологии, способные справляться с такой задачей, 

начинают появляться, то говорить об их широкой доступно-

сти пока рано.  

Во-вторых, на текущий момент пока отсутствуют ана-

литические инструменты, которые можно использовать для 

работы с Big Data. Обработка данных должна происходить 

с учетом не только конкретной отрасли, но и конкретного 

предприятия, как, например, это видно для добывающей 

промышленности. Вследствие большого разнообразия 

условий ведения работ и характеристик полезного ископа-

емого, перенесение определенной модели с одного разра-

батываемого месторождения на другое может повлечь се-

рьезные ошибки. 

В-третьих, в условиях значительных объемах Big Data 

их качество может значительно разниться, что, в условиях, 

недостатка навыков работы с ними, также может отрица-

тельно сказаться на принятии управленческих решений.  
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В-четвертых, отдельного внимания заслуживают сред-

ства визуализации данных, которые пока предоставляют 

ограниченные возможности и характеризуются невысокой 

производительностью и длительным временем отклика [41]. 

В-пятых, механизмы охраны данных еще не совер-

шенны, поэтому вопрос обеспечения информационной без-

опасности и сохранности Big Data очень актуален для всего 

мирового сообщества. Сюда же можно включить и несо-

вершенство законодательства, затрагивающего использо-

вание Big Data – проблему, особо острую для России [39]. 

И, наконец, в-шестых, важно отметить нехватку ква-

лифицированных кадров и необходимых образовательных 

программ по подготовке специалистов в области использо-

вания Big Data. Проблема состоит в том, что развитие от-

расли идет стремительными темпами, и образовательные 

программы не успевают за всеми изменениями.  

Таким образом, несмотря на существующие трудно-

сти, использование информационных активов сегодня яв-

ляется одной из характеристик современного предприятия. 

При этом, важной чертой является объединение информа-

ции из разных источников и ее интеграция – процесс, кото-

рый помогает увеличить эффективность принимаемых ре-

шений за счет появления так называемого комплементар-

ного знания, чья ценность превышает суммарную ценность 

его составляющих.  

Кроме того, интеграция выделяется на фоне преды-

дущих этапов развития тем, что модернизирует процесс 

полностью, а не только вносит изменение в протекание его 

отдельных частей. Интеграция использует различные неза-

висимые горные программы (приложения) и связывает их в 
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цифровой форме, чтобы все это соответствовало бизнес-

модели и целям производства. Перерабатывающие отрас-

ли других видов промышленности уже успешно внедряют 

системы планирования ресурсов предприятий (ERP систе-

мы), для улучшения их функций. Как бы то ни было, горная 

промышленность пока остается относительно новой обла-

стью для интеграции. 

На текущий момент насчитываются четыре важных 

технологических предпосылки, способствующие движению 

к интеграции и такого рода системам: персональные ком-

пьютеры, системы "клиент-сервер", доступ к централизо-

ванным базам данных и работа горных программ в сетях 

горных предприятий. 

Использование персональных компьютеров стало 

неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, а 

их технические характеристики, скорость и мощность поз-

воляют решать широкий спектр проблем. Таким образом, 

сегодня у предприятий есть необходимое оборудование 

для выполнения поставленных целей и достижение высо-

ких показателей. 

Архитектура "клиент-сервер" дает возможность рас-

пределять ресурсы среди большого количества пользова-

телей с помощью сетевых технологий. Сети обеспечивают 

доступ к новым и более совершенным процессам, напри-

мер к централизованным базам данных для управления 

огромным количеством информации.  

Исторически все эти технологии пришли из различных 

специализированных компаний, каждая из которых исполь-

зовала свои алгоритмы и форматы. Сегодня они значи-

тельно развиты такими крупными компаниями как IBM, 
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Microsoft, Oracle и многими другими. Их открытость и стан-

дартизация сделали возможными интеграцию и ее выгоды. 

Сетевые горные технологии спроектированы для того, 

чтобы удовлетворять технические и ежедневные производ-

ственные потребности каждого работника горной компании. 

Эти технологии разрабатываются такими поставщиками 

горных программ, как Gemcom, Datamine, Surpac, Maptek, 

Mincom и многими другими. Эти горные системы включают 

много программ, начиная от обработки данных по скважи-

нам и кончая оценкой ресурсов, планированием и контро-

лем качества рудопотоков. Кроме того, существует много 

маленьких компаний, поставляющих программы для спе-

цифических задач, таких как оптимизация карьеров, БВР 

или управление парками горных машин.  

Говоря о конкретных примерах использования цифро-

вых технологий в горнодобывающей отрасли, необходимо, 

во-первых, отметить, что уровень цифрового развития от-

расли заметно отстает от, например, банковской сферы. 

В качестве причин можно назвать следующие [42]:   

  отсутствие анализа информации, поступающей в ре-

альном времени для управления качеством рудопотоков; 

  технологический предел увеличения объемов работ 

вследствие ограниченного имеющегося количества техники 

или ее мощности; 

  невысокое качество подготовки пород к выемке, обу-

словленное низкой производительностью БВР,  высоким 

выходом негабарита и т.д.; 

  нестабильная производительность и загрузка обору-

дования при транспортировке; 
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  отклонение качества руды, подаваемой на обогати-

тельную фабрику, превышающее допустимые пределы; 

  низкий уровень автоматизации производства; 

  недостаток квалифицированных кадров. 

Отдельно необходимо отметить сложную специфику 

производства и, как следствие, несовместимость новых 

цифровых технологий с существующими не всегда эффек-

тивными технологиями добычи полезных ископаемых, си-

стемами управления горнодобывающим оборудованием. 

Так, одним из примеров неудачной попытки цифровизации 

можно назвать проект крупнейшей итальянской нефтегазо-

вой компании Eni S. p. A., «вынужденной закрыть проект ги-

бридного высокопроизводительного компьютера HPC3, 

предназначенного для использования в сегменте разведки 

и добычи углеводородов в связи с огромными издержками» 

[43]. В качестве причины называется несовместимость ком-

пьютера с данными, которые уже генерировались на произ-

водстве существующим оборудованием. 

При этом специалисты утверждают, что компании 

имеют высокие шансы на интеграцию и применение совре-

менных технологий, причем, если говорить о компаниях 

топливно-энергетического комплекса, то именно нефтедо-

быча является наиболее перспективной отраслью. Послед-

ние годы характеризуются накоплением опыта в данной 

области и постепенными шагами в сторону цифровизации 

производственного и управленческого процессов. Это под-

тверждают различные исследования, приводящие примеры 

работ в данном направлении [44, 45, 46]. Согласно оценке 

Всемирного экономического форума [43], цифровизация 

только нефтегазовой промышленности может принести до-
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полнительный доход $1,6 трлн к 2026 г. При этом такая 

технологическая трансформация будет довольно болез-

ненно воспринята предприятиями, в первую очередь теми, 

чьи производственные процессы не отличаются инноваци-

онностью и готовностью к изменениям.   

Современной и наиболее перспективной тенденцией 

является концепция «цифрового месторождения», что 

представляет собой цифровую модель месторождения, по-

строение которой основано на внедрении современных 

технологических решений. Такие технологии становятся все 

более востребованными в компаниях. Также все большую 

популярность набирают такие решения, как «умные сква-

жины», использующиеся уже почти два десятилетия и 

«цифровой керн» [47]. Целью их применения является сни-

жение неопределенности о процессе добычи и повышение 

его эффективности. 

Что касается «умных скважин», то впервые эта техно-

логия была представлена в 1997 году норвежской компани-

ей Saga Petroleum, сегодня входящей в состав компании 

Statoil. С течением времени термин был расширен до «ум-

ного поля», что означало увеличение степени интеграции и 

позволило повысить производительность и безопасность 

производства. 

Что касается угольной отрасли, то ее достижения хоть 

и уступают вышеуказанным, но все равно могут быть 

названы перспективными. Здесь также развивается концепт 

«умного угольного пласта» [48], состоящий в том, что 

угольный комбайн получает тот пласта различного рода 

информацию, например, размеры пласта, его прочностные 

характеристики, наличие побочных включений и т.д. В со-
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ответствии с этим, изменяется ход работы и определенные 

настройки и параметры: наклон резцов, скорость подачи 

исполнительного органа комбайна, вектор его перемещения 

по плоскости очистного забоя и т.д. Это ведет к повышению 

уровеня автономности систем, и, соответственно, к их пре-

образованию в «производственные ячейки», способные са-

мостоятельно управлять производственными процессами. 

Несмотря на внешнюю схожесть многих процессов, 

процессы трансформации в горной отрасли характеризуют-

ся специфическими особенностями и моделями развития, 

которых можно выделить три: цифровизация на основе 

платформенных моделей, цифровизация на основе «умных 

месторождений» и «цифровых двойников» и цифровизация 

на основе создания киберфизических систем [49]. 

Анализ показывает, что цифровизация на основе 

платформенных моделей наиболее характерна для уголь-

ной промышленности, в то время как использование «ум-

ных месторождений» - для нефтегазового сектора. Что ка-

сается третьей модели, то на сегодняшний день она только 

начинает использоваться в промышленности и в основном 

подразумевает выход цифровизации за пределы сектора. 

Например, сюда относятся кооперативные связи компаний 

энергетического сектора с наукоемкими отраслями. 

Что касается конкретных процессов, где наиболее ве-

роятно и целесообразно внедрение современных техноло-

гий, то можно утверждать, что цифровые технологии нахо-

дят применение на протяжении всей производственной це-

пи. 

На этапе геологоразведки и подготовки месторожде-

ний наиболее перспективными является сбор и анализ 
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данных об имеющихся резервах, создание цифровых двой-

ников месторождений, проведение геологоразведки с ис-

пользованием беспилотных летательных аппаратов, систем 

навигации, проектирование будущих «умных» скважин, 

шахт и карьеров с использованием цифрового проектиро-

вания и др.  

Вторым актуальным направлением является органи-

зация логистики и транспортировки, причем как сырья, так и 

непосредственно готовой продукции потребителю. Особо 

актуально применение достижений цифровизации в уголь-

ной промышленности. Во-первых, порядка 60-70% от роз-

ничной стоимости угля приходится на его транспортировку, 

поэтому снижение затрат на логистику и оптимизация 

транспортных процессов позволят заметно сократить из-

держки предприятия. Во-вторых, на угольной отрасли за-

метно сказываются существующие и вводимые ограниче-

ния на выбросы углекислого газа и активного внедрения 

«умного потребления», целью которого является направ-

ленного на экономия энергоресурсов. 

Третьим заслуживающим внимания направлением яв-

ляется так называемый «energy mix» - сочетание гетеро-

генных типов используемых ресурсов или формирование 

смесей. Не секрет, что добываемый уголь характеризуется 

значительным набором показателей качества, отличаю-

щихся не только в пределах одного месторождения, но и в 

пределах пласта. При этом требования потребителей к 

данным показателям отличаются строгостью, что вызывает 

для компаний необходимость грамотного составления сме-

сей. В данном случае это подразумевает задачу минимиза-

ции затрат, для решения которой требуется интеграция 
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данных об имеющихся резервах, запасах, маршрутах до-

ставки и т. д., что становится возможным с использованием 

цифровых технологий, например, используя методы линей-

ного программирования. Анализ деятельности компаний 

показывает, что сегодня уже значительное число предприя-

тий декларирует применение таких систем, которые дают 

возможность сформировывать план добычи из различных 

участков, увязывать процессы транспортировки и смешива-

ния различных сортов сырья с целью продажи с макси-

мальной маржой и минимальными затратами. 

Помимо этого нужно отметить, что проанализирован-

ные выше «большие данные» - Big Data – уже находят при-

менение в отрасли. В частности, компания Sasol (ЮАР) ис-

пользует для хранения и обработки информации техноло-

гии «озеро данных» (data lake), где аккумулируются значи-

тельные объемы данных из разных источников [43]. 

Отдельного внимания заслуживает российский опыт. К 

сожалению, по сравнению с общемировыми тенденциями, 

российская горная промышленность заметно отстает от ли-

деров и находится лишь в самом начале пути. Компании 

только начинают адаптацию своих управленческих моделей 

и внедрение в них новых процессов, базирующихся на при-

менении цифровых технологий. При этом эксперты видят 

не только возможный потенциал, но и наличие всех усло-

вий и средств для реализации проектов [50]. 

На текущий момент наиболее развитыми можно 

назвать крупные нефтегазовые компании, такие как ПАО 

«Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», 

ПАО «НОВАТЭК», ООО «СИБУР», ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть». 
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Они довольно активно имплементируют различные систе-

мы и устройства с целью регистрации возникающих техни-

ческих проблем, отслеживании рабочих и оборудования в 

реальном времени, получения количественных показателей 

процесса добычи.  Также все чаще компании прибегают к 

использованию «цифровых двойников», позволяющих вир-

туально моделировать происходящие процессы и предска-

зывать возможные отклонения. 

Что касается угольной отрасли, то одно первое место 

занимает ПАО Сибирская угольная энергетическая компа-

ния (СУЭК), которая помимо платформенных решений 

именно внедряет проекты «умного» угольного пласта. По-

мимо этого, компания уделяет много внимания оснащению 

машин и оборудования специальным программным обеспе-

чением, задача которого заключается в передаче сигнала 

оператору и одновременном заказе запасных частей. 

Проведя анализ понятия «информационный актив», 

его содержания и истории развития, становится понятно, 

что не только непосредственно информационные активы 

имеют значение. Поступающая в огромных объемах ин-

формация и имеющиеся современные средства для ее 

анализа и обработки не могут представлять какой-либо 

ценности в случае отсутствия квалифицированных кадров, 

умеющих работать с вышеперечисленными активами.  

Это подтверждается мнением отраслевых специали-

стов в минерально-сырьевом секторе о том, что в эпоху IV 

промышленной революции одним из главных направлений 

должно стать развитие кадровой политики [51]. Внедрения 

информационных технологий недостаточно, необходим пе-

реход к цифровому мышлению в процессе формирования 
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управленческих стратегий [52], что может быть возможно 

только в случае развития организационного капитала.  

В условиях цифровизации экономики именно принятие 

управленческих решений представляет собой «важнейший 

ресурс повышения эффективности предпринимательской 

деятельности» [53]. Оно достигается при сокращении сро-

ков принятия решений и повышении их обоснованности по-

средством использования цифровых технологий и структу-

рированной и актуальной информации. 

Неотъемлемым элементом для принятия решений 

служит наличие релевантной информации в нужном объе-

ме и наличие необходимых средств и инструментов для ее 

обработки. При этом качество принимаемых управленче-

ских решений определяется возможностями используемых 

инструментов. Цифровизация технологии принятия управ-

ленческих решений дает возможность принимать их, осно-

вываясь не только на имеющейся  информации, но и ис-

пользуя контекстную, поначалу отсутствующую в системе 

или не рассматриваемой в данном ключе.  

Это говорит о том, что минеральные, цифровые и ор-

ганизационные активы должны рассматриваться в едином 

комплексе, так как только так происходит учет не просто 

каждого конкретного звена, но и их совместного влияния на 

деятельность компании. 

Эти идеи находят отражение в некоторых современ-

ных исследованиях [54], где авторы предлагают рассматри-

вать комплексную систему, называемую «интеллектуаль-

ный майнинг». Данная система состоит из следующих ком-

понентов: 
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  искусственный интеллект;  

  современные телекоммуникационные системы; 

  человек.  

Искусственный интеллект необходим для решения 

сложных задач, телекоммуникационные системы отвечают 

за быструю передачу данных любого объема, а человек 

или, как правильнее было бы сказать, человеческий капи-

тал представляет собой системный интегратор всех про-

цессов, имеющих место в производственной цепи. 

«Интеллектуальный майнинг» представляет собой 

четвертый этап развития геотехнологии (таблица 3.6.1). 

Как видно из характеристики Майнинга 4.0, его главной 

чертой является отражение обмена информацией в реаль-

ном времени между различными производственными про-

цессами, отдельными участками и дирекцией.  

Таким образом, здесь идет речь о комплексном ис-

пользовании активов, но недостатком данного концепта яв-

ляется то, что сама «информация» не расценивается как 

составная часть Майнинга. При этом сегодня горнодобыва-

ющей компании требуется актуальная и полученная в ре-

альном времени информация о производстве, качестве, 

продолжительности различных циклов, состоянии машин и 

оборудования, а также других переменных. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Экономика и менеджмент предприятий, интегрированных структур              
в условиях устойчивого развития 

 

391 

 

Табл. 3.6.1. Связь этапов развития промышленности, геотехнологии  

и эволюция Майнинга 4.0 [54] 

Период  Этапы  
разви-
тия 
про-
мыш-
ленно-
сти  

Технологические  
инновации  

Этапы  
разви-
тия  
гео-
техно-
логии  

Инновации в 
горном деле  

XVIII-XIX 
вв.  

Инду-
стрия 
1.0  

Каменноугольный 
кокс, паровые 
машины, добыча 
природного газа  

Май-
нинг 
1.0  

Механизация 
вспомогатель-
ных процессов  

Вторая 
полови-
на XIX - 
начало 
XX вв.  

Инду-
стрия 
2.0  

Электричество, 
поточное произ-
водство, добыча 
нефти и цветных 
металлов, двига-
тели внутреннего 
сгорания  

Май-
нинг 
2.0  

Механизация 
основных про-
цессов  

Вторая 
полови-
на XX в.  

Инду-
стрия 
3.0  

Автоматизация, 
аналоговые вы-
числительные и 
управляющие си-
стемы  

Май-
нинг 
3.0  

Оборудование 
высокой удель-
ной производи-
тельности, ана-
логовая теле-
метрия  

Начало 
XXI в.  

Инду-
стрия 
4.0  

Цифровизация, 
Интернет вещей, 
искусственный 
интеллект, кон-
вергентные тех-
нологии  

Май-
нинг 
4.0  

Безлюдные тех-
нологии, уда-
ленное управле-
ние процессами, 
цифровое моде-
лирование  

 

Заключение  

Горные компании работают со специфическими акти-

вами нескольких видов, важнейшими из которых являются 

минерально-сырьевые, нематериальные, информационные 

и организационные. 
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Каждый из активов имеет самостоятельную ценность, 

при этом минерально-сырьевые активы являются базовым 

активом горной компании, ценность которых можно повы-

сить вследствие использования других (комплементарных) 

активов. Также каждый из активов является фактором по-

вышения эффективности работы горной компании. 

Важнейшим из комплементарных активов являются 

информационные активы, состоящие непосредственно из 

информации и средств, инструментов и методов ее обра-

ботки. Они представляют особую важность, так как не про-

сто дают более полную картину происходящего на пред-

приятии, но и оказывают влияние на оценку минеральных 

активов, а также способствуют снижению некоторых рисков. 

Только имея все необходимые сведения о качестве и коли-

честве полезных ископаемых можно приступать к процеду-

ре их оценки. 

Нематериальные активы в горной отрасли важны ин-

теллектуальной составляющей, воплощенной в программ-

ных продуктах, которые будут использоваться в комплексе 

с информационными активами.  

Большое значение имеет и организационный капитал, 

так как знания, умения и навыки работников в области 

цифровизации обеспечат горной компании эффективное 

использование информационных и нематериальных акти-

вов, с получением эффектов разного рода. 

Таким образом, следует рассматривать комплексный 

актив, в состав которого логично включать минеральные, 

информационные, нематериальные активы и организаци-

онный капитал. Эти компоненты оказывают взаимное влия-

ние и повышают ценность минерального актива, поэтому 
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можно говорить о возникающем синергетическом эффекте 

и комплементарности самих активов. В динамике по мере 

накопления информации о минеральных активах, ее пере-

работке, моделировании и прогнозировании показателей, 

ценность минерального сырья изменяется.  

Получение актуальной и достоверной информации да-

ет возможность руководству компании в режиме реального 

времени изменять не только ход производственных про-

цессов, но и корректировать стратегию предприятия. Это 

связано с тем, что неверные решения, связанные с нехват-

кой информации, ее неточностью, невозможностью анализа 

и прогноза, способны привести к потерям запасов мине-

рального сырья в недрах или при обогащении, снижению 

финансового результата, различного рода ущербам. 
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§ 3.7 Внедрение MES-системы как фактор увеличения 
эффективности производственного менеджмента 

 
Аннотация  
В работе рассматриваются вопросы разработки и внедрения MES-
системы в условиях мелкосерийного производства для повышения эф-
фективности оперативного управления производственными системами. 
Выделены типовые проблемы оперативного управления производ-
ственными процессами российских промышленных предприятий, опре-
делены факторы актуальности разработки собственного программного 
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обеспечения для оперативного управления производством. Определя-
ются предпосылки разработки системы, формулируются потребности 
промышленного предприятия, такие как увеличение эффективности 
использования технологического оборудования, увеличение ритмично-
сти производства, повышение трудовой дисциплины и ответственности 
рядовых работников и руководителей среднего звена. Предлагаются 
функциональные решения системы управления технологическим цик-
лом и планирования мелкосерийного производства. Основные функции 
по повышению эффективности управления производственными про-
цессами, которые предоставляет разрабатываемая система: монито-
ринг работы оборудования и персонала, контроль загрузки оборудова-
ния, а также работы обслуживающего персонала, автоматический сбор 
информации о состояниях работы оборудования с возможностью ука-
зания причин простоя. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, MES-система, опера-
тивное управление, мелкосерийное производство, производственные 
процессы. 
 

§ 3.7 Implementation of the MES system as a factor  
in increasing the efficiency of production management 

 
Abstract  
This paper discusses the development and implementation of the MES sys-
tem in small-scale production to improve the efficiency of operational man-
agement of production systems. Typical problems of operational manage-
ment of production processes of Russian industrial enterprises are highlight-
ed, and the factors of relevance of developing their own software for opera-
tional management of production are determined. The prerequisites for the 
development of the system are determined, the needs of an industrial enter-
prise are formulated, such as increasing the efficiency of using technological 
equipment, increasing the rhythm of production, increasing labor discipline 
and responsibility of ordinary employees and middle managers. 
Functional solutions of the process cycle management system and small-
scale production planning are offered. Basic functions for improving the effi-
ciency of industrial process control offered by the system developed: the 
monitoring equipment and personnel, load control equipment, and staff, au-
tomatic collection of information about the States of operation of the equip-
ment with the ability to specify the causes of downtime. 
Keywords: industrial enterprise, MES-system, operational management, 
small-scale production, production processes. 
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Введение  

Как известно под управлением производственными 

процессами понимается «совокупность процессов планиро-

вания, организации, мотивации и контроля, действий людей 

и средств производства, имеющая целью обеспечение 

своевременного изготовления продукции должного каче-

ства» [1]. 

Вопросы выбора системы оперативного управления 

производственными процессами предприятия являются 

особенно актуальными в настоящее время в связи с уско-

рением темпов технического прогресса и возрастанием его 

роли как фактора конкурентной борьбы. При этом уровень 

технологического развития предприятий зависит в значи-

тельной степени от информационной оснащенности. Это 

обусловлено необходимостью контроля большого потока 

данных о различных процессах на предприятии, которые 

оказывают влияние на эффективность производства и 

предприятия в целом. 

Для организации эффективного оперативного управ-

ления промышленным предприятием и производственными 

процессами приоритетным фактором является согласован-

ность стандартов предприятия с предлагаемой технологией 

оперативного управления. Отсутствие соответствия между 

существующими организационно-техническими условиями 

производства и предлагаемыми методами управления на 

предприятиях приводит к проблемам организации опера-

тивного управления.  

Типовые проблемы оперативного управления произ-

водственными процессами российских промышленных 

предприятий представлены на рисунке 1 [2]. Все эти про-
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блемы обостряются в условиях мелкосерийного производ-

ства, характеризующегося большим удельным количеством 

переналадок оборудования. 

 
Рис. 3.8.1. Типовые проблемы оперативного управления  

производственными процессами российских промышленных  

предприятий 
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Основные задачи, которые возникают при изменении 

оперативного управления производством, можно разделить 

на три группы: 

– оперативное планирование (расчет производствен-

ных расписаний); 

– оптимизация производственных процессов; 

– диспетчеризация производственных процессов. 

Для решения поставленных задач и осуществления 

основных функций управления, таких как координация и 

контроль за функционированием производственной струк-

туры, подготовка заказов, организация производственного 

процесса и инструментального хозяйства, контроль издер-

жек производства, контроль и регулирование, диспетчери-

зация, в современных условиях целесообразно внедрять 

информационные системы. 

Традиционно для решения подобных задач использо-

вались ERP-системы. Они позволяют планировать ресурсы 

не только производства продукции, но и других направле-

ний деятельности предприятия. Эти системы направлены 

на взаимодействие производства, поставщиков, партнеров 

и потребителей, что оказывает положительное действие на 

конкурентоспособность предприятия. В них учтены требо-

вания к интегрируемости ERP-систем с приложениями, ко-

торые уже используются предприятием. 

Главной задачей ERP-систем является контроль теку-

щей деятельности на предприятии и доведение до руко-

водства всех граничных изменений в производстве. Внед-

рение ERP-систем целесообразно в тех случаях, когда 

определена цель внедрения, существует заинтересован-

ность ТОП-менеджмента в изменениях и автоматизации 
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бизнес-процессов в организации. А также если в компании 

существуют ресурсы для внедрения и мотивация.  

Существенные ограничения при использовании ERP-

систем возникают в связи с тем, что внедрение является 

достаточно дорогим, отсутствует необходимое инвестиро-

вание в обучение персонала, а также в связи с недорабо-

танностью занесения и поддержки актуальности данных в 

ERP. 

Кроме того, планирование в этих системах ведется без 

учета текущей загрузки оборудования и состояния обработ-

ки изделия, ограничивается формированием объемного 

месячного плана. 

Подобные ограничения ERP-систем привели к необхо-

димости их замены или совместного использования с си-

стемами, ориентированными на оперативное управление 

процессами производства. В 2004 году всемирной неком-

мерческой ассоциацией разработчиков и пользователей 

систем управления производством (MESA International) бы-

ли утверждены актуальные версии стандартов c-MES, на 

принципах и алгоритмах данной модели разработано зна-

чительное количество MES-систем. 

В настоящее время MES-системы – наиболее совре-

менный класс систем управления, на базе которых можно 

решать задачи повышения эффективности всего производ-

ственного цикла. MES-системы также поддерживают воз-

можность реализации методологий производственного ме-

неджмента LEAN и ТОС, что также существенно повышает 

эффективность управления производственными процесса-

ми. 
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Целью исследования является анализ процесса раз-

работки и внедрения MES-системы в условиях мелкосерий-

ного производства. 

Методика исследования 

MES-системы рассчитаны на мелкосерийное и серий-

ное производство в таких отраслях, как машиностроение, 

электромашиностроение, деревообработка и пр., хотя могут 

быть применимы и в массовом производстве. 

Наиболее известными вариантами российских MES-

систем являются: «ФОБОС», «YSB.Enterprise.Mes» и си-

стема «PolyPlan». Основные характеристики данных ин-

формационных систем приведены на рисунках 3.8.2-3.8.4. 
 

 
 

Рис. 3.8.2. MES-система «Фобос» 

ФОБОС:
малые,
средние,
крупные
машиност
роительн
ые
предприя
тия

Технологическая подготовка производства

Оперативное планирование и
диспетчерский контроль прохождения
заказов

Комплексный мониторинг в on-line режиме
состояния производственных заказов

Детальный анализ возникающих задержек
обработки деталей на каждом
производственном участке

Внутрицеховое планирование и управление
при приеме входных и выходных данных от
ERP-системы
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Рис. 3.8.3. MES-система «YSB.Enterprise.Mes» 

 

 
 

Рис. 3.8.4. MES-система «PolyPlan» 

 

YSB. 
Enterprise.
Mes: 
сектор 
средних и 
мелких 
предприят
ий

Учет дополнительных данных при 
управлении производством

Формирование портфеля заказов

Управление складским дефицитом (не 
только производственного происхождения)

Ведение бухгалтерии с расчетом заработной 
платы

PolyPlan: 
автоматиз
ированны
е и гибкие 
производс
тва в 
машиност
роении и  
электрома
шиностро
ении

Формирование оперативных план-графиков 
работы оборудования как для 
автоматизированных производственных 
систем так и для производственных систем с 
невысоким уровнем автоматизации

Формирование расписания для 
транспортных систем, осуществляющих 
перевозку партий деталей, складскими 
устройствами приема-выдачи партий 
деталей и бригадами наладчиков

Возможность выбора различных критериев 
планирования для оптимального варианта 
расписания на текущий момент времени
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В чем же основные преимущества применения MES-

систем в оперативном управлении? Повышение эффектив-

ности работы предприятия происходит за счет получения 

информации в on-line режиме, что позволяет руководству 

осуществлять оперативное принятие решений. Имеющиеся 

ресурсы системы позволяют отслеживать весь производ-

ственный процесс в реальном времени, в результате чего 

происходит оценка нерентабельных бизнес-моделей и раз-

работка новых проектов. 

Функциональные возможности MES-систем выявляют 

любые несоответствия на линиях и, таким образом, проис-

ходит сокращение выпуска некачественной продукции за 

счет их остановки. Получение реальных графиков произ-

водства способствует уменьшению времени простоя, со-

кращению расходов. 

Таким образом, системы класса MES гарантированно 

обеспечивают прозрачность производственного процесса, 

позволяют получать продукцию с меньшими издержками 

при оптимально возможной загрузке производственных 

мощностей предприятия. 

Рынок MES-систем активно развивается, но несмотря 

на существование готовых систем и возможность их касто-

мизации многие предприятия решаются создавать соб-

ственную, что во многом обусловлено значительными пер-

воначальными инвестициями, а также желанием контроли-

ровать процесс создания и информационные потоки орга-

низации.  

Исследуемое предприятие - российская машинострои-

тельная компания, основанная в начале 90-х годов на базе 
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научно-производственного объединения, существовавшего 

с 50-х годов прошлого века. 

Предпосылки создания MES-системы для данного 

предприятия: 

1. Годовой доход предприятия на анализируемый пе-

риод составлял более 4000 млн. руб. При этом затраты на 

1 рубль выпущенной продукции составили порядка 0,85 ко-

пеек, а доля новой (уникальной, единичной) продукции в 

товарном выпуске составила не менее 40%. 

2. Станочный производственный парк – порядка 350 

единиц. 

3. Производственно-технический персонал – порядка 

1800 чел. 

4. Износ основного производственного оборудования 

составлял более 60%. 

Таким образом исследуемое предприятие является 

мелкосерийным, высокотехнологичным предприятием с до-

статочно высоким уровнем издержек. 

Средний уровень отклонения от сроков выполнения 

запланированных заказов составил более 25%, а в некото-

рых случаях достигал 50%. 

Основными причинами, таких показателей руковод-

ство предприятия называло: 

1. Низкую эффективность использования технологи-

ческого оборудования 

2. Низкую оперативность реагирования на отклонения 

в производственных процессах. К тому же высокий уровень 

износа основного технологического оборудования несет за 

собой частые незапланированные потери на аварийный 

ремонт.  
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3. Сложность контроля трудовой дисциплины. 

Полученные результаты и их обсуждение  

На совместном совещании консультантов с заказчиком 

было определено, что для повышения эффективности про-

изводства и полного раскрытия его потенциала необходима 

качественная, оперативная система контроля и диспетче-

ризации производственных процессов. 

То есть, основными потребностями заказчика являют-

ся: 

 увеличение эффективности использования техноло-

гического оборудования; 

 увеличение ритмичности производства; 

 повышение трудовой дисциплины и ответственно-

сти рядовых работников и руководителей среднего звена. 

Основные функции по повышению эффективности ра-

боты оборудования, которые предоставляет система: 

1. Мониторинг работы оборудования и персонала 

2. Точный учет и контроль загрузки оборудования, а 

также работы обслуживающего персонала. Аутентификация 

персонала на рабочем месте и контроль выполняемых ра-

бот. Автоматический сбор информации о состояниях рабо-

ты оборудования с возможностью указания причин простоя. 

Формирование стандартных отчетов по работе оборудова-

ния предприятия и персонала. 

3. Позволяет вести точный учет целевого использова-

ния оборудования, контролировать соблюдение на пред-

приятии трудовой и технологической дисциплины. 

4. Диспетчеризация сервисных и ремонтных служб. 

5. Точная по времени фиксация состояний простоя 

оборудования, автоматизация оповещений сервисных и 
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ремонтных служб для устранения простоев оборудования, 

фиксация, классификация и детализация причин простоя 

оборудования. 

Возможности системы: 

1. Визуализация работы станков в режиме реального 

времени. При смене состояния станка, на схеме меняется 

его цвет на соответствующий состоянию или причине про-

стоя. При наведении курсора на конкретный станок, выво-

дится подробная информация об операторе, обрабатывае-

мой детали, состоянии, или причине простоя с указанием 

времени этого простоя, а также службы или лица ответ-

ственного за устранение причины (рисунок 3.8.5). 

2. Просмотр работы оборудования на линейном отче-

те. Данный вид отчета позволяет произвести детальный 

анализ работы станка и оператора. (рисунок 3.8.6). 

3. Просмотр сводной диаграммы работы станков. 

Сводку можно формировать по отдельным станкам, груп-

пам станков, сменам, подразделениям (рисунок 3.8.7). 

 
Рис. 3.8.5. Визуализация работы станков 
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Рис. 3.8.6. Линейный отчет 

 

 
 

Рис. 3.8.7. Сводная диаграмма работы станков 

 

4. Отчетность и аналитика. Система позволяет фор-

мировать различные отчеты и аналитические формы за 
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любой промежуток времени в виде диаграмм. Стандартные 

отчеты включают в себя: 

- отчет о времени работ и простоев оборудования, 

- отчет работа/простой с расшифровкой причин про-

стоя для станка или группы станков на заданный период, 

- отчет о работе оборудования вне графика, 

- отчет о количестве аварий (с выделением экстрен-

ных остановок) станка, 

- отчет по операторам станка на заданный период, 

- сводный отчет о состояниях оборудования по ра-

ботникам. 

5. Настройка уведомлений.  В системе существует 

возможность настройки оповещений на вводимые операто-

ром причины простоя и возможность отправки SMS сооб-

щения. 

6. Оповещение сервисных служб о простоях. После 

прекращения работы станка по программе, при превыше-

нии допустимого времени простоя, оператор должен ввести 

причину простоя. (Иначе автоматически возникает простой 

по вине оператора) Сообщение о простое передается в си-

стему мониторинга и может быть отправлено на компьютер 

соответствующей контролирующей службе. Время и причи-

на возникновения простоя регистрируется системой. Ра-

ботник службы устраняет причину простоя и в системе фик-

сируется время окончания простоя. 

Основные функции по повышению эффективности 

управления производственными процессами, которые 

предоставляет разрабатываемая система, такие как мони-

торинг работы оборудования и персонала, контроль загруз-

ки оборудования, а также работы обслуживающего персо-
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нала, автоматический сбор информации о состояниях ра-

боты оборудования с возможностью указания причин про-

стоя позволяет вести точный учет целевого использования 

оборудования, контролировать соблюдение на предприятии 

трудовой и технологической дисциплины. 

Итак, на первом этапе было предложено установить 

программно-аппаратный комплекс системы контроля тех-

нологического оборудования и управления производствен-

ными процессами. 

Вторым этапом являлась доработка функционала, 

позволяющая обеспечить автоматизацию процессов пла-

нирования и управления производственным процессом 

предприятия. Расчет времени и мониторинг исполнения 

производственных заданий, планирование профилактиче-

ского технического обслуживания и снижение простоев ста-

ночного парка, организация рационального процесса дви-

жения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, учет 

рабочего времени и управление персоналом. Обеспечение 

защиты, передаваемой технологической информации. 

В результате доработки системы должны быть полу-

чены экономические и хозяйственные преимущества в ча-

сти управления ресурсами предприятия, включающее ре-

зервирование и диспетчеризацию, с целью достижения це-

лей оперативного планирования: 

˗ составление производственного расписания для 

уменьшения времени получения готового продукта; 

˗ определение узких мест производства, причин про-

стоев и времени простоя технологического оборудования; 

˗ планирование периодического и предупредительного 

ремонтов; 
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˗ контроль трудозатрат и повышение мотивации пер-

сонала; 

˗ отслеживание потоков сырья и полуфабрикатов, точ-

ный учет ресурсов; 

˗ оптимизация работы сервисных служб, планирование 

закупки запасных частей. 

˗ построение системы внутризаводской логистики 

(склад, транспорт, грузоподъемные устройства); 

˗ оценка эффективности производства, анализ произ-

водственных ситуаций, выдача рекомендаций (рисунок 

3.8.8). 
 

 
 

Рис. 3.8.8. Перспективная схема доработанной системы 

 

Основными результатами реализации инициативной 

работы являются: повышение эффективности производства 

и коэффициента использования станочного оборудования, 
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снижение времени цикла для единицы продукции, снижение 

простоев, улучшение дисциплины персонала.  

Заключение  

Внедрение MES-систем позволяет решить такие тра-

диционные проблемы российских промышленных предпри-

ятий, как низкая производительность, слабый контроль 

производственных процессов и их непрозрачность. Кроме 

того, при этом снимаются проблемы оперативного управле-

ния мелкосерийным производством, обусловленные боль-

шим количеством переналадок оборудования 
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§ 4.1 Цифровизация банковского бизнеса: основные 
тренды, риски и перспективы 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена активным проникновением цифро-
вых технологий во все аспекты банковского бизнеса. Проведен анализ 
основных тенденций и связанных с ними рисков цифровизации банков-
ского рынка: удаленное взаимодействие банков и клиентов, индивидуа-
лизация и кастомизация предложения банковских услуг, цифровизация 
бизнес-процессов, новые инструменты управления рисками, изменение 
содержания и характера конкуренции между участниками банковского 
рынка, формирование банковских экосистем, активное развитие небан-
ковских кредитных институтов. Сформулирован вывод о том, что бан-
ковские экосистемы целесообразно рассматривать как объективный 
эволюционный этап развития банковского рынка в условиях цифрови-
зации. Новый формат обслуживания клиентов позволяет банкам мак-
симально задействовать эффект масштаба и обеспечивает снижение 
трансакционных издержек для потребителей. Особое внимание уделе-
но вопросам развития краудлендинга. Показано, что благодаря реше-
нию проблемы информационной асимметрии, в перспективе краудлен-
динг может рассматриваться как альтернативный банковскому меха-
низм кредитования фирм и домашних хозяйств. При этом динамика 
развития рынка краудлендинга в существенной степени будет зависеть 
от адекватности его нормативно-правового регулирования. 
Ключевые слова: банк, цифровизация, экосистема, краудлендинг, ин-
вестиционная платформа. 

 
§ 4.1 Digitalization of banking business: main trends, risks 

and prospects 
 
Abstract 
The relevance of the work is due to the active penetration of digital technol-
ogies in all aspects of the banking business. The analysis of the main trends 
and related risks of digitalization of the banking market: remote interaction 
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between banks and customers, individualization and customization of bank-
ing services, digitalization of business processes, new risk management 
tools, changes in the content and nature of competition between banking 
market participants, the formation of banking ecosystems, and the active 
development of non-Bank credit institutions. It is concluded that banking 
ecosystems should be considered as an objective evolutionary stage in the 
development of the banking market in the context of digitalization. The new 
customer service format allows banks to maximize economies of scale and 
reduces transaction costs for consumers. Special attention is paid to the de-
velopment of crowdlending. It is shown that due to the solution of the prob-
lem of information asymmetry, in the future crowdlending can be considered 
as an alternative to banking mechanism for lending to firms and households. 
At the same time, the dynamics of the crowdlending market development will 
depend to a significant extent on the adequacy of its regulatory framework. 
Keywords: bank, digitalization, ecosystem, crowdlending, investment plat-
form. 
 

Введение 

Одной из наиболее заметных и масштабных тенден-

ций современности на финансовых рынках является актив-

ное проникновение цифровых технологий во все аспекты 

деятельности финансово-кредитных институтов. Россий-

ский банковский сектор в этом плане выступает одним из 

мировых лидеров, что подтверждается многочисленными 

рейтингами [7]. Цифровизация коренным образом изменяет 

бизнес-модели банков, обеспечивает возможность внедре-

ния новых каналов коммуникаций с клиентами, технологи-

чески влияет на содержание банковских продуктов и услуг.  

На этом фоне существенным образом трансформируется и 

конкурентное пространство банковского рынка. О.И. 

Лаврушин в этой связи отмечает, что «цифровизация как 

локальный процесс перерастает в фундаментальные про-

блемы, затрагивающие саму сущность банков» [11, с. 59]. В 

этой связи актуальной научной задачей выступает иденти-

фикация формирующихся трендов и связанных с этим рис-



Глава 4. Цифровизация финансов и бансковского бизнеса 

 

419 

 

ков, а также обоснование перспектив цифровизации бан-

ковского бизнеса. Объектом исследования является бан-

ковский бизнес в условиях цифровой трансформации эко-

номики как специфический вид деятельности, связанный с 

организацией финансового посредничества и предоставле-

нием значимых для экономической системы трансакцион-

ных услуг, позволяющих обеспечить взаимодействия между 

экономическими агентами. Цель исследования заключается 

в выявлении и конкретизации содержания современных 

тенденций и рисков цифровизации банковского бизнеса, а 

также обосновании дальнейших перспектив внедрения 

цифровых технологий в банковскую деятельность.  

Методы исследования 

Методологической базой выступают общенаучные ме-

тоды познания экономических явлений, позволяющие ком-

плексно рассмотреть вопросы цифровизации банковского 

бизнеса. Исследование опирается на принцип единства ис-

торического и логического, а также критически-

конструктивный подход к анализу тенденций цифровизации 

на рынке банковских продуктов и услуг. При этом учитыва-

ется диалектически противоречивый характер обществен-

ных процессов, а обращение к общественной практике вы-

ступает как доминирующий критерий истины.  

Важнейшим элементом обеспечения достоверности 

результатов выступает сочетание нормативных и позитив-

ных принципов анализа, а также использование методоло-

гического синтеза неоклассической и институциональной 

экономической теории. Одновременно с этим представля-

ется значимым применение метода экспертных оценок. До-

стижение поставленной цели предполагает детальный ана-
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лиз концептуальных и практико-ориентированных положе-

ний, представленных в современных работах отечествен-

ных и зарубежных ученых и экспертов, посвященных про-

блематике цифровизации экономических отношений в це-

лом и внедрения цифровых технологий в сферу финансо-

вого посредничества, в частности. 

В этой связи следует подчеркнуть, что формы прояв-

ления и современные тенденции цифровизации банковско-

го бизнеса разнообразны. Прежде всего, цифровизация 

обеспечивает возможность удаленного взаимодействия 

между клиентом и банком. Дистанционные каналы обслу-

живания потребителей в последние годы всё активнее вы-

тесняют формат традиционного физического общения. По-

всеместно используются интернет-банкинг, мобильные 

приложения, онлайн-формы обратной связи, интеграция 

банков с социальными сетями, разнообразные мессендже-

ры и чат-боты. На сегодняшний день более 90% крупных 

российских банков внедрили системы цифрового банкинга в 

свои процессы, что позволяет клиентам осуществлять 

практически все основные операции удаленно. Причем в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции дистанцион-

ный формат ещё более усиливает свои позиции. Согласно 

исследованию Boston Consulting Group (BCG), пандемия 

ускорила цифровую трансформацию в банковской рознице, 

24% клиентов планируют реже пользоваться услугами бан-

ковских отделений или даже полностью отказаться от них 

[21]. Заметим в этой связи, что дистанционное обслужива-

ние в широком смысле обеспечивает снижение трансакци-

онных издержек для пользователей банковских услуг. При-

чем важным становится не только ускорение банковского 
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обслуживания, но и его простота и комфортность, что явля-

ется особенно значимым на фоне постоянного усложнения 

самого характера банковских операций и финансовых ин-

струментов.   

Развитие дистанционных каналов взаимодействия 

банков с клиентами характерно не только для обслужива-

ния физических лиц. В ближайшее время банки благодаря 

единой биометрической системе смогут удаленно откры-

вать счета юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям. Директор департамента финансовых техно-

логий Банка России И. Зимин отмечает, что «с помощью 

биометрии можно будет идентифицировать и подтвердить 

полномочия представителя фирмы. Законопроект, позво-

ляющий принимать на обслуживание юрлиц, находится в 

высокой стадии готовности. Его принятие ожидается до 

конца 2020 года» [6]. Новый механизм позволит существен-

но сократить издержки на обслуживание представителей 

компаний, при этом для недавно созданных фирм значи-

тельно упростит открытие счетов. Ряд банков в этой связи 

планируют внедрить технологию, позволяющую осуществ-

лять аутентификацию представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и тем самым расширить 

функционал виртуального ассистента. Нельзя не согла-

ситься с тем, что при открытии расчетных счетов дистанци-

онная идентификация клиентов крайне важна именно в 

сфере обслуживания малого и среднего бизнеса. Это поз-

волит банкам не только ускорить обслуживание клиентов, 

но сократить операционные расходы, что положительно 

скажется на стоимости обслуживания [6].  
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Одновременно с этим цифровизация создает условия 

для наиболее полного удовлетворения потребностей кли-

ентов банков посредством индивидуализации предложе-

ния. Кастомизация финансовых продуктов становится воз-

можной благодаря технологиям обработки больших данных 

(Big Data,), что позволяет максимально индивидуализиро-

вать «маркетинговую упаковку услуг» [2, с. 72]. Нельзя не 

согласиться с тем, что «внедрение новых технологий ведет 

мир цифровых продуктов банков к тому, что они будут 

предугадывать действия клиента и помогать ему в повсе-

дневной жизни, подстраиваясь под его требования и при-

вычки» [21]. 

Нельзя не затронуть и блок актуальных вопросов, свя-

занных с активным проникновением цифровых технологий 

непосредственно в системы управления участников бан-

ковского рынка. Цифровизация позволяет не только снизить 

издержки за счет замены ручного труда, но и обеспечивает 

возможность ускоренной трансформации бизнес-

процессов, их адаптации под быстроменяющиеся требова-

ния рынка. Как отмечает Ю.Г. Швецов, «наступает новая 

экономическая эпоха, приоритетом которой становится вы-

сочайшее качество банковского обслуживания, покоящееся 

на двух основных «китах», первым из которых является фи-

зическая удаленность клиентов от кредитного учреждения и 

их бесконтактное деловое сотрудничество между собой, а 

вторым – комплексная роботизация банков, использующая 

«безлюдные» технологии [22, с. 32].  

Полученные результаты и их обсуждение 

В результате наблюдаются коренные изменения биз-

нес-моделей кредитных институтов для максимального 
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удовлетворения потребностей клиентов с одновременным 

увеличением внутренней эффективности, повышением 

прозрачности и управляемости бизнеса [12.]. Цифровые 

технологии позволяют на принципиально новом уровне 

управлять кредитными рисками за счет постоянной актуа-

лизации скоринговых моделей и своевременной идентифи-

кации подозрительных трансакций. Всё это существенно 

актуализирует проблематику адекватного управления рис-

ками безопасности информационных систем.  

На этом фоне существенно изменяется содержание и 

характер конкуренции между участниками банковского рын-

ка – наблюдается явный переход от конкуренции между 

кредитными продуктами к соперничеству в удобстве их 

предоставления (дружелюбность и понятность интерфейса, 

комфортность использования приложений). Цифровизация 

в этом смысле существенно сокращает барьеры переклю-

чения для потребителей, поскольку как финансовые, так и 

трансакционные издержки смены поставщика кредитных 

услуг значительно снижаются. С одной стороны, это поло-

жительно сказывается на развитии банковского рынка в це-

лом, с другой стороны, возрастают требования не только к 

постоянному росту объемов, но и к качеству инвестиций 

финансово-кредитных институтов в новые цифровые тех-

нологии. Быстрота и адекватность ответных действий на 

предложения конкурентов становятся жизненно необходи-

мыми.   

Одновременно с этим возрастают требования к более 

качественному управлению риском ликвидности. В услови-

ях сокращения уровня информационной асимметрии стано-

вится трудно управлять стабильностью притока пассивов. 
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Более выгодное предложение по ставкам и условиям при-

влечения финансовых ресурсов со стороны конкурентов на 

фоне низких барьеров переключения может привести к не-

прогнозируемому сокращению ресурсной базы.  

В контексте рассмотрения конкуренции следует обра-

тить особое внимание на значимую тенденцию последнего 

времени – стремление крупных банков к формированию 

собственных экосистем, базирующихся на существенном 

расширении спектра предоставляемых услуг, в том числе и 

небанковского характера. Это становится возможным ис-

ключительно благодаря цифровым технологиям, так как 

именно удобство и расширенный функционал онлайн-

сервисов способны обеспечить длительные и устойчивые 

взаимодействия банков и клиентов. В этой связи банков-

ские экосистемы целесообразно рассматривать как объек-

тивный эволюционный этап развития банковского сектора в 

условиях цифровизации. Фокусировка банков на расшире-

нии собственного небанковского инструментария не только 

экономически обоснована и логична, но и является вынуж-

денной мерой в ситуации значительного обострения конку-

рентной борьбы и усиления регуляторной нагрузки [5, с. 44].  

Общепризнанного определения банковской экосисте-

мы к настоящему времени не сложилось, что во многом 

обусловлено многогранностью его содержания. В этом 

смысле достаточно показательным является мнение пред-

седателя правления Тинькофф Банка О. Хьюза: «Экоси-

стема – это современные технологии, общий бренд, ис-

пользование данных, быстрое масштабирование сервисов, 

снижение стоимости привлечения за счет экосистемного 
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эффекта и масштаба. Это много сервисов, и не только в 

одной области» [4].  

Варианты построения банковских систем разнообраз-

ны: построение экосистемы вокруг ключевых этапов жизни 

человека, маркетплейс (платформа электронной коммер-

ции), присоединение к существующей сторонней экосисте-

ме, формирование как открытой, так и реферальной бан-

ковской платформы [8, с. 60]. При этом сложность стоящих 

перед банками задач детерминирует необходимость реше-

ния ключевой технологической и управленческой проблемы 

– формирование адекватной слаженной команды. Главный 

управляющий директор Альфа–Банка в этой связи отмеча-

ет: «Чем больше развиваются и усиливаются цифровые 

технологии, тем больше они зависят от человеческого фак-

тора» [4].  

Таким образом, новый формат обслуживания клиентов 

позволяет банкам максимально задействовать эффект 

масштаба и обеспечивает снижение трансакционных из-

держек для потребителей. Вместе с тем, экосистемы бан-

ков выступают своеобразной угрозой для развития адек-

ватного конкурентного пространства. Банк России в этой 

связи отмечает, что «происходит монополизация не только 

финансового рынка, но и других отраслей экономики фи-

нансовыми организациями. Кроме того, создание подобных 

экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного ис-

пользования информации о гражданах в коммерческих ин-

тересах, снижения контроля со стороны государства за 

безопасностью оборота информации о гражданах» [15].  

Тем самым особенно актуальной представляется про-

блема регулирования рисков, с которыми могут столкнуться 
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контрагенты банковских экосистем – как потребители, так и 

инвесторы. Весьма показательно в этом плане высказыва-

ние председателя Банка России Э.С. Набиуллиной: «Мы 

близки к тому моменту, когда на рынке появятся игроки, 

способные обслуживать вообще все потребности человека 

– от банковского счета и страховки до стриминговых серви-

сов, телемедицины и доставки продуктов. Пандемия уско-

рила дигитализацию и бурный рост экосистем. Они возни-

кают на базе финансовых игроков, банков. А те, которые 

изначально не имеют финансовую природу, стремятся 

предоставить финансовые сервисы. И здесь возникают во-

просы для людей, для потребителей, которые уже не знают, 

в банк они обратились или супермаркет, и кто гарантирует 

сохранность средств» [20].  

С трудностями адекватной оценки рисков могут столк-

нуться и потенциальные инвесторы, поскольку может воз-

никнуть необходимость субсидирования убыточности от-

дельных сегментов экосистемы в ущерб финансовой ре-

зультативности собственно банковского бизнеса. Показа-

тельным в этом плане является прогноз топ-менеджмента 

Сбербанка, согласно которому экосистема данной кредит-

ной организации не принесет ощутимой прибыли раньше 

2030 года: «Речь идет о том, какова будет доля экосистемы 

в выручке всей группы. Сейчас эта доля не превышает 1%, 

к концу 2023 года ожидается на уровне 5% и лишь в 2030 

году она будет сопоставима с доходами банковского бизне-

са» [23].   

Поэтому принципиально важным становится совер-

шенствование регулирования экосистем, призванное за-

щищать конкурентное пространство и одновременно спо-
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собствовать внедрению позитивных инноваций. В целях 

своевременного выявления и ограничения рисков Банк 

России в ближайшее время планирует введение стандар-

тов раскрытия информации о вложениях в экосистемы в от-

четности банков, с одновременным учетом принципа «про-

порциональности, чтобы на рынке могло появиться больше 

участников и была обеспечена здоровая конкуренция на 

благо потребителей» [20]. 

Ещё одной заметной и значимой тенденций выступает 

активное проникновение на банковский рынок небанковских 

институтов. Цифровизация и формирование экосистем в 

этом плане характерны не только для классических банков. 

Кредитные и иные финансовые продукты в последнее вре-

мя активно внедряют лидеры мировой цифровой инду-

стрии. Российский рынок не является исключением. Так, в 

ноябре 2020 года Банк международных расчетов включил 

три компании из России – Ozon, «МТС банк» и «Яндекс» в 

группу лидеров бигтех-кредитования (выдача кредитов тех-

нологическими гигантами) на рынке цифровых услуг наряду 

с такими игроками, как Amazon, Apple, Alibaba, Google и 

Facebook [3].   

Однако особое внимание представляется целесооб-

разным уделить становлению краудлендинга – инноваци-

онной формы кредитования, динамично развивающейся 

именно благодаря внедрению цифровых технологий. Под 

краудлендингом принято понимать особую разновидность 

краудфандинга («народного финансирования»), в рамках 

которой финансовые ресурсы предоставляются на воз-

вратной и платной основе через специализированные ин-

вестиционные платформы с применением инновационных в 
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технологическом плане инструментов распределения и 

управления кредитными рисками [14]. 

В широком смысле краудлендинг целесообразно рас-

сматривать как новую, цифровую форму проявления дезин-

термедиации – процесса устранения финансовых посред-

ников, что позволяет в большей степени реализовать эко-

номические интересы как поставщиков, так и потребителей 

кредитных ресурсов. С развитием интернета и инновацион-

ных способов преобразования информации в цифровую 

форму дезинтермедиация стала приобретать новые очер-

тания. Нельзя не согласиться с тем, новые финансовые 

технологии в первую очередь позволяют значительно рас-

ширить непосредственные коммуникации между экономи-

ческими агентами [19]. Действительно, информационные 

платформы способствуют решению проблемы информаци-

онной асимметрии и позволяют обеспечивать взаимосвязь 

между значительным количеством субъектов, при этом 

внедрение современных технологий управления рисками в 

достаточной степени обеспечивает защиту экономических 

интересов поставщиков финансовых ресурсов.  

В зависимости от состава участников принято выде-

лять три разновидности краудлендинга:  

– P2P-кредитование: инвестор и заемщик – физиче-

ские лица;  

– P2B-кредитование: инвестор – физическое лицо, за-

емщик – юридическое лицо;  

– B2B-кредитование: инвестор и заемщик – юридиче-

ские лица либо индивидуальные предприниматели. 

Динамика развития краудлендинга в России носит 

разнонаправленный характер. Так, по итогам 2017 года 
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сумма заключенных сделок в сегменте P2P выросла прак-

тически в два раза по сравнению с 2016 годом, достигнув 

208,8 млн руб. Объем займов в сегменте «Р2В» составил 

достиг 1,55 млрд. руб., что на 216,3% больше, чем в 2016 

году. Динамичный рост зафиксирован и в сегменте «B2B» – 

сумма предоставленных займов составила 9,3 млрд. руб. – 

это на 81,5% больше, чем в 2016 году [13]. Общий объем 

заключенных сделок с использованием инвестиционных 

платформ в России в 2018 году достиг 11 млрд. руб. (более 

90% сделок пришлось на краудлендинг). Однако, по итогам 

2019 года объем рынка краудфандинга составил 7,1 млрд. 

руб., сократившись по сравнению с 2018 годом на 53%. В 

значительной степени это объясняется повышением инте-

реса банков к кредитованию малого и среднего бизнеса, а 

также снижением качества заемщиков и ростом просрочен-

ной задолженности. При этом нужно учитывать, что доля 

российского рынка в мировом объеме краудфандинга по 

итогам 2019 года составила лишь 0,8% [16].  

В этой связи нельзя не заметить, что дальнейшие пер-

спективы развития рассматриваемой новой формы кредит-

ных отношений будут напрямую зависеть от адекватности 

её нормативно-правового регулирования. С одной стороны, 

формальный запрет на функционирование краудлендинго-

вых платформ в российском законодательстве отсутство-

вал и до 2020 года. Как отмечает в своём исследовании 

В.А. Кузнецов, «краудфандинговые компании – это хозяй-

ствующие субъекты, действующие на территории Россий-

ской Федерации в качестве финансовых посредников в 

рамках существующего правового поля Российской Феде-

рации, которые не являются субъектами регулирования за-
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конодательства о национальной платежной системе, зако-

нов о ПОД/ФТ, потребительском кредите (займе) и не под-

падают под регулирование и надзор (в контексте суще-

ствующего правового поля) Центрального банка Россий-

ской Федерации – регулятора финансового рынка» [10, с. 

68]. С другой стороны, отсутствие специального закона по 

ряду объективных причин выступало тормозом развития 

данной области кредитных отношений и не способствовало 

снижению уровня рисков инвесторов.  

В целях устранения данной проблемы в 2019 году был 

принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О привлечении ин-

вестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступающий в силу с 1 января 

2020 года [1]. Термины «краудфандинг» и «краудлендинг» в 

законе отсутствуют, однако фактически речь идёт о норма-

тивном закреплении механизма функционирования данных 

форм финансового посредничества.  

Новый закон устанавливает ряд основных понятий, та-

ких как «инвестиционная платформа», «деятельность по 

организации привлечения инвестиций», «инвестор», 

«участники инвестиционной платформы», «оператор инве-

стиционной платформы», «инвестиционное предложение», 

«утилитарные цифровые права», «мобильное приложение» 

и др. При этом определено, что инвестирование с исполь-

зованием инвестиционной платформы может осуществ-

ляться следующими способами: 

1) путем предоставления займов (в данном случае 

речь непосредственно идёт о краудлендинге – авт.); 
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2) путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, 

размещаемых с использованием инвестиционной плат-

формы, за исключением ценных бумаг кредитных органи-

заций, некредитных финансовых организаций, а также 

структурных облигаций и предназначенных для квалифици-

рованных инвесторов ценных бумаг; 

3) путем приобретения утилитарных цифровых прав. 

В целях снижения уровня рисков закон 259-ФЗ вводит 

ряд ограничений на привлечение инвестиций. В частности, 

физические лица теперь могут инвестировать в течение го-

да через инвестиционные платформы в совокупности не 

более 600 тыс. рублей.  

Значительному снижению рисков и исключению фак-

тов мошенничества будет способствовать совокупность 

требований к операторам инвестиционных платформ. Так, 

установлены ограничения на совмещение данной деятель-

ности с иной деятельностью финансовой организации, по-

явилось требование к минимальному размеру собственного 

капитала (не менее 5 миллионов рублей), детализированы 

аспекты взаимодействия инвестиционных платформ с ин-

весторами и лицами, привлекающими инвестиции. При 

этом операторы инвестиционных платформ должны быть 

включены в реестр Банка России, а последний наделяется 

рядом обязанностей и надзорных полномочий. По состоя-

нию на 11 ноября 2020 г. в реестр операторов инвестици-

онных платформ включены 14 компаний. В целом принятие 

закона 259-ФЗ целесообразно рассматривать как важный 

этап развития рынка краудфандинга в целом и краудлен-

динга в частности. Несмотря на наличие ряда дискуссион-

ных аспектов [18], в целом совершенствование формально-
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институционального закрепления новой формы финансово-

го посредничества позволит обеспечить лучшую прозрач-

ность рынка и защитить интересы инвесторов и кредиторов. 

Развитие рынка краудлендинга в 2020 году носит 

неоднозначный характер. С одной стороны, в условиях 

введения ограничительных мер из-за пандемии коронави-

русной инфекции многие краудлендинговые платформы 

уменьшили объемы кредитования в целях контроля рисков, 

а также реструктурировали кредитные портфели. Весьма 

показательно в этой связи решение Сбербанка о приоста-

новлении работы краудлендинговой платформы «СберКре-

до». С другой стороны, на фоне снижения уровня процент-

ных ставок и падения доходности банковских вкладов во 

второй половине года интерес инвесторов к альтернатив-

ным инвестиционным инструментам возрастает. Управля-

ющий партнер инвестиционной платформы «Поток» Ю. По-

пов отмечает, что в третьем квартале рынок краудлендинга 

смог полностью восстановиться, однако ключевой пробле-

мой остается поиск надежных заемщиков [9].  

Как и в целом для цифрового сегмента финансового 

рынка, для краудлендинга особенно характерны риски ин-

формационной безопасности, что диктует необходимость 

усиления и централизации их регулирования. В этом плане 

ближайшей перспективой является внедрение единых тре-

бований к киберустойчивости финансовых платформ [17].  

Заключение 

Цифровизация повсеместно и радикально трансфор-

мирует содержание банковского бизнеса. Основными тен-

денциями проникновения диджитализации в банковскую 

сферу на современном этапе являются: удаленное взаимо-
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действие банков и клиентов, индивидуализация и кастоми-

зация предложения банковских услуг, цифровизация биз-

нес-процессов, новые инструменты управления рисками, 

изменение содержания и характера конкуренции между 

участниками банковского рынка, формирование банковских 

экосистем, активное развитие небанковских кредитных ин-

ститутов.  

Характер воздействия цифровых технологий на дея-

тельность банков носит неоднозначный характер. С одной 

стороны, цифровые технологии позволяют значительно 

снизить издержки и повысить операционную эффектив-

ность на фоне создания необходимой для клиентов добав-

ленной стоимости. С другой стороны, возникают новые 

проблемы, обусловленные как трансформацией конкурент-

ного пространства, так и появлением новых рисков. Среди 

последних ключевое значение приобретают риски киберу-

стойчивости. Сложность и масштабность рассматриваемых 

процессов детерминирует необходимость повышенного 

внимания со стороны регулятора и своевременной коррек-

тировки траекторий развития и внедрения цифровых тех-

нологий. Особенно важно при этом обеспечить баланс 

между позитивными и негативными аспектами цифровиза-

ции банковского бизнеса, способствовать развитию конку-

ренции и одновременно внедрению прогрессивных цифро-

вых инноваций.  
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§ 4.2 Возможности и условия эмиссии и оборота  
цифрового рубля 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена кардинальными изменениями 
отношения Центральных банков разных стран к цифровым валютам. 
Исследуются возможности и условия эмиссии Банком России цифрово-
го рубля и его функционирования в рамках национальной платежной 
системы страны. Изучен зарубежный опыт запуска и тестирования 
цифровых валют. Предложена авторская трактовка понятия цифрового 
рубля как вида электронных денег в широком смысле. Разработана 
классификация выполняемых деньгами функций по сферам обще-
ственных отношений: экономической, юридической, политической и со-
циальной. Определена способность цифровых валют как вида элек-
тронных денег выполнять все перечисленные функции за исключением 
историко-культурологической. Рассмотрена целесообразность приме-
нения цифрового рубля в офлайн-режиме помимо онлайн-режима. 
Предложено поэтапное введение в оборот цифрового рубля по сегмен-
там субъектов денежных отношений. 
Ключевые слова: денежные отношения, национальная платежная си-
стема, платежный оборот, Центральный банк, цифровая валюта, циф-
ровая экономика. 

 
§ 4.2 Opportunities and conditions for issuing and turnover  

of the digital ruble 
 

Abstract 
The relevance of the study is due to drastic changes in the attitude of Cen-
tral banks in different countries to digital currencies. The article examines the 
possibilities and conditions for issuing the digital ruble by the Bank of Russia 
and its functioning within the national payment system of the country. For-
eign experience of launching and testing digital currencies was studied. The 
author's interpretation of the concept of the digital ruble as a type of electron-
ic money in a broad sense is proposed. The classification of functions per-
formed by money is developed according to the spheres of public relations: 
economic, legal, political, and social. The ability of digital currencies as a 
type of electronic money to perform all these functions with the exception of 
historical and cultural ones is determined. The expediency of using the digi-
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tal ruble in offline mode in addition to online mode is considered. A step-by-
step introduction of the digital ruble into circulation by segments of subjects 
of monetary relations is proposed. 
Keywords: monetary relations, national payment system, payment turnover, 
Central Bank, digital currency, digital economy. 

 
Введение 

До недавнего времени большинство Центральных 

банков экономически развитых стран (за исключением Бан-

ка Японии [3; 15]) крайне негативно отзывались о криптова-

лютах и пытались воспрепятствовать их официальному ис-

пользованию в платежном обороте [6; 7; 9; 12; 19; 20; 21; 

28]. Однако в текущем году их отношение к новой форме 

существования денег в условиях цифровизации экономики 

кардинально изменилось [1; 2; 4; 5; 16; 23; 27]. В частности, 

авторы Доклада Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) о 

разработке цифрового евро назвали четыре сценария, при 

которых может быть выпущен цифровой евро: «повышение 

спроса на электронные платежи, значительное падение 

востребованности наличных, запуск частных цифровых ва-

лют, массовый выпуск национальных валют в цифровой 

форме другими Центральными банками» [4]. 

Не остался в стороне от данной тенденции и Банк 

России: «Банк России нацелен на то, чтобы система де-

нежного обращения соответствовала меняющимся потреб-

ностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению ин-

новаций как на финансовом рынке, так и в экономике 

в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможно-

стей и перспектив выпуска цифровой формы российской 

национальной валюты – цифрового рубля» [17]. Необходи-

мость эмиссии Банком России цифрового рубля и его 

функционирования в рамках национальной платежной си-
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стемы Российской Федерации в настоящее время непо-

средственно связана с реализацией «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы», утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017 – 2030 годы», и Программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р. 

Методы 

В исследовании применен интеграционный подход, 

базирующийся на междисциплинарной интеграции знаний: 

принята парадигма эволюционной экономики [14; 22] в со-

четании с синкретной логикой мышления как более общей 

по сравнению с метафизикой и диалектикой, и теорией но-

сителей в виде новой философской системы мировоззре-

ния; использованы положения теории информационной 

экономики, семиотики, фрактальной геометрии, эконофизи-

ки. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Рассматривая цифровой рубль как вид электронных 

денег в широком смысле, считаем необходимым предста-

вить авторскую трактовку этих категорий. «Электронные 

деньги в широком смысле представляют собой отраженное 

на компьютерных носителях информационное воплощение 

всеобщего эквивалента» [10]. Опираясь на представленную 

трактовку электронных денег в широком смысле и учитывая 

описание характеристик цифрового рубля, предложенное 

Банком России [17], считаем целесообразным ориентиро-
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ваться на следующее определение цифрового рубля. Циф-

ровой рубль представляет собой цифровой код, отражен-

ный на компьютерных носителях информации, воплощаю-

щий всеобщий эквивалент с аналогичными функциями 

наличных и безналичных денег. Введение в оборот цифро-

вого рубля предварительно должно быть зафиксировано в 

нормативно-правовых актах РФ, официально закрепляю-

щих за ним статус законного платежного средства в юрис-

дикции Российской Федерации, в том числе в федеральном 

законе «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-

те и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ. В 

упомянутом федеральном законе цифровые валюты могут 

быть использованы в качестве платежных средств без при-

знания за ними статуса денежных единиц. 

Признание за платежным средством статуса денежной 

единицы побуждает необходимость обратиться к вопросу о 

выполняемых деньгами функциях. На основе произведен-

ного обзора наиболее значимых и распространенных трак-

товок функций денег мы предлагаем классифицировать их 

по сферам общественных отношений: экономической, юри-

дической, политической и социальной (Таблица 4.2.1 [10]). 

Такой подход нам представляется наиболее продуктивным 

по следующим причинам. Во-первых, он соответствует из-

начально принятому интеграционному подходу к исследо-

ванию возникновения и эволюции денег. Во-вторых, он 

опирается на более широкое понимание категорий «цен-

ность» и «меновая ценность», которые по сути своей в пол-

ной мере учитывают трактовку понятий «потребительная 

стоимость» и «меновая стоимость», что не только не про-
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тиворечит, но и полностью вписывается в систему синкрет-

ной логики мышления, положенной в основу данного ис-

следования. 
 

Табл. 4.2.1. Классификация функций денег по сферам общественных 

отношений 

Сфера общественных отно-
шений 

Функции денег 

экономическая счетная единица 

средство обмена 

образование сокровищ 

юридическая масштаб цен 

средство платежа 

политическая мировые и региональные деньги 

финансовое оружие 

социальная историко-культурологическая 

статусная 

социально-стратификационная 

регулятивно-поведенческая 

конфликтогенная 

нравственная 

 

Функция меры стоимостей, выполнявшаяся деньгами, 

обладавшими внутренней ценностью, модифицировалась в 

процессе перехода к деньгам, лишенным внутренней цен-

ности, в функции счетной единицы в экономической сфере 

и масштаба цен в юридической сфере общественных отно-

шений. 

Деньги, выполняя функцию счетной единицы, высту-

пают в качестве универсальной единицы измерения, позво-

ляющей устанавливать пропорции обмена любыми благами 
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независимо от того созданы они человеческим трудом или 

нет (последние, как мы упоминали ранее, могут «быть по-

требительной стоимостью и не быть стоимостью» согласно 

трудовой теории стоимости, или называются «свободными 

материальными благами» согласно теории предельной по-

лезности). Деньги как счетная единица приобретают статус 

всеобщего эквивалента, выполняя функцию масштаба цен 

в пределах конкретной юрисдикции. 

В эпоху обращения денег, обладавших внутренней 

ценностью, масштаб цен устанавливался в законодатель-

ном порядке как весовое содержание благородного метал-

ла (чаще всего золота) в денежной единице. Согласно од-

ной из множества версий, деньги, лишенные внутренней 

ценности, выступают представителями золота, а изменение 

их массы в обращении в ту или иную сторону свидетель-

ствует о соответствующем изменении массы золота, кото-

рое они представляют. Согласно другой версии, масштаб 

цен основан на традиционных соотношениях, которые су-

ществовали при обращении денежных единиц с фиксиро-

ванным золотым содержанием. Однако масштаб цен, при-

нятый на территории государства, действителен только в 

пределах его границ. Соответственно, при переходе от од-

ной национальной валюты к другой происходит переход от 

одного масштаба цен к другому. Согласно третьей версии, 

в основе масштаба цен лежит уровень прожиточного мини-

мума на одного человека, то есть затраты труда на произ-

водство товаров сопоставляются с затратами на воспроиз-

водство рабочей силы. Здесь мы бы хотели подчеркнуть 

определенную логическую совместимость двух последних 

версий. Если валютные курсы отражают соотношение мас-
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штабов цен различных национальных валют, то отрицать 

при этом взаимосвязь между уровнем жизни населения 

страны и степенью устойчивости ее валюты сложно даже с 

позиций простого обывателя. 

Стоимость рабочей силы как товара, лежащего в ос-

нове масштаба цен современных денег, на наш взгляд, 

имеет сегодня не меньшее значение, чем золото, высту-

павшее в качестве масштаба цен в эпоху обращения ме-

таллических денег. В пользу этой версии хотелось бы при-

вести следующие аргументы. Во-первых, любые экономи-

ческие отношения, в том числе денежные, возникают по 

инициативе людей для удовлетворения их самых разнооб-

разных потребностей, а не наоборот. Во-вторых, рабочая 

сила, как особый товар, в отличие от любого другого вида 

товара (даже золота) играет в экономике двоякую роль. 

Первая формулируется одним из положений трудовой тео-

рии стоимости: в основе меновой стоимости товаров лежат 

затраты общественно необходимого труда на их производ-

ство. Здесь рабочая сила выступает в качестве одного из 

факторов производства, цена которого определяется уров-

нем заработной платы. Вторая находит свое отражение в 

одном из ключевых положений теории предельной полез-

ности: ценность блага определяется человеком по вели-

чине конечной (предельной) полезности блага в процессе 

его потребления. Здесь рабочая сила выступает уже в ка-

честве потребителя созданных при ее непосредственном 

участии материальных и нематериальных благ. Стоимость 

рабочей силы теперь определяется общественными затра-

тами на ее воспроизводство или уровнем прожиточного ми-

нимума. 
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Критики такого подхода к определению масштаба цен 

согласны с тем, что он приемлем только по отношению к 

потребительским товарам, но не к товарам производствен-

ного назначения. Однако следует заметить, что товары 

производственного назначения можно рассматривать как 

промежуточную продукцию, стоимость которой будет вклю-

чена в состав основных средств, задействованных в произ-

водстве потребительских товаров, и соответственно отра-

зится в составе себестоимости последних. 

Существующая взаимосвязь между покупательной 

способностью денег и уровнем заработной платы является 

также объектом изучения в рамках теории инфляции. Тео-

рия инфляции приводит дополнительную аргументацию 

взаимообусловленности заработной платы, с одной сторо-

ны, и инфляции спроса и инфляции издержек, с другой сто-

роны. Если повышение уровня заработной платы не сопро-

вождается адекватно необходимым ростом производитель-

ности труда, то складывается ситуация, когда темп увели-

чения платежеспособного спроса опережает темп роста 

предложения, что приводит к росту цен. Кроме того, если 

рост заработной платы не сопровождается изменением 

структуры затрат таким образом, чтобы полная себестои-

мость оставалась бы на прежнем уровне, то для сохране-

ния прежней доли прибыли в цене также потребуется рост 

последней. Если же рост цен вызван причинами, не связан-

ными с повышением заработной платы, то рано или поздно 

(в зависимости от темпов роста цен и характера проводи-

мой социальной политики) это спровоцирует увеличение 

заработной платы, которая вновь потянет за собой цены. 

Таким образом, круг замыкается: увеличение заработной 
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платы подталкивает рост цен, а рост цен провоцирует по-

вышение заработной платы. 

В соответствии с имеющей место версией о формиро-

вании единой интегральной функции средства обращения 

капитала и платежа в результате срастания и взаимопро-

никновения функций денег как средства платежа и сред-

ства обращения товаров мы предлагаем рассматривать ее 

как проявление функции средства обмена в экономической 

сфере и функции средства платежа в юридической сфере 

общественных отношений. Подобно тому, как деньги, вы-

полняя функцию  счетной единицы в сфере экономических 

отношений, приобретают статус всеобщего эквивалента, 

выполняя функцию масштаба цен в сфере юридических от-

ношений, они становятся общепризнанным средством об-

мена в пределах конкретной юрисдикции на протяжении 

конкретного промежутка времени в силу официального при-

знания со стороны государства статуса законных средств 

платежа за отдельными формами и видами денег. 

Функцию образования сокровищ в сфере экономиче-

ских отношений выполняют слитки и монеты, изготовлен-

ные из золота и других драгоценных металлов. Это един-

ственная функция денег, которую золото продолжает вы-

полнять, будучи окончательно вытесненным из обращения 

бумажными и кредитными деньгами, лишенными внутрен-

ней ценности. Вопрос о выполнении последними функций 

средства накопления и средства сбережения остается, по 

нашему мнению, дискуссионным. 

Предложенная нами формулировка функции мировых 

и региональных денег в политической сфере общественных 

отношений вместо традиционно формулируемой функции 
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мировых денег обусловлена следующими доводами. Два-

дцатилетний срок существования единой европейской ва-

люты евро как самого удачного проекта создания регио-

нальных денег наглядно свидетельствует о превосходстве 

политических интересов над экономической целесообраз-

ностью. 

В качестве финансового оружия деньги могут исполь-

зоваться для ослабления экономики иностранного государ-

ства через расстройство его денежного обращения в целях 

облегчения территориальной экспансии (захвата), а также 

для экономического и политического подчинения через ми-

ровую финансовую систему. 

Историко-культурологическую функцию наилучшим 

образом выполняют бумажные деньги. Бумажные денеж-

ные знаки – своего рода универсальная энциклопедия, ко-

торая к тому же еще и постоянно находится у нас под ру-

кой. Универсальная потому, что едва ли существует тема, 

которая не была бы отображена на бумажных деньгах ми-

ра. Сюжеты банкнот посвящены практически всем обла-

стям человеческой деятельности и затрагивают большин-

ство аспектов окружающего нас мира. На них запечатлены 

величайшие достижения науки и техники, отклики знамени-

тых и малоизвестных исторических событий. Они демон-

стрируют нескончаемую плеяду талантливейших и образо-

ваннейших представителей рода человеческого. Принимая 

во внимание специфику электронных денег, следует при-

знать их абсолютную неспособность выполнять рассмот-

ренную функцию. 

Вторая социальная функция – статусная – отражает 

влияние денег на социальный статус личности как интегри-
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рованный показатель положения человека в обществе, в 

конкретных сферах жизнедеятельности. Денежные доходы 

любого члена общества всегда в значительной мере опре-

деляли его положение в обществе с наделением соответ-

ствующих социальных прав и возможностей. 

Третья социальная функция денег, связанная со ста-

тусной, – социально-стратификационная отражает влияние 

денег на неуклонную социальную дифференциацию обще-

ства по уровню доходов и качеству жизни, что ведет к соци-

альной поляризации на бедных и богатых. За последние 

десятилетия степень социальной поляризации людей с са-

мыми низкими и самыми высокими доходами неуклонно 

растет во всем мире и приобретает все более угрожающие 

масштабы с точки зрения социально-политической ста-

бильности. 

Четвертая социальная функция денег – регулятивно-

поведенческая, – регулирует социальные и межличностные 

отношения между людьми в зависимости от уровня их 

обеспеченности и обусловливает выбор личностью модели 

экономического поведения. В данном случае имеется в ви-

ду выбор между потребительской и сберегательной моде-

лями поведения со всеми вытекающими последствиями. 

Пятая – своеобразная социальная функция денег – 

конфликтогенная. Суть ее в том, что деньги выступают ос-

новой возникновения социальной напряженности и кон-

фликтной ситуации в обществе, которые могут достигать 

масштабов социального конфликта. Основой социального 

конфликта служат противоречия, вызываемые отличающи-

мися друг от друга до степени полной противоположности 
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морально-нравственные устои и линии поведения отдель-

ных личностей и их групп в обществе. 

Шестая социальная функция денег – нравственная – 

весьма противоречива. Деньги, с одной стороны, разжигают 

низменные чувства людей: жадность, алчность, корысть, 

стремление к наживе и обогащению любой ценой, вплоть 

до преступлений, так распространенных сегодня в России, 

и ведут, как правило, к коррупции и к масштабной кримина-

лизации общества. С другой стороны, деньги служат стиму-

лом экономической свободы и экономической активности, 

трудового поведения человека, основой его морально-

психологического комфорта и уверенности в себе. 

Банк России рассматривает цифровой рубль как еще 

одну новую форму российской национальной валюты по-

мимо функционирующих наличной и безналичной форм 

российского рубля. Опираясь на результаты проведенного 

нами исследования процессов эволюции форм и видов де-

нег, уточняющих, в частности, философские и эпистемоло-

гические аспекты толкования категорий «форма» и «вид», а 

также существующую между ними взаимосвязь и суборди-

нацию по отношению друг к другу, мы предлагаем разли-

чать по способу существования три формы денег: налич-

ную, безналичную и электронную [10]. В свою очередь, 

цифровую валюты мы склонны рассматривать как вид элек-

тронной формы денег. При этом в российской теории и 

практике уже сложилась классификация электронной фор-

мы денег по следующим двум основным направлениям: 1) 

на базе карт; и 2) на базе сетей. Нами было предложено 

дополнить эту классификацию еще одним направлением: 3) 

на базе распределенного реестра цифровых транзакций, к 
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которому и следует отнести, по нашему мнению, цифровые 

валюты. 

На этапе создания цифрового рубля, а, возможно, и в 

долгосрочной перспективе целесообразность его примене-

ния в офлайн-режиме помимо онлайн-режима представля-

ется нам излишней по следующим причинам: 

во-первых, «Возможность осуществления расчетов в 

офлайн-режиме потребует проведения серьезных исследо-

ваний и разработки технологий и решений, позволяющих 

осуществлять такие расчеты без доступа к сети Интернет» 

[17], что повлечет за собой необходимость осуществления 

соответствующих затрат времени, труда и финансов; 

во-вторых, «… Россия находится в числе стран с 

наибольшим уровнем проникновения мобильной связи» 

[Там же.], что «… при условии полного покрытия Интерне-

том всей территории страны и доступа к нему каждого 

гражданина» [Там же.], ставит под вопрос необходимость и 

целесообразность упомянутых выше затрат времени, труда 

и финансов; 

в-третьих, совокупность рисков и соответствующих 

ограничений в целях их снижения при применении цифро-

вого рубля в офлайн-режиме влекут за собой превращение 

цифрового рубля, применяемого в офлайн-режиме, в сур-

рогат цифрового рубля, применяемого в онлайн-режиме, 

что в целом может негативно отразиться на статусе цифро-

вого рубля как самостоятельной формы денег и законного 

платежного средства. 

Введение в оборот цифрового рубля в рамках нацио-

нальной платежной системы РФ целесообразно осуществ-

лять, по нашему мнению, поэтапно, вовлекая в процесс его 
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применения отдельные сегменты субъектов денежных от-

ношений в следующей последовательности: на первом эта-

пе – рынки капитала и финансовых инноваций; на втором 

этапе – сектор государственных платежей; на третьем эта-

пе – сегмент бизнеса; на четвертом этапе – население. В 

качестве обоснования предлагаемой последовательности 

поэтапного введения в оборот цифрового рубля в рамках 

национальной платежной системы РФ служат следующие 

обстоятельства: 

во-первых, процедуры эмиссии и оборота цифрового 

рубля как новой формы денег предполагают внедрение и 

применение новых технологических решений  [13; 18; 26], 

которые ранее не использовались контрагентами денежно-

го оборота, что порождает достаточно высокую степень са-

мых разнообразных неопределенностей и рисков [8; 24] для 

широких масс пользователей цифрового рубля; 

во-вторых, в целях предупреждения и минимизации 

упомянутых выше неопределенностей и рисков, целесооб-

разно первоначально апробировать новые технологии в 

сфере платежного оборота, допустив к ним сначала только 

профессиональных участников рынков капитала и финан-

совых инноваций как юридических, так и физических лиц, а 

уже после отработки всех процедур и регламентов эмиссии 

и оборота цифрового рубля с их помощью, распространить 

эту практику на всех остальных участников денежных от-

ношений. 

В этой связи представляется, что первый этап введе-

ния в оборот цифрового рубля может оказаться самым 

продолжительным по времени и при определенных услови-

ях охватить собой на определенной стадии второй этап. 
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При этом третий и четвертый этапы введения в оборот 

цифрового рубля могли бы оказаться самыми непродолжи-

тельными по времени и, возможно, объединены в один 

этап. 

Вопрос о цифровом рубле как существенном факторе, 

который может повлиять на условия проведения денежно-

кредитной политики, необходимо рассматривать, по наше-

му мнению, принимая во внимание более глобальные 

трансформации современного мира, включая денежно-

кредитную и банковскую сферы, которые уже в обозримом 

будущем могут привести к смене существующей парадигмы 

денежно-кредитной политики. В частности, имеются в виду 

такие явления как: практика применения номинальных от-

рицательных процентных ставок; формирование новой мо-

дели банковского бизнеса как интегратора ценностей в 

цифровом пространстве; развитие платежных систем, ос-

нованных на применении электронных денег, и отделение 

платежных услуг от остальных банковских операций; появ-

ление новых форм финансового посредничества на пло-

щадках цифровых платформ [10; 13]. 

Если попытаться оценить влияние введения в оборот 

цифрового рубля на условия проведения денежно-

кредитной политики в рамках ее существующей парадигмы, 

то хотелось бы привести сначала достаточно знаковый, по 

нашему мнению, пример, за которым мы не просто при-

стально следим на протяжении 2019 и 2020 годов, но и яв-

ляемся его непосредственным участником. Речь пойдет о 

внедрении безналичной оплаты проезда в общественном 

транспорте г. Воронежа. Процесс оснащения всего обще-

ственного транспорта г. Воронежа устройствами для безна-
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личной оплаты проезда протекал по-разному. Если крупные 

таксомоторные парки и автотранспортные предприятия с 

парком автобусов большой вместимости ввели у себя воз-

можность безналичной оплаты проезда достаточно быстро 

и без особых проблем, то частные владельцы маршрутных 

такси малой и средней вместимости вводили у себя воз-

можность безналичной оплаты проезда гораздо дольше и с 

меньшим желанием по целому ряду причин. Стимулом, 

подтолкнувшим частных перевозчиков, которые превали-

руют на рынке городского общественного транспорта, к со-

зданию условий для безналичной оплаты проезда послу-

жил возросший спрос со стороны пассажиров на безналич-

ную форму оплаты сначала с 28 октября 2019 года, когда 

стоимость проезда в общественном транспорте была по-

вышена с 17 рублей за поездку до 21 рубля при безналич-

ной оплате проезда и до 23 рублей при оплате наличными 

деньгами, а потом с 01 сентября 2020 года, после того как 

была введена возможность для пассажиров оплачивать 

проезд банковской картой МИР по цене поездки 17 рублей, 

а для перевозчиков предусмотрена компенсация из бюд-

жетных средств образующейся разницы между стоимостью 

поездки, оплаченной банковской картой МИР, и стоимостью 

поездки, оплаченной банковскими картами других платеж-

ных систем пока до конца 2020 года. По предварительным 

оценкам были получены следующие результаты действия 

описанного выше стимула: если по состоянию на начало 

октября 2019 года в общей массе платежей за проезд в 

общественном транспорте на долю оплаты проезда прихо-

дилось около 70% наличными деньгами и около 30% без-

наличной оплаты, то по состоянию на начало октября 2020 
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года это соотношение долей изменилось зеркально – около 

30% стало приходиться на платежи наличными деньгами и 

около 70% стало приходиться на безналичную оплату. При-

веденный пример полностью вписывается в общую тенден-

цию роста доли безналичных операций в России (Рис. 4.2.1 

[11]). 
 

 
 

Рис.  4.2.1. Динамика доли безналичных операций в России 

 

Данные Рис. 4.2.1. показывают, что за последнее де-

сятилетие доля безналичных операций в России неуклонно 

и интенсивно растет. В частности, рост наблюдается как 

доли безналичного торгового оборота в общих расходах 

граждан, которая за рассматриваемый период времени 

увеличилась более чем в 5 раз с 9,0% до 49,1%, так и доли 

безналичных операций в расходных операциях по картам, 

которая за тот же период времени увеличилась почти в 7 

раз с 10,3% до 69,4%. Приведенные статистические данные 

свидетельствуют о том, что значительную роль в увеличе-

нии доли безналичных операций в России играет практика 
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применения населением банковских карт при проведении 

безналичных расчетов и платежей. 

Опираясь на приведенный пример и статистику по ди-

намике доли безналичных операций в России, можно пред-

положить о следующем возможном влиянии введения в 

оборот цифрового рубля на структуру денежной массы и 

платежного оборота и, как следствие, на условия проведе-

ния денежно-кредитной политики в рамках ее существую-

щей парадигмы. Введение цифрового рубля как новой 

формы денег приведет к изменению структуры денежной 

массы, находящейся в обращении и, прежде всего, к со-

кращению доли наличной формы денег как в структуре де-

нежной массы, находящейся в обращении, так и в структуре 

платежного оборота. Сокращение доли наличной формы 

денег в структуре денежной массы, находящейся в обра-

щении, и в структуре платежного оборота, в свою очередь, 

приведет не только к сокращению издержек налично-

денежного обращения, но и, что еще более важно с точки 

зрения денежно-кредитной политики, к сокращению време-

ни на проведение денежных расчетов и платежей за счет 

уменьшения объема наличной формы денег и соответ-

ствующего сокращения времени, затрачиваемого на физи-

ческое перемещение в пространстве вещественных носи-

телей всеобщего эквивалента от плательщика к получате-

лю денег. В свою очередь это приведет в долгосрочной 

перспективе к увеличению скорости оборота денег, которая 

относится к числу значимых факторов, формирующих сово-

купный спрос на деньги в экономике. 
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Заключение 

По итогам проведенного исследования были получены 

следующие результаты. 

1. Предложена авторская трактовка понятия цифрово-

го рубля как вида электронной формы денег на основе 

обоснованной нами ранее формулировки электронных де-

нег в широком смысле и его потенциальных характеристик, 

представленных Банком России. Цифровой рубль пред-

ставляет собой цифровой код, отраженный на компьютер-

ных носителях информации, воплощающий всеобщий экви-

валент с аналогичными функциями наличных и безналич-

ных денег. 

2. На основе произведенного обзора наиболее значи-

мых и распространенных трактовок функций денег мы 

предлагаем классифицировать их по сферам обществен-

ных отношений: экономической, юридической, политиче-

ской и социальной. Определена способность цифровых ва-

лют как вида электронных денег выполнять все перечис-

ленные функции за исключением историко-

культурологической. 

3. Опираясь на результаты проведенного нами иссле-

дования процессов эволюции форм и видов денег, уточня-

ющих, в частности, философские и эпистемологические ас-

пекты толкования категорий «форма» и «вид», а также су-

ществующую между ними взаимосвязь и субординацию по 

отношению друг к другу, представлено обоснование отне-

сения цифровых валют к отдельному виду электронной 

формы денег, а не к самостоятельной форме денег 

наравне с наличной и безналичной. Учитывая уже сложив-

шуюся в российской теории и практике классификацию 
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электронной формы денег по следующим двум основным 

направлениям: 1) на базе карт; и 2) на базе сетей, предло-

жено дополнить эту классификацию еще одним направле-

нием: 3) на базе распределенного реестра цифровых тран-

закций, к которому и следует отнести цифровые валюты. 

4. Обозначены причины, по которым автор ставит под 

сомнение необходимость и целесообразность применения 

цифрового рубля в офлайн-режиме помимо онлайн-режима 

как на этапе его создания, так и в долгосрочной перспекти-

ве. 

5. Представлено обоснование необходимости и целе-

сообразности поэтапного введения в оборот цифрового 

рубля в рамках национальной платежной системы страны, 

вовлекая в процесс его применения отдельные сегменты 

субъектов денежных отношений в следующей последова-

тельности: на первом этапе – рынки капитала и финансо-

вых инноваций; на втором этапе – сектор государственных 

платежей; на третьем этапе – сегмент бизнеса; на четвер-

том этапе – население. 

Возможности и условия эмиссии Банком России циф-

рового рубля и его полноценного функционирования в рам-

ках национальной платежной системе страны следует рас-

сматривать как адекватный ответ на стремительно меняю-

щуюся объективную реальность формирующегося инфор-

мационного общества, опирающегося на формат цифровой 

экономики [25]. Представленный в октябре 2020 года Бан-

ком России Доклад для общественных консультаций «Циф-

ровой рубль» предполагает семь этапов от идеи до реали-

зации: 1-ый этап заключался в подготовке и публикации До-

клада для общественных консультаций; 2-ой этап – прове-
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дение общественных консультаций, в рамках которого Ра-

бочая группа по цифровому рублю Банка России принимает 

и обрабатывает замечания и предложения; на 3-ем этапе 

предполагается разработка концепции цифрового рубля; на 

4-ом этапе – разработка платформы цифрового рубля; на 

5-ом этапе – пилотирование цифрового рубля на ограни-

ченном круге пользователей; на 6-ом этапе – анализ ре-

зультатов пилотирования; на 7-ом этапе – принятие реше-

ния о целесообразности и этапности запуска цифрового 

рубля [17]. Автор данной публикации надеется продолжить 

посильное участие в данном проекте, начиная со 2-го этапа 

в качестве независимого исследователя и эксперта. 
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§ 5.1 Экономико-математический анализ  
и оценка эффективности лизинга  

 
Аннотация 
В первой части статьи, рассматривается операция финансового лизин-
га высокотехнологичного оборудования для обновления основных фон-
дов с целью производства конкурентоспособной продукции. Проводится 
анализ эффективности использования необходимого для производства 
оборудования, взятого в лизинг (аренду) как особого инвестиционного 
проекта, реализуемого лизингополучателем (арендатором), в котором 
арендные платежи являются инвестиционной частью проекта, а при-
быль от реализации произведенной продукции составляет его доход-
ную часть. Для получения аналитического выражения срока окупаемо-
сти использована оригинальная методика на основе замены дискретно-
го потока платежей финансово эквивалентным непрерывным потоком. 
Полученная аналитическая формула позволила определить принципи-
альные экономико-математические условия окупаемости данной опе-
рации для лизингополучателя. Во второй части статьи рассматривается 
анализ условий, при которых экономическая деятельность лизинговой 
компании как необходимого звена между фирмами-изготовителями со-
временного оборудования и предприятиями-пользователями является 
экономически эффективной. Экономико-математический анализ инве-
стиционного проекта, когда лизингодатель выступает и как арендатор и 
арендодатель при использовании, как собственного капитала, так и за-
емного капитала, позволяет получить количественные соотношения, 
определяющие экономические условия эффективности деятельности 
лизингодателя как необходимого посредника в условиях современного 
бизнеса.  
Ключевые слова: лизинг, лизингополучатель, инвестиционный проект, 
показатели эффективности, срок окупаемости, финансовая эквива-
лентность, лизингодатель, приведенный чистый доход. 
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§ 5.1 Economic and mathematical analysis 
of leasing efficiency 

 
Abstract  
In the first part of the article, the operation of financial leasing of high-tech 
equipment for updating fixed assets in order to produce competitive products 
is considered. The analysis of the efficiency of using the equipment neces-
sary for the production of leased equipment as a special investment project 
implemented by the lessee (lessee), in which lease payments are the in-
vestment part of the project, and the profit from the sale of manufactured 
products is its revenue part. To obtain an analytical expression of the pay-
back period, an original method is used based on replacing a discrete pay-
ment flow with a financially equivalent continuous flow. The obtained analyti-
cal formula allowed us to determine the principal economic and mathemati-
cal conditions for the payback of this operation for the lessee. The second 
part of the article analyzes the conditions under which the economic activity 
of a leasing company as a necessary link between manufacturers of modern 
equipment and user enterprises is economically effective. Economic and 
mathematical analysis of the investment project, when the lessor acts as 
both the lessee and the lessor when using both equity and debt capital, al-
lows us to obtain quantitative ratios that determine the economic conditions 
for the effectiveness of the lessor as a necessary intermediary in modern 
business. 
Keywords: leasing, lessee, investment project, performance indicators, 
payback period, financial equivalence, lessor, reduced net income. 

 

1.Введение 

Одной из важнейших тенденций экономического раз-

вития на современном этапе является инновационная дея-

тельность. Известные внешнеэкономические ограничения 

последнего времени также должны способствовать «пово-

роту» экономики на рельсы инновационного развития, кото-

рый в дальнейшем обеспечит достижение целей, постав-

ленных в стратегической программе [1] с целью обеспече-

ния национальной экономической безопасности и укрепле-

ния конкурентоспособности нашей страны на внешних рын-

ках. 
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С точки зрения достижения конечного результата инно-

вационную деятельность можно рассматривать как процесс 

реализации особого инвестиционного проекта [2], однако, 

изношенность основных фондов российских предприятий и 

организаций препятствует его реализации, поскольку про-

цесс обновления сдерживается недостаточной нераспреде-

ленной прибылью предприятий или нехваткой доступного 

заемного капитала. Это обстоятельство имеет особое зна-

чение для высокотехнологичных отраслей и, в первую оче-

редь, для электронной промышленности, которая является 

основой всей современной технологической базы для реа-

лизации важнейших национальных проектов [3].  

Сегодня износ основных фондов в отечественной 

электронной промышленности оценивается в 60-75%, по-

этому она отстает от мирового технического уровня и пока 

не в состоянии оснастить отечественное оборудование 

электронными приборами собственного производства [4]. 

Структурная доля России в экспорте компьютеров, элек-

тронной оптической аппаратуры в 10-15 раз меньше, чем 

доли Германии, Франции, США, Японии и Сингапура, а от-

ставание от Китая составляет два порядка. [5] 

Не лучше обстоят дела в машиностроительной отрас-

ли. Например, уровень износа основных средств на метал-

лургических и металлообрабатывающих предприятиях – 

68,8%, предприятиях химической и нефтехимической про-

мышленности - 64,1 %, а общий уровень износа основных 

средств в промышленности составляет 58,3 % их стоимости 

[6].  Это тем более важно потому, что машиностроение – 

стратегическая отрасль, однако решение поставленной 

президентом России задачи создать «умную» экономику 
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сдерживается тем, что современное машиностроение во 

многом остается на позициях 4-го технологического уклада 

в то время как передовые страны активно осваивают уже 6 

уровень. Лидером в данном вопросе является США, где до-

ля технологий шестого уклада уже 5%, при этом пятого 

уклада - 60%. В России же доля пятого уклада - только 10%, 

а четвертого - 50% [7]. 

Естественно, в таких условиях на первый план выхо-

дит проблема поиска источника финансирования, который 

позволит предоставить современным предприятиям доступ 

к передовой технике и обеспечит их инновационное разви-

тие. Пандемия корона вируса COVID-19 и требования прак-

тически всеобщей самоизоляции вызвали значительное 

снижение общего уровня производств, что вызвало еще 

большие сложности в данном направлении. 

Помочь найти выход из этой ситуации могут совре-

менные технологии привлечения инвестиций и, в частности, 

такой действенный финансовый инструмент, как лизинг, ко-

торый, как механизм альтернативного финансирования мо-

жет сыграть важную роль в решении упомянутой выше 

стратегической задачи [8,9]. Данный вид предприниматель-

ской деятельности имеет чрезвычайно широкое распро-

странение на Западе [10-13] (например, в США не менее 

половины кредитов на развитие материально-технической 

базы компаний осуществляется через систему лизинговых 

отношений), однако в России он пока еще не получил до-

статочно широкого применения [14].  

В странах с развитой рыночной экономикой лизинг со-

ставляет  почти  треть  инвестиций  в  основные  средства,  

а  в  остальных странах с высокими показателями роста – 
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10-15% (в России – только 1,5 %). В таких странах Восточ-

ной Европы, как Эстония, Чешская Республика, Венгрия, 

Польша  соотношение  годового  объема  рынка  лизинга  и  

ВВП равно 2-5 % (в России – всего 0,3%) [6]. 

2. Цель исследования 

Наиболее распространенный на практике финансовый 

лизинг предполагает, что организация может приобрести 

необходимое оборудование не покупкой, а арендой его у 

компании лизингодателя, которая в свою очередь, сама 

может его арендовать или купить у фирмы изготовителя. 

Лизингополучатель (арендатор) использует полученное 

оборудование в производстве своей продукции, а прибыль 

от ее реализации использует для выплаты лизинговых 

(арендных) платежей.  

Таким образом, поскольку в операции лизинга необхо-

димо участие двух сторон – арендатора и арендодателя – 

общая оценка эффективности лизинга как финансового ин-

струмента должна быть проведена как со стороны лизинго-

получателя, так и со стороны лизингодателя. 

3. Методы исследования 

3.1. Оценка эффективности со стороны арендатора 

С точки зрения лизингополучателя (арендатора) ди-

намика операции использования арендуемого оборудова-

ния может быть представлена инвестиционным проектом, в 

котором лизинговые выплаты являются инвестиционными 

платежами, а выручка от реализации – доходными плате-

жами. Общая схема операции представлена на рис. 5.1.1. 
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Рис. 5.1.1. Общая схема операции лизинга 

 

Из сказанного выше следует однозначный вывод, что 

эффективность такой операции с точки зрения лизингопо-

лучателя можно количественно оценить с помощью извест-

ных показателей эффективности инвестиций: NPV (приве-

денный чистый доход), DPI (дисконтированный индекс рен-

табельности), DPP (дисконтированный срок окупаемости), 

IRR (внутренняя норма доходности). 

Финансово-временная схема реализации операции 

использования арендуемого оборудования приведена на 

рис.  5.1.2. 

 
 

Рис. 5.1.2. Финансово-временная схема операции лизинга 

 

ТП [R лиз.(t)] – тип потока инвестиционных лизинговых платежей R лиз.(t) 

длительностью nлиз., которая определяется условиями договора с ли-

.  .  . ТП [R пр.(t)] .  .  . 

. . . ТП [R лиз.(t)] . . .  . 
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зингодателем; ТП [R пр.(t)] – тип потока доходных платежей, размер ко-

торых R пр.(t) определяется прибылью от реализации продукции, а дли-

тельность – nпр. 

  

Показатели экономической эффективности данной 

операции как инвестиционного проекта – приведенный чи-

стый доход и индекс рентабельности – определяются оче-

видными соотношениями: 

        0 пр. 0 лиз.NPV =  P R (t)  - P R (t) , (1) 

 
 

  
  0 пр.

0 лиз.

P R (t)
DPI =  

P R (t)
,  (2) 

где    
пр.n

пр.

0 пр. t
t=0

R (t)
P R (t) =

(1+i)
 – приведенная к началу операции 

(t = 0) стоимость доходных (прибыльных) платежей, i – нор-

матив доходности лизингополучателя; 

   
лиз.n

лиз.
0 лиз. t

t=0

R (t)
P R (t) =

(1+r)
 – приведенная к началу операции (t = 

0) стоимость инвестиционных (арендных) платежей, r – 

норматив доходности лизингодателя. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта – самый 

«неудобный», с точки зрения вычислительной сложности, 

показатель эффективности, поскольку определяется не 

аналитической формулой, в отличие от (1) и (2), а соотно-

шением [15] 

     1t tDPP( , , i, t) =  n + ΔDPPI D  (3) 

где 1n  – длительность инвестиционной части проекта, tI  и 

 tD  – размеры соответственно инвестиционных и доходных 

платежей, i – норматив доходности инвестора, причем, 
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ΔDPP  вычисляется с помощью рекурсивно-логической 

процедуры [15]: 

     1 1

1 1 1 1

(k)

n t n t

(k+1) (k)

n t n t n t n t

S (I ) -P (D )
ΔDPP = k +

[P (D )-S (I )] - S (I ) -P (D )
, (4) 

 
1 1 1

(k) (k+1)

n t n t n tP (D )<S (I )<P (D ) , (5) 

где 
1

1

1

n
n -t

n t t

t=1

S (I ) = x (1+i)  – приведенная к точке 1t =n  нара-

щенная сумма инвестиционных платежей проекта; 


1

1 1

1

n +k
(k) t
n t t-n

t=n +1

D
P (D ) =

(1+i)
 – приведенная к точке 1t =n  стоимость 

доходной части проекта длительностью 1n +k (k =1,2...) ; 


1

1 1

1

n +k+1
(k+1) t
n t t-n

t=n +1

D
P (D ) =

(1+i)
 –  приведенная к точке 1t =n  стои-

мость доходной части проекта длительностью 

1n +k +1 (k =1,2...) . 

Из (4) следует, что вычисление ΔDPPпредставляет 

собой процесс из k+1 последовательных шагов, в каждом 

из которых необходимо вычислять значение 
1

(k)

nP  и сравни-

вать его с величиной 
1nS , пока не будет достигнуто выпол-

нение соотношения (5). Только после этого можно вычис-

лить ΔDPP  по формуле (4), а затем и DPP по формуле (3). 

Для того, чтобы представить соотношение для вычис-

ления DPP в аналитической форме необходимо воспользо-

ваться методикой, предложенной в работе [15], идея кото-

рой состоит в том, чтобы заменить дискретный поток до-

ходных платежей финансово эквивалентным непрерывным 
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потоком доходной части инвестиционного проекта, посколь-

ку анализ соотношений (4) и (5) показывает, что чем мень-

ше разница 
1 1

(k+1) (k)

n nP - P , тем точнее можно определить  

ΔDPP  и, соответственно, DPP [16]. 

Приведенная стоимость потока доходной части проек-

та-лизинга с непрерывными платежами пр.R (t)  в соответ-

ствии с правилами финансовой математики [17] будет 

определяться как 

     
 

пр.-n

пр. пр.0

1-(1+i)
P R (t)  =  R (t)  

ln(1+i)
. 

Финансовая эквивалентность такого потока с потоком 

дискретных платежей пр.R (t)  будет обеспечена, если будет 

выполняться равенство        пр.0 пр. 0P R (t)  = P R (t) , откуда 

следует 

    
пр.

пр.

n
пр.

пр.
-n t

t=0

R (t)ln(1+i)
R (t) =  

(1+i)1- (1+i)
. (6) 

Для рассматриваемой финансовой схемы (см. 5.1.3) 

 
  

 

Рис. 5.1.3. Финансово эквивалентный непрерывный поток 

R 

nпр. 

. . . пр.R (t) . . .  

. 

P0 [Rлиз.(t)] 
 

0  t 

+ 

t =DPP
 

P0 [ пр.R (t) ] 
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По экономическому смыслу показателя дисконтиро-

ванного срока окупаемости, приведенная стоимость непре-

рывного потока длительностью DPP должна быть равной 

приведенной стоимости всего потока инвестиционных (ли-

зинговых) платежей. Тогда 

         

-DPP

пр. пр.0 лиз. 0
t = DPP

1-(1+i)
P R (t)  = P R (t)  =  R (t)  

ln(1+i)
. (7) 

Учитывая здесь (6) и несложные алгебраические пре-

образования, получим 

        пр.

-DPP

пр.0 0 пр.-n
t = DPP

1-(1+i)
P R (t)  =  P R (t)

1-(1+i)
. (8) 

Используя результаты (8) в соотношении (7), получаем 

уравнение 

        пр.

-DPP

0 лиз. 0 пр.-n

1-(1+i)
P R (t)  = P R (t)

1-(1+i)
, 

решая которое относительно DPP, после соответствующих 

преобразований и логарифмирования, получаем оконча-

тельный результат 

 

 

   

         

пр.-n0 лиз.

0 пр.

P R (t)
ln 1 -   1- (1+i)

P R (t)
DPP = -  

ln(1+i)
. (9) 

Анализ эффективности рассматриваемой операции 

использования арендуемого оборудования на основе полу-

ченных аналитических выражений (1), (2) и (9) позволяет 

сделать вывод, что такая операция будет эффективна для 

лизингополучателя, если будет выполняться главное усло-

вие: 
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       0 лиз. 0 пр.P R (t)  < P R (t) . (10) 

Критическое условие окупаемости данной операции в 

принципе определяется соотношением: 

 
 

  
  

пр.-n0 лиз.

0 пр.

P R (t)
 =  1- (1+i)

P R (t)
, (11) 

при котором доходные платежи от реализации продукции 

смогут погасить только проценты по аренде, но основной 

долг не будет погашен никогда (вечная рента). В случае, 

если   

 
 

  
  

пр.-n0 лиз.

0 пр.

P R (t)
 < 1- (1+i)

P R (t)
 (12) 

отрицательные оттоки арендных платежи будут «перекры-

ты» положительными притоками прибыли от реализации 

продукции. В случае, если   

 
 

  
  

пр.-n0 лиз.

0 пр.

P R (t)
 >  1- (1+i)

P R (t)
 (13) 

основной долг с процентами по аренде не только не будет 

погашен, но еще и будет нарастать. 

В качестве иллюстрации к полученным результатам на 

рис. 5.1.4 представлен график зависимости пр.DPP  = f (R ) по 

формуле (9) на основе следующих данных: типы потоков 

арендных и доходных платежей – ежегодные ренты пост-

нумерандо, лиз.R = 10 тыс. руб., лиз.n = 6 лет, r = 10%, пр.n = 7 

лет, i = 10%. 

При пр.9 <R <15  проект окупается и приносит прибыль, 

поскольку выполняется условие (12) и  значение DPP оста-

ется меньше критического значения в заданных условиях 



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

471 

 

крит. пр.DPP =n = 7 лет. При пр.R 9 выполняется условие (11) и 

крит.DPP =DPP . При пр.R < 9не выполняется главное условие 

(10) и проект становится убыточным, а при пр.R < 5  выпол-

няется  условие (13), при котором вычислить срок окупае-

мости становится невозможным, что отражается «прова-

лом» на графике рис. 5.1.4. 

 
Рис. 5.1.4. Зависимость срока окупаемости от прибыли 

 

Очевидно, что полученные результаты дадут возмож-

ность проводить анализ эффективности подобных опера-

ций с большей оперативностью, что особенно важно в 

условиях современного бизнеса, когда время на принятие 

управленческих решений стремительно уменьшается. Кро-

ме того, полученные аналитические выражения для показа-

телей эффективности являются функциями одних и тех же 

переменных, что, несомненно, позволит использовать их 

для решения задачи поиска не только оперативного, но и 

оптимального решения в заданных условиях с точки зрения 

выбранного критерия. 
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3.2. Оценка эффективности со стороны лизингодате-

ля 

Лизингодатель может выступать как арендатором обо-

рудования, так и его собственником. В первом случае ли-

зингодатель с одной стороны арендует оборудование у 

фирмы-изготовителя, а с другой – сдает его в аренду ма-

шиностроительному предприятию. Во втором случае лизин-

годатель покупает оборудование у изготовителя и сдает его 

в аренду предприятию  машиностроительной отрасли. Оба 

этих варианта схематично изображены на рис. 5.1.5. 

 

 
 

        а)            б) 

 

Рис. 5.1.5. Варианты лизинга для лизингодателя 
 

В обоих случаях покупка и аренда оборудования у 

фирмы-изготовителя могут быть реализованы как за счет 

использования собственных средств (CK), так и за счет за-

емного капитала (ЗK), например банковского кредита. Та-

ким образом, с точки зрения лизингодателя имеем 4 вари-

анта инвестиционного проекта: 

1) инвестиции (оттоки) – арендные платежи фирме-

изготовителю за счет СK; доходы (притоки) – арендные 

СK СK 

Аренда оборудова-
ния у изготовителя 

Лизингодатель 

Сдача в аренду 
предприятию 

ЗK 

Покупка оборудования  
у изготовителя 

Лизингодатель 

Сдача в аренду 
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платежи от машиностроительного предприятия; 

2) инвестиции (оттоки) – платежи фирме-изготовителю 

за покупку в рассрочку за счет СK; доходы (притоки) – 

арендные платежи от машиностроительного предприятия; 

3) инвестиции (оттоки) – арендные платежи фирме-

изготовителю за счет ЗK; доходы (притоки) – арендные 

платежи от машиностроительного предприятия; 

4) инвестиции (оттоки) – платежи фирме-изготовителю 

за покупку в рассрочку за счет ЗK; доходы (притоки) – 

арендные платежи от машиностроительного предприятия. 

Финансово-временная схема реализации двух первых 

вариантов проекта (аренда и покупка у изготовителя за счет 

CK) приведена на рис. 5.1.6. 

На рис. 5.1.6а) арендные платежи 2 лизингодателю  

D2t – притоки длительностью nар.2 и арендные платежи изго-

товителю I1t – оттоки длительностью nар.1. На 5.1.6. 2б) 

арендные платежи D2t  – притоки длительностью nар.2 и по-

стоянные платежи изготовителю  I1t  для покупки в рассроч-

ку по схеме ренты постнумерандо (По)  – оттоки длительно-

стью nпок.. 

 

 

 

 

 

а)      б) 
Рис. 5.1.6. Финансово-временная схема для лизингодателя 

за счет CK 
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Необходимо оценить эффективность всех вариантов 

для лизингодателя, используя общепринятые показатели 

эффективности инвестиций. 

В схеме на рис. 5.1.6а) притоки 
 

     2t ар.2 пр. пр.D  =  R (t) (1 - N ) + A(t) N , 

где  ар.2R (t)  - арендные платежи 2, которые относят на вы-

ручку лизингодателя; A(t)  - амортизационные платежи, ко-

торые относят на себестоимость [18]; пр.N - ставка налога на 

прибыль. В этой же схеме оттоки: 

 1t ар.1 пр.I  = R (t) (1 - N ) , 

 где ар.1R (t)  - арендные платежи 1 изготовителю, которые от-

носят на себестоимость лизингодателя [10]. Тогда, в соот-

ветствии с правилами финансовой математики [17], приве-

денный чистый доход этого варианта инвестиционного про-

екта: 

 
  

 
ар.2 ар.1

ар.2 пр. пр. ар.1 пр.

1 t t
t=0 t=0ар.2 .

n n

ар 1

R (t) (1 - N )+ A(t) N R (t) (1-N )
NPV (CK) =  - 

(1+r ) (1+r )
 (14) 

где ар.2r  - норматив доходности лизингодателя, ар.1r - норма-

тив доходности изготовителя. 

Выражение (14) можно упростить, раскрывая скобки и 

пользуясь очевидными соотношениями: 
ар.2

=

n
ар.2

2t
t 0 ар.2

R (t)
 = S

(1+r )
– 

приведенная стоимость потока арендных платежей 2, кото-

рая равна стоимости оборудования со стороны лизингода-

теля; 
1ар.

=

n
ар.1

1t
t 0 ар.1

R (t)
 = S

(1+r )
– приведенная стоимость потока 
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арендных платежей 1, которая равна стоимости оборудова-

ния со стороны изготовителя. Тогда упрощенная формула 

(14) примет вид: 

 
ар.2

1 2 1 пр. пр. t
t=0 ар.2

n
A(t)

NPV (CK) =(S - S ) (1-N )+N
(1+r )

,  

из которого ясно, что NPV такого проекта будет положи-

тельным при выполнении условия 

 
ар.2

пр.

2 1 t
t=0пр. ар.2

nN A(t)
S  > S  -  

1-N (1+r )
. (15) 

В случае, если амортизация начисляется линейным спосо-

бом, когда 1

экс.

S
A(t) = = const

n
 ( экс.n - срок эксплуатации аренду-

емого оборудования), условие (15) принимает вид: 

 
   

 
 


ар.2ар.2

-

пр. пр. ар.21
2 1 1t

t=0экс. пр. ар.2 пр. экс. ар.

nn

2

N N 1- (1+r )S 1
S  > S  -  = S  1-

n 1-N (1+r ) 1-N n ×r
.    (16) 

В схеме на  5.1.6б) притоки  D2t остаются такими же, 

как и в схеме на 5.1.6а), а оттоки  

 1t пок. пр.I  = R (t) - A(t) N , 

где пок.R (t)  – платежи покупки оборудования у изготовителя 

в рассрочку [12]. Тогда  

  
 

ар.2 пок.
ар.2 пр. пр. пок. пр.

2 t t
t=0 t=0ар.2 к

n n

по .

R (t) (1 - N )+ A(t) N R (t) - A(t) N
NPV (CK) =  - 

(1+r ) (1+r )
,    (17) 

где 
пок.

пок.
1t

t=0 пок.

n R (t)
= S

(1+r )
 – стоимость оборудования у изготовите-

ля, а  пок.r – норматив доходности изготовителя при продаже 

оборудования в рассрочку. Упрощая выражение (17) по 

аналогии с (16), получим 
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ар пок..2 n

2 2 пр. 1 пр.t t
t=0 t=0ар.2 по

n

к.

A(t) A(t)
NPV (CK) = S (1-N ) - S  +  + N

(1+r ) (1+r )
.  (18) 

Если покупка осуществляется по схеме ренты постну-

мерандо и амортизация начисляется линейным способом, 

то из (18) после несложных алгебраических преобразова-

ний следует условие, при котором NPV такого варианта 

проекта будет положительным: 

  
 

 
  

ар.2 пок.
- -

пр. ар.2 пок.1
2

пр. экс. а 2

n

пок.

n

р.

N 1- (1+r ) 1- (1+r )S
S  > 1  -  + 

1-N n r r
. (19)  

Финансово-временная схема реализации вариантов 

проекта, когда аренда и покупка у изготовителя осуществ-

ляется за счет ЗK приведена на рис. 5.1.7. 

 

 

 

 

     

 

 

а)      б) 
Рис. 5.1.7. Финансово-временная схема для лизингодателя 

за счет ЗK 

 

 На рис. 5.1.7а) арендные платежи 2 лизингодателю  D2t – 

притоки длительностью nар. 2 и арендные платежи 1 изгото-

вителю  I1t  за счет  ЗK0  – оттоки длительностью nар.1, при-

чем  

  1t ар.1 пок. пр. пр.I  = R (t)+%R (t) (1 - N )- A(t) N , 
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где ар.1%R (t)  – платежи по погашению процентов за исполь-

зование кредита 0ЗK , на которые также распространяется 

налоговая льгота [10], а также дополнительные оттоки, ко-

торые также относят на себестоимость – потоки постоянных 

платежей z(t) погашения кредита  ЗK0  по ставке ЗKr  дли-

тельностью ЗK2 ЗK1n - n . Тогда, NPV этого варианта инвести-

ционного проекта: 

        

  

                 

 


 
 



 

ар.2

а 1 З

K1

. K

З

р 2

ар.2 пр. пр.

1 t
t=0 ар.2

n
пок. .

n

пок. пр. пр

t t
t=0 t=nар.1 .

n

ар 1

R (t) (1-N )+ A(t) N
NPV (ЗK) =

(1+r )

R (t)+%R (t) (1 - N ) - A(t) N z(t)
 

(1+r ) (1+r )

.(20) 

Упрощая выражение (20) по аналогии с (14) и (17), а 

также учитывая, что 
ЗK2

ЗK1

n

0t
t=n ар.1

z(t)
= ЗK

(1+r )
,  получим выражение 

для приведенного чистого дохода 

       

 
    

 



 



ар.2 ар.1

ар.1

1 2 пр. 1 пр. t t
t=0 t=0ар.2 ар.1

пок. пр.

0t
t=0 а

n

р.1

n

n

A(t) A(t)
NPV (ЗK) = S (1-N ) - S +N -

(1+r ) (1+r )

%R (t) (1-N )
                 - - ЗK

(1+r )

. (21) 

Для дальнейшего упрощения (21) необходимо найти 

аналитическое выражение для динамики пок.%R (t) , на осно-

ве решения неоднородного разностного уравнения: 

t t-1 ар.1 ар.1S =S (1+r ) -R  

где tS – непогашенный остаток кредита 0ЗK в момент 

ар.1t =0,1,2,... n . Используя здесь методику решения [19] по-

лучим 
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                       ар.1 ар.1

t-1

пок. 1 ар.1 ар.1%R (t)=(S r - ) (1+rR R) + .           (22) 

Используя (22) в (21) и выполняя соответствующие ал-

гебраические преобразования при линейном способе 

начисления амортизации, получим выражение  
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из которого следует, что положительный доход такого ва-

рианта проекта будет достигнут при 
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. 1
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-

ар.1 ар.1 01
2 1 ар.1

пр. ар.1 ар.1 пр.

- -

пр. ар.2 ар.1 ар.11

экс. пр. ар.2 ар.1 ар.1
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ар.1
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1-N 1+r r 1-N

N 1- (1+r ) 1- (1+r ) RS
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n 1-N r r 1+r

n

n
 (23) 

В схеме на рис. 5.1.7б) определения платежей и все 

расчеты выполняются по аналогии с (20) – (23) с той лишь 

разницей, что постоянные платежи 1 изготовителю  I1t  для 

покупки в рассрочку  за счет ЗK0  по схеме ренты постнуме-

рандо (По)  – оттоки длительностью nпок..  

  1t пок. пок. пр. пр.I  =  R (t)+%R (t) (1-N )- A(t) N  

Тогда после всех необходимых упрощений и преобразова-

ний аналогичных (20) – (23) получим условие положитель-

ности и этого варианта проекта: 
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n
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  (24) 

Полученные в п.2.2 результаты определяют количе-

ственные соотношения между стоимостью оборудования, 

которое лизингодатель предлагает арендатору и его стои-

мостью для самого лизингодателя, которое он получает ли-

бо в аренду, либо покупает у фирмы-изготовителя. При 

этом учитываются все параметры такой операции, как со 

стороны лизингодателя, так и со стороны арендатора и 

фирмы-изготовителя. Только при выполнении условий (15), 

(19), (23), (24) использование лизингодателя как необходи-

мого промежуточного звена для доступа машиностроитель-

ного предприятия к инновационным технологиям будет 

эффективным. 

4. Анализ результатов и выводы 

Методика оценки эффективности лизинга на основе 

экономико-математического анализа этой операции как ин-

вестиционного проекта позволяет получить аналитические 

выражения экономических условий, при которых этот акту-

альный сегодня вид альтернативного финансирования ста-

новится выгодным как со стороны лизингополучателя, так и 

со стороны лизингодателя. Методы финансовой математи-

ки, использованные в экономико-математическом анализе 

такого важного показателя эффективности как срок окупае-

мости, позволили получить его аналитическую формулу, 

использование которой, несомненно, даст возможность за-

метно повысить оперативность принятия важных управлен-

ческих решений.  
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5.  Направление дальнейших исследований 

Дальнейшие исследования в области оценки эффек-

тивности лизинга как актуального механизма финансирова-

ния современного бизнеса, по замыслу автора, будут 

направлены на экономико-математический анализ возмож-

ных схем реализации с участием комбинированного капи-

тала: как собственного, так и заемного. Цель таких иссле-

дований – оценить влияние структуры используемого капи-

тала на эффективность этой операции как со стороны ли-

зингодателя, таки со стороны лизингополучателя. 
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§ 5.2 Особенности измерения адаптивности  
экономических субъектов 

 
Аннотация 
Адаптация как процесс приспособления характерна для любой систе-
мы, поэтому она свойственна и хозяйственным системам, которые, с 
точки зрения экономической теории, являются открытыми, что делает 
возможным их взаимодействие с внешней средой. Научное направле-
ние, связанное с изучением адаптации, является междисциплинарным 
[3;4;8; 14,15]. В экономической теории оно находится в стадии форми-
рования [3]. Концепция адаптации, развиваемая автором, призвана 
идентифицировать и интерпретировать  механизмы приспособления 
экономических субъектов к изменяющимся условиям. Центральными 
понятиями концепции адаптации являются такие термины, как «адапта-
ция экономических субъектов», «адаптационные механизмы» и «адап-
тивность». В статье представлен  количественный подход к оценке 
адаптивности. Актуальность проблематики , связанной с изучением 
адаптации в экономике и оценкой их адаптивности связана с необходи-
мостью мониторинга, планирования и прогнозирования социально-
экономического статуса и состояния экономического субъектов , функ-
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ционирующих на разных уровнях (макро-, микро-, мезо- и т.д.)  во вре-
мени. Дальнейшим направлением развития концепции адаптации и ко-
личественного подхода к измерению адаптивности , на наш взгляд, мо-
жет быть прикладное использование предлагаемых методов и выявле-
ние особенностей их применения для оценки интегрального показателя 
адаптивности для разных экономических субъектов.   
Ключевые слова: количественный подход к измерению адаптивности, 
адаптация, адаптационные механизмы. 
 

§ 5.2 Peculiarities of the assessment the adaptability  
of economic agents 

 
Abstract 
Adaptation as a process of adaptation is characteristic of any system, there-
fore it is also characteristic of economic systems, which, from the point of 
view of economic theory, are open, which makes it possible for their interac-
tion with the external environment. The concept of adaptation as a scientific 
direction is interdisciplinary [3; 4;8;13, 14]. In economic theory, it is in the 
stage of formation [3]. This concept is designed to analyze the mechanisms 
of adaptation of economic agents to changing conditions. The central con-
cepts of the adaptation concept are such terms as "adaptation of economic 
agents", "adaptation mechanisms" and "adaptability". The article presents 
quantitative approach to assessing adaptability. The relevance of the prob-
lems associated with the study of the adaptation of economic entities and 
the assessment of their adaptability is associated with the need to monitor, 
plan and predict the socio-economic status and state of an economic entity 
in time. A further direction in the development of the concept of adaptation 
and a quantitative approach to measuring adaptability, in our opinion, can be 
the applied use of the proposed methods and the identification of the fea-
tures of their application to assess the integral indicator of adaptability for 
different economic entities. 
Keywords: quantitative approach to measuring adaptability, adaptation, 
adaptive mechanisms. 
 

1. Введение 

Адаптивность – одно из центральных понятий в разви-

ваемой автором концепции адаптации. Этим термином ав-

тор определяет свойство, связанное со способностью хо-

зяйственной системы приспосабливаться (адаптироваться) 
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к изменениям, сохраняя устойчивость при переходе из од-

ного состояния в другое. Переход из одного состояния в 

другое происходит посредством управленческого воздей-

ствия на разных уровнях. Результатом управленческого 

воздействия является выработка адаптационного механиз-

ма. Управленческое воздействие представляет собой 

определенные действия, совершаемые в рамках реализа-

ции стратегии на уровне предприятия, отрасли, региона, 

государства (национальной экономики). В процессе разра-

ботки стратегии развития экономических субъектов на раз-

ных уровнях определяются цели разных уровней и опреде-

ляются показатели, которые помогают определить, достиг-

нута ли цель.  

Цели и показатели должны соответствовать SMART 

модели, то есть : 

- Быть конкретными , прозрачными и понятными (s – 

specific); 

- Быть измеримыми (m – measurable); 

- Быть достижимыми (a – achievable); 

- Быть адекватными условиям внешней и внутренней 

среды (r- relevant); 

- Быть актуальными на рассматриваемом временном 

промежутке (t-time-bounded).  

 На основе этих показателей с помощью выбранных 

методов можно измерить адаптивность экономического 

субъекта.   

Адаптивность можно анализировать следующим обра-

зом: 

1) Сравнивая адаптивность различных экономических 

субъектов (адаптивность отраслей, национальных эконо-
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мик, разных предприятий в отрасли, разных регионов в 

рамках национальной экономики); 

2) Изучая адаптивность только одного экономического 

субъекта. В этом случае мы будем сравнивать параметры 

экономического субъекта в течение нескольких периодов 

времени с параметрами его «идеального», эталонного со-

стояния, то есть с нормативными значениями параметров 

его состояния.  

Задача количественного измерения адаптивности со-

стоит в том, чтобы оценить изменения, которые произошли 

у экономического субъекта при переходе в новое состоя-

ние, а именно: необходимо сравнить параметры экономи-

ческого субъекта до и после изменений. При этом ставится 

задача не просто сравнения параметров 2-х состояний – 

первоначального и нового, а оценки  устойчивости нового 

состояния.  

Для реализации этой задачи нам нужен такой метод, 

который бы позволил измерять устойчивость экономическо-

го субъекта в разные временные периоды, сравнивать но-

вые параметры с базовыми показателями и получать ре-

зультат, позволяющий оценивать эффективность адапта-

ции.  

При этом измерять адаптивность можно и по ретро-

спективным данным и по прогнозным.  

В  российских исследованиях встречаются разные 

подходы к количественной оценке адаптивности. Ряд авто-

ров для оценки адаптивности предприятий предлагают ис-

пользовать метод расстояний, подразумевающий сравне-

ние фактических значений показателей с эталонными 

[1,25]. Методы нечеткой логики для оценивания адаптивно-
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сти и устойчивости предлагают такие авторы, как А.О. 

Недосекин, Д.А. Ендовицкий, В.И.  Щелоков, О.А.  Нехрист 

[1, 9,10,11, 23,24,25],  

На наш взгляд, метод расстояний и метод нечеткой 

логики можно использовать для оценки адаптивности в со-

ответствии с основными принципами  разрабатываемой 

нами концепции адаптации экономических субъектов.  

2. Методика количественной оценки адаптивности 

экономических субъектов 

Применение метода расстояний для оценки адаптив-

ности экономических субъектов 

С помощью этого метода можно сравнивать адаптив-

ность нескольких экономических субъектов, а также опре-

делять адаптивность одного экономического субъекта в 

разные временные периоды. При этом этот метод можно 

использовать как для ретроспективного, так и для перспек-

тивного анализа адаптивности.  

Основными этапами этого метода являются опреде-

ление системы показателей, формирование матрицы стан-

дартизированных коэффициентов и на основе обобщающе-

го показателя осуществление расчета интегрального пока-

зателя адаптивности.  

Интегральный показатель адаптивности (ИПА) рассчи-

тывается следующим образом.  

Сначала рассчитывается стандартизированный коэф-

фициент:  

Xij = Aij/Aэталон, где :   (1) 

Xij – стандартизированный коэффициент 

Aij – фактическое значение показателя 
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Aэталон – нормативное значение показателя (так 

называемый эталон, который представляет собой наилуч-

шее значение данного показателя) 

На втором этапе рассчитывается интегральный пока-

затель адаптивности:  

 ИПА = [∑(1-Xij)²] 0,5                               (2) 

Возникает необходимость сравнения с неким этало-

ном, имеющим параметры  устойчивого состояния. Если 

проводится сравнительный анализ адаптивности разных 

экономических субъектов, то в качестве эталона необходи-

мо использовать наилучшие (максимальные) значения по-

казателей среди анализируемых показателей экономиче-

ских субъектов. Если мы анализируем адаптивность эконо-

мического субъекта  в разные периоды, то  в качестве эта-

лона выбирать наилучшие (максимальные)  значения пока-

зателей в разные периоды времени.     

Расчет производится  формуле евклидового расстоя-

ния от точки эталона до конкретных значений показателей 

оцениваемых объектов. Перед конкретными расчетами, ко-

гда элементами расстояния являются несоизмеримые еди-

ницы показателей, проводится нормирование путем деле-

ния значений показателей Aij на значения показателя эта-

лонного объекта. Для каждого объекта рассчитывается рас-

стояние до эталона по формуле 4.6. Наименее удаленный 

от точки эталона объект получает наивысший ранг при 

ранжировании.  

Предлагается применять следующий алгоритм расче-

та интегрального показателя адаптивности с помощью ме-

тода расстояний: 



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

488 

 

1. Выбрать систему показателей, характеризующих 

адаптивность экономических субъектов, обосновав свой 

выбор. 

2. Произвести расчет показателей для экономических 

субъектов за выбранный период. 

3. Определить эталонное значение каждого показате-

ля.  

4. Произвести расчет интегрального показателя адап-

тивности по формуле.  

5. Произвести сравнение. Меньшее значение инте-

грального показателя  адаптивности означает большее со-

ответствие эталонным показателям, а значит и большую 

возможность экономического субъекта адаптироваться к 

изменениям внешней и внутренней среды, то есть большую 

адаптивность. Если в динамике коэффициент адаптивности 

не увеличивается, это означает адаптивную эффектив-

ность, которая наблюдается, когда в процессе изменений 

экономический субъект сохраняет устойчивость своих па-

раметров.    

Применение метода нечеткой логики (нечетких мно-

жеств) в прогнозировании  адаптивности 

Для оценки прогнозного интегрального показателя 

адаптивности можно использовать метод нечеткой логики. 

Методы нечеткой логики применяются при решении раз-

личных задач в сфере финансового менеджмента [9,10].  

Основная идея метода нечетких множеств (нечеткой 

логики) состоит в том, что элементами мышления человека 

являются не числа, а элементы некоторых множеств. Ха-

рактеризовать принадлежность элемента множеству можно  

с некоторой степенью достоверности. Функция принадлеж-
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ности в каждый конкретный момент времени может прини-

мать различный вид. Для расчетов удобнее использовать 

функцию определенного вида. Множество — это совокуп-

ность каких-либо объектов (элементов), обладающих об-

щими свойствами. Множество может быть определено вхо-

дящими в него элементами. В обычной теории множеств 

принадлежность любого элемента х некоему множеству А 

может быть представлена двумя значениями: 1 — принад-

лежит или 0 — не принадлежит. А само утверждение о том, 

что элемент x входит или не входит в множество А, может 

быть выражено при помощи так называемой функции при-

надлежности μ(x), имеющей следующий вид: 

 

.  

μ(x) = (3) 

 

 

В исследовании ниже будут использованы треуголь-

ные нечеткие  числа. Треугольное нечеткое число записы-

вается в виде A = (amin, aср, amax) и отвечает высказыва-

нию: «элементы множества A приблизительно равны aср и 

однозначно находятся в диапазоне [amin, amax]». Аргумен-

ты amin, aср, amax являются значимыми точками нечеткого 

числа A. При описании экономической модели при помощи 

нечетких чисел значимые точки можно интерпретировать 

как пессимистический, наиболее возможный (средний или 

базовый) и оптимистический сценарии развития ситуации.  

Ниже рассмотрены методические аспекты применения 

метода нечеткой логики для целей прогнозирования инте-

грального показателя адаптивности. Основным преимуще-

1 , при x € A  

0, при x ∉ A 
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ством  данного подхода является возможность применить 

сценарный анализ и учесть все возможные исходы.  

Формула расчета диапазона возможных интегральных 

показателей адаптивности при условии планирования 3-х 

сценариев - оптимистического, пессимистического и базо-

вого, может быть представлена следующим образом: 

[ИПАmin, ИПАср, ИПАmax] = [∑(1- Aij опт/Aэталон 

опт)²] 0,5 , [∑(1- Aij баз/Aэталон баз)²] 0,5 , [∑(1- Aij 

пес/Aэталон пес.)²] 0,5 (4) 

где 

Xij = Aij/Aэталон  

Xij – стандартизированный коэффициент 

Aij – прогнозное значение показателя 

Aэталон – нормативное значение показателя (так 

называемый эталон для показателя соответствующего сце-

нария).  

ИПА n – интегрированный показатель адаптивности, 

рассчитанный на базе базового, оптимистического и песси-

мистического сценариев.  

Сценарии представляют собой набор значений пока-

зателей, которые прогнозируются методом экспертных оце-

нок (либо другим способом) с учетом определенных усло-

вий внутренней и внешней среды.  

Введем системы обозначений:  

N1 =ИПА min, нижняя граница интервала нечеткого 

числа ИПА, которая рассчитана на основе прогнозных зна-

чений выбранных показателей в рамках оптимистического 

сценария; 
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N =ИПА ср, среднее значение ИПА, рассчитанное на 

основе прогнозных значений показателей, выбранных в 

рамках базового сценария;  

N2 =ИПА max – верхняя граница интервала нечеткого 

числа ИПА, рассчитанное на основе прогнозных значений 

показателей пессимистического сценария;  

W – значение интегрального показателя адаптивности, 

полученное на основе фактических данных. 

Для интерпретации полученных значений можно ис-

пользовать следующие интервалы, в которые могут попа-

дать значения (интервалы определены автором): 

0≤W < 0,5 –высокая адаптивность 

0,5≤W ≤ 1средняя адаптивность 

W> 1 – низкая адаптивность 

Таким образом, чем ближе значение интегрального 

показателя адаптивности к нулю, тем выше адаптивность.  

 
Рис. 5.2.1. Графическое представление интервалов интегрального  

показателя адаптивности с учетом 3-х сценариев: оптимистического, 

пессимистического  базового. 
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По графику определяются 4 интервала, в которые мо-

жет попасть фактического значение интегрального показа-

теля адаптивности с учетом 3-х прогнозных  сценариев:  

1) 0<W<N1 

2) N1<W<N 

3) N<W<N2 

4) W>N2 

Первый интервал является самым идеальным, когда 

значение ИПА лежит в интервале от 0 до N1, при условии, 

что N1 < 0,5 . В этом случае, мы получим высокие показа-

тели адаптивности. Четвертый интервал является непри-

емлемым, так как демонстрирует ситуацию, когда значения 

адаптивности выходят за пределы значений, предусмот-

ренных сценариями. Значения, принадлежащие интерва-

лам № 2 и № 3 , лежат в пределах прогнозируемых сцена-

риев. Характер адаптивности будет зависеть от значений 

интегрального показателя, который уже будет получен рас-

четным путем по фактическим значениям.  

Введем ИПА ожидаемый – среднеожидаемый инте-

гральный показатель адаптации. Он рассчитывается как 

среднее от ИПА опт, ИПА пес, ИПА баз.Δ – разброс ИПА от 

среднего значения. Коэффициент вариации, рассчитанный 

как отношение стандартного  отклонения к среднему ожи-

даемому значению, может рассматриваться как эффектив-

ность адаптивности. Чем меньше значение коэффициента 

вариации (коэффициент эффективности адаптации), тем 

выше адаптивность.  

Ниже описываются алгоритмы использования метода 

нечеткой логики в случае, когда применяется пятиуровне-
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вый и трехуровневый лингвистический классификатор.  

Трехуровневый классификатор означает, что базовое терм-

множество определяется тремя нечеткими переменными. 

Пятиуровневый классификатор означает, что базовое терм-

множество определяется пятью нечеткими переменными  

Алгоритм оценки адаптивности с помощью метода не-

четкой логики  в случае пятиуровневого классификатора 

Этап 1 . Выбор показателей для оценки адаптивности  

Этап 2. Расчет фактических значений выбранных по-

казателей за определенный период.  

Этап 3. Определение базового терм-множества Т для 

выбранных показателей. Пусть для данного случая базовое 

терм-множество определяется пятью нечеткими перемен-

ными: «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», 

«очень высокий».  

Этап 4. Этап 4 заключается в определении системы 

весов выбранных показателей, т.е. в сопоставлении каждо-

му показателю Хi уровня его значимости для оценки ri. Если 

уровни значимости всех показателей принимаются как рав-

нозначные, то коэффициент ri при расчетах будет равен 

1/N. Мы принимаем уровни значимости всех показателей 

как равнозначные.  

Этап 5. На этом этапе происходит распознавание 

уровней принадлежности выбранных показателей [9,10], 

для чего строятся функции принадлежности µА (х) для каж-

дого лингвистического терма из базового терм-множества 

T. Если функция принадлежности трапецеидальная, то она 

выглядит так:  
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μ(x) =   

 

 

 

Этап 6. Методом экспертных оценок определяются ин-

тервалы значений для выбранных показателей. Они запи-

сываются в таблицу. Ниже представлен пример таблицы, в 

которую заносятся интервалы значений выбранных показа-

телей. В качестве примера значения приведены только для 

показателя X1. 
 

Табл. 5.2.1. Интервалы значений для анализируемых  

показателей X1… Xn 

Наименование 

показателя 

Очень 

низкий 

Низкий Сред-

ний 

Высокий Очень вы-

сокий 

X1 [0, 0,65] [0,5, 1,15] [1, 1,65] [1,5, 

2,15] 

[2, 2,65] 

… … … … … … 

Xn … … … … … 

 

Этап 7. Определяются параметры (вершины) трапеци-

евидной функции a,b,c,d по формуле дефаззификации 

среднего максимума:  

g=
𝐾𝑗𝑎+𝐾𝑗𝑏

2
 (6) 

Для этого рассчитывается среднее арифметическое из 

средних фактических значений. Например, в ряду фактиче-

ских значений 0,2,3,4 средними значениями для расчета 

будут являться 2 и 3 .  
 

1 −  
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
 а≤x ≤b 

1 , при b≤x ≤c 

1 −  
𝑥−𝑐

𝑑−𝑐
 c≤x ≤d   (5) 

0, при x ∉ [a;d] 
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Табл. 5.2.2. Параметры (вершины) трапециевидной функции a,b,c,d. 

для анализируемых показателей X1… Xn 

Наименование показателя  Очень низкий 

X1 

 

A 0 

B 0,25 

C 0,4 

D 0,65 

 

Приведены значения вершин для критерия «очень 

низкий». Значения получены экспертным путем. 

Этап 8. Рассчитываются в соответствии с функцией 

принадлежности (4) уровни принадлежности фактических 

значений показателей заданным качественным классам.  

Этап 9. Рассчитывается агрегированный показатель по 

формуле:  

ИПА = ∑ 𝑔 ∑ 𝑝𝜆𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , (7) 

где p – вес i-го показателя в наборе ,λ – уровень при-

надлежности, рассчитанный с помощью формулы 4.9., g-  

узловая точка , рассчитанная на этапе 7.  

Этап 10. Производится лингвистическое  распознава-

ние степени адаптивности с учетом установленных интер-

валов: 

0≤ИПА < 0,5 –высокая адаптивность 

0,5≤ИПА≤ 1средняя адаптивность 

ИПА> 1 – низкая адаптивность 

Алгоритм оценки адаптивности с помощью метода не-

четкой логики в случае трехуровневого классификатора  

Этап 1 . Выбор показателей для оценки адаптивности  

Этап 2. Расчет фактических значений выбранных по-

казателей за определенный период.  
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Этап 3. Определение базового терм-множества Т для 

выбранных показателей. Пусть для данного случая базовое 

терм-множество определяется тремы нечеткими перемен-

ными: «оптимистический прогноз», «базовый (средний) про-

гноз», «оптимистический прогноз» 

Этап 4. Этап 4 заключается в определении системы 

весов выбранных показателей, т.е. в сопоставлении каждо-

му показателю Хi уровня его значимости для оценки ri. Если 

уровни значимости всех показателей принимаются как рав-

нозначные, то коэффициент ri при расчетах будет равен 

1/N. Мы принимаем уровни значимости всех показателей 

как равнозначные.  

Этап 5. На этом этапе происходит распознавание 

уровней принадлежности выбранных показателей [9,10], 

для чего строятся функции принадлежности µА (х) для каж-

дого лингвистического терма из базового терм-множества 

T. Если функция принадлежности треугольная, то она вы-

глядит так:  

 

 

μ(x) =  (7 
 

 

 

Этап 6. Методом экспертных оценок определяются ин-

тервалы значений для выбранных показателей. Они запи-

сываются в таблицу. Ниже представлен пример таблицы, в 

которую заносятся интервалы значений выбранных показа-

телей.  

 

1 −  
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
 а≤x ≤b 

1 −  
𝑥−𝑏

𝑏−𝑐
 b≤x ≤c    (8) 

0, в остальных случаях 
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Табл. 5.2.3. Интервалы значений для анализируемых  

показателей X1… Xn 

Наименование 

показателя 

Пессимистиче-

ский 

Базовый  Оптимистиче-

ский  

X1 [0, 0,65] [0,5, 1,15] [1, 1,65] 

… … … … 

Xn … … … 

 

В качестве примера значения приведены только для 

показателя X1  

 Этап 7. Определяются параметры треугольной функ-

ции по формуле дефаззификации среднего максимума:  

g=
𝐾𝑗𝑎+𝐾𝑗𝑏

2
(9) 

Этап 8. Рассчитываются в соответствии с функцией 

принадлежности (4) уровни принадлежности фактических 

значений показателей заданным качественным классам.  

Этап 9. Рассчитывается агрегированный показатель по 

формуле:  

ИПА = ∑ 𝑝 ∑ 𝑔𝜆𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , (9) 

где p – вес i-го показателя в наборе ,λ – уровень при-

надлежности, рассчитанный с помощью формулы (4), g-  

узловая точка , рассчитанная на этапе 7.  

Этап 10. Производится лингвистическое распознава-

ние степени адаптивности с учетом установленных интер-

валов.  

0≤ИПА < 0,5 –высокая адаптивность 

0,5≤ИПА≤ 1средняя адаптивность 

ИПА> 1 – низкая адаптивность 
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3. Полученные результаты и их обсуждение 

Приведенные выше алгоритмы расчета показателей 

адаптивности предполагают выбор и обоснование показа-

телей.  

Ниже приведены рекомендации, которые можно ис-

пользовать для выбора и обоснования показателей.   

В процессе разработки стратегии развития экономиче-

ских субъектов на определяются цели разных уровней и 

определяются показатели, которые помогают определить, 

достигнута ли цель.  

Цели и показатели должны соответствовать SMART 

модели: 

- Быть конкретными, прозрачными и понятными; 

- Быть измеримыми; 

- Быть достижимыми; 

- Быть адекватными условиям внешней и внутренней 

среды; 

- Быть актуальными на рассматриваемом временном 

промежутке.  

 На основе этих показателей с помощью выбранных 

методов можно измерить адаптивность экономического 

субъекта.   

Показатели для проверки достижения цели можно 

найти следующим образом: 

- По результатам проведенного финансового анализа 

предприятий отрасли выбираются значимые показатели, 

характеризующие состояние предприятия с учетом отрас-

левой [4;5;6;7];  
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- На микроуровне показатели могут быть установлены 

и зафиксированы по итогам стратегических сессий в карте 

стратегических целей; 

- На макроуровне (национальная экономика), напри-

мер, могут использоваться прогнозы устойчивого развития 

национальной экономики, содержащие перечень показате-

лей для мониторинга; 

- Выбор показателей, которые характеризуют адаптив-

ность экономического субъекта, может производиться на 

основе результатов корреляционного и/или финансового 

анализа [4;5;6;7]; 

Ниже описаны показатели, которые рекомендуется ис-

пользовать для оценки адаптивности экономических субъ-

ектов на разных уровнях. 

1. Показатели, которые можно использовать для оцен-

ки адаптивности предприятия 

Для расчета интегрального коэффициента адаптивно-

сти экономических субъектов разных уровней предлагается 

использовать систему сбалансированных показателей, 

описанную в концепции Нортона Д. и Каплана Р.[2].  Кон-

цепция Нортона и Каплана предполагает, что предприятие 

развивается по четырем проекциям: финансы, рынок и кли-

енты (или маркетинговая проекция), внутренние бизнес-

процессы инновации и персонал. Каждой проекции соот-

ветствует система целей и показателей, с помощью кото-

рых можно проверить, достигнута ли цель. В рамках разра-

ботки карты стратегических целей на предприятии силами 

ключевых фигур (собственники, топ-менеджмент) разраба-
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тывается система сбалансированных показателей, значе-

ния которых и участвуют в расчетах.  

На основе концепции сбалансированных показателей 

Нортона и Каплана рекомендуется выбрать, а затем рас-

считывать показатели по следующим проекциям (Приво-

дится проекция, а также соответствующие ей показатели, 

которые можно использовать при разработке стратегии 

развития предприятия): 

1. Финансы (рентабельность активов, рентабельность 

основной деятельности, коэффициент текущей ликвидно-

сти, темп роста прибыли); 

2. Рынок и клиенты (доля рынка, рентабельность про-

даж, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

коэффициент оборачиваемости запасов); 

3. Внутренние бизнес-процессы (рентабельность ос-

новных средств, рентабельность трудовых ресурсов, фон-

доотдача, материалоотдача); 

4. Инновации и персонал (коэффициент текучести 

кадров, доля квалифицированных кадров в общей числен-

ности персонала, доля сотрудников с высшим образовани-

ем в общей численности персонала, доля расходов на 

НИОКР, энерговооруженность, фондовооруженность). 

В качестве источника информации следует ориенти-

роваться на официальную отчетность предприятий.  

Для оценки адаптивности можно также использовать 

подход, который основан на концепции финансовой устой-

чивости. Для этого на этапе выбора показателей для ана-

лиза проводится корреляционный анализ с учетом специ-

фики выбранной отрасли.     
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2. Показатели, которые можно использовать для оцен-

ки адаптивности отрасли  

Для оценки интегрального показателя адаптивности 

для отрасли целесообразно использовать среднеотрасле-

вые показатели по перечисленным выше проекциям. Ис-

точником прогнозных значений ключевых показателей раз-

вития отрасли может являться также стратегический план 

развития отрасли.  

3. Показатели, которые можно использовать для оцен-

ки адаптивности региона.  

Для оценки интегрального показателя адаптивности 

региона предлагается использовать приведенные ниже по-

казатели по следующим проекциям: экономическая, рыноч-

ная, экологическая, социальная, инновационная: 

1. Экономическая проекция: валовый региональный 

продукт (ВРП) на душу населения, темпы экономического 

роста региона; индекс физического объема промышленной 

продукции; степень износа основных производственных 

фондов; производительность труда; доля убыточных пред-

приятий; соотношение темпов роста потребления и инве-

стиций в основной капитал; доля иностранных инвестиций в 

экономику региона; индекс физического объема инвестиций 

(в % к прошлому году). 

2. Рыночная проекция: показатели: кредиторской и де-

биторской задолженности региона; доля экспорта природ-

ных ресурсов; темпы роста / сокращения импортозамеща-

ющих производств в регионе. 

3. Экологическая проекция: уровень экологической за-

грязненности и дискомфортности климата в регионе; инве-
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стиции в охрану окружающей среды (% от ВРП); количество 

техногенных и природных аварий. 

4. Социальная проекция: средняя продолжительность 

жизни; индекс образования; уровень безработицы в реги-

оне; количество зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. чел.; рождаемость/смертность. 

5. Инновационная проекция: удельный вес инноваци-

онной продукции в общем объеме производства (в %); доля 

инновационно активных предприятий в общей численности 

предприятий региона; количество патентов и свидетельств, 

полученных регионом. 

Источником прогнозных значений ключевых показате-

лей развития региона может являться также стратегический 

план развития региона.  

2. Для оценки интегрального показателя адаптивности 

национальной экономики предлагается использовать сле-

дующие показатели по следующим проекциям: экономиче-

ская, рыночная, экологическая, социальная, инновацион-

ная: 

1. Экономическая проекция: валовый национальный 

/внутренний продукт на душу населения, темпы экономиче-

ского роста; индекс физического объема промышленной 

продукции; степень износа основных производственных 

фондов; производительность труда; доля убыточных пред-

приятий; соотношение темпов роста потребления и инве-

стиций в основной капитал; доля иностранных инвестиций в 

экономику страны; индекс физического объема инвестиций 

(в % к прошлому году); уровень инфляции. 

2. Рыночная проекция: доля экспорта природных ре-

сурсов; темпы роста / сокращения импортозамещающих 
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производств в национальной экономике; экспортная, им-

портная, внешнеторговая квоты; долговая нагруз-

ка/ответственность (внешний долг/ВВП).  

3. Экологическая проекция: уровень экологической за-

грязненности и дискомфортности климата в стране; инве-

стиции в охрану окружающей среды (% от ВВП); количество 

техногенных и природных аварий. 

4. Социальная проекция: средняя продолжительность 

жизни; индекс образования; уровень безработицы; количе-

ство зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; 

рождаемость/смертность; доля расходов на образование 

(% от ВВП); удельные затраты на заработную плату. 

5. Инновационная проекция: удельный вес инноваци-

онной продукции в общем объеме производства (в %); доля 

инновационно активных предприятий в общей численности 

предприятий; количество патентов и свидетельств, полу-

ченных в стране за рассматриваемый период. 

 Источником прогнозных значений ключевых показа-

телей развития национальной экономики может являться 

стратегический план развития национальной экономики. 

Источником направлений развития и показателей является 

также документ об устойчивом развитии мировой экономи-

ки, разрабатываемый ООН [11;12].  

4. Заключение 

В статье представлен количественный подход к изме-

рению адаптивности экономических субъектов.  

Предлагаемый нами количественный подход предпо-

лагает измерение адаптивности экономического субъекта c 

помощью интегрального показателя адаптивности. Адап-

тивность – это свойство, связанное со способностью хозяй-
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ственной системы приспосабливаться (адаптироваться) к 

изменениям, сохраняя устойчивость при переходе из одно-

го состояния в другое. Переход из одного состояния в дру-

гое происходит на основе управленческого воздействия на 

разных уровнях. Результатом управленческого воздействия 

является адаптационный механизм. Управленческое воз-

действие представляет собой результат реализации стра-

тегии на уровне предприятия, отрасли, региона, государ-

ства (национальной экономики). В процессе разработки 

стратегии развития экономических субъектов на разных 

уровнях определяются цели разных уровней и определяют-

ся показатели, которые помогают определить, достигнута 

ли цель. Количественный подход к измерению адаптивно-

сти предполагает использование двух методов:  

- метода расстояний; 

- метода нечеткой логики/ 

Дальнейшим направлением развития концепции адап-

тации и количественного подхода к измерению адаптивно-

сти, на наш взгляд, может быть прикладное использование 

предлагаемых методов и выявление особенностей их при-

менения для оценки интегрального показателя адаптивно-

сти для разных экономических субъектов.   
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§ 5.3 Социально-экономические аспекты  
математического моделирования олигопольного  

рынка связи 
 

Аннотация  
Актуальность работы обусловлена ростом конкуренции на рынке мо-
бильной связи и необходимостью разрабатывать все более тонкие мар-
кетинговые инструменты, позволяющие компаниям наращивать или 
хотя бы удерживать клиентов от перехода к конкурентам. Предлагае-
мая двухпараметрическая модель конкуренции на олигопольном рынке 
учитывает как влияние уровня тарифов на переток клиентов, так и вли-
яние уровня расходов на продвижение (реклама) в каждом клиентском 
сегменте в отдельности, что представляется весьма важным для опе-
раторов. Модель может быть использована для расчета оптимальной 
стратегии оператора мобильной связи, а также для прогнозирования 
своей рыночной доли с учетом стратегий операторов-конкурентов. В 
процессе компьютерного моделирования могут быть определены как 
оптимальные уровни расходов на рекламу, так и оптимальные уровни 
тарифов в каждом клиентском сегменте, что может привести к достиже-
нию двух целей: повышение рыночной доли компании и повышение до-
ходности бизнеса. Полученные результаты могут служить для оптими-
зации принимаемых управленческих решений в сфере высоких техно-
логий.  

mailto:markovskaya@yandex.ru
mailto:markovskaya@yandex.ru
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Ключевые слова: конкуренция, оптимизация тарифов, оптимизация 
расходов на рекламу, моделирование конкуренции, олигопольный ры-
нок, прогнозирование рынка. 
 

§ 5.3 Socio-economic aspects of mathematical modeling  
of the oligopolistic communication market 

 
Abstract  
The relevance of the work is due to the growing competition in the mobile 
communications market and the need to develop more and more sophisti-
cated marketing tools that allow companies to increase or at least keep cus-
tomers from moving to competitors. The proposed two-parameter model of 
competition in the oligopolistic market takes into account both the effect of 
the level of tariffs on the flow of customers and the effect of the level of ex-
penses on promotion (advertising) in each customer segment separately, 
which seems to be very important for operators. The model can be used to 
calculate the optimal strategy of a mobile operator, as well as to predict its 
market share, taking into account the strategies of competing operators. In 
the process of computer modeling, both the optimal levels of advertising 
costs and the optimal levels of tariffs in each client segment can be deter-
mined, which can lead to the achievement of two goals: increasing the com-
pany's market share and increasing business profitability. The results ob-
tained can serve to optimize the management decisions taken in the field of 
high technologies. 
Keywords: competition, tariff optimization, optimization of advertising costs, 
competition modeling, oligopolistic market, market forecasting. 

 

Введение 

Принятие управленческих решений в сфере иннова-

ционных технологий опирается на результаты научного 

прогнозирования (форсайта) [1,2]. При этом прогнозирова-

ние зачастую сводится к экстраполяции трендов, что пред-

полагает плавное (эволюционное) развитие рынка [3]. В то 

же время инновационная продукция, предполагающая, в 

частности, использование цифровых технологий, демон-

стрирует иную динамику, включающую как периодические, 

так и стохастические решения [4]. 
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Компании мобильной связи являются ключевыми тех-

нологическими инструментами цифровизации экономики. 

Именно на них ложится львиная доля ответственности за 

прогресс в этой области, так как передача данных, мобиль-

ный интернет превращаются в «драйверы роста» всей эко-

номики. Вместе с тем эти процессы могут быть обращены и 

на сами мобильные компании – цифровизация создает 

возможности моделирования деятельности компаний, 

включая в рассмотрение такие факторы, как расходы на ре-

кламу, уровень тарифов (в каждом клиентском сегменте). 

Создание соответствующих инструментов моделирования, 

т.е. математических моделей и прогнозирование результа-

тов деятельности компаний на их основе – актуальная за-

дача научно-технологического прогнозирования [2,5].  

Данная работа является продолжением двух преды-

дущих работ, в которых первоначально была сформулиро-

вана математическая модель конкуренции на рынке мо-

бильной связи [6,7]. Особенности этого рынка (в российских 

реалиях) состоят в том, что число компаний конкурентов 

ограничено, а порог входа в этот рынок очень высокий (бо-

лее 50 млн. долларов) [5,8].  

Услуги сотовой связи сегодня— это наиболее доход-

ный и быстро развивающийся сегмент телекоммуникацион-

ного рынка России. На рынке сотовой связи России доми-

нирует небольшое количество продавцов (ранее речь шла 

о «большой тройке», теперь к ним добавилась Tele2), по-

этому можно говорить об олигополии [9]. 

Исходя из вышесказанного, нами была предложена 

оптимизация первоначальной модели [6]. В ней в качестве 

основного параметра оптимизации содержался параметр, 
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описывающий расходы компаний на рекламу/продвижение 

услуг. В следующей работе нами была построена модель, 

учитывающая в качестве дополнительного оптимизацион-

ного параметра уровень тарифов компании. В результате 

полученные динамические уравнения модели описывают 

оба типа перетока клиентов: как переток, связанный с воз-

действием рекламы, так и переток, связанный с «тарифны-

ми войнами». Кроме того, в модели учтены явления, свя-

занные с насыщением рынка услуг и наблюдаемой на прак-

тике стабилизацией ARPU.  

Следует отметить, что предложенная модель в основ-

ных чертах хорошо описывает динамику изменений на оли-

гопольном рынке: а именно, переток клиентов из одной 

компании в другую, обусловленный рекламой и уровнем та-

рифов.  

В то же время данная модель не учитывает разнород-

ность клиентской базы, т.е. зависимость предпочтений кли-

ентов от их статуса, материального положения, возраста 

или места проживания. Хотя при конкретных маркетинговых 

исследованиях в компаниях на эти вопросы обращают вни-

мание в первую очередь, более того, в последнее время 

именно целевые тарифные планы, учитывающие предпо-

чтения того или иного сегмента стали основой маркетинго-

вых стратегий компаний. Таким образом, построение моде-

ли конкуренции, учитывающей сегментацию клиентов, 

представляется весьма актуальной и полезной задачей, 

поскольку сегментация клиентской базы, по-сути, является 

отражением социального расслоения общества, и таким 

образом, предлагаемая модель оказывается социально-

ориентированной. 
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Следует обратить внимание на ряд работ, в которых 

исследуется вопрос «распространения нововведений в 

сфере информационных или телекоммуникационных тех-

нологий» [9,10]. В рамках этой задачи достигнуто хорошее 

понимание динамики этого процесса, в частности были по-

строены модели «смешанного воздействия» модель Ф. Ба-

са, и т.н. модели А и В [11,12] . Несмотря на очевидную по-

лезность этих моделей, следует отметить их принципиаль-

ную неполноту, так как процесс «распространения нововве-

дений в сфере информационных или телекоммуникацион-

ных технологий» самым существенным образом зависит от 

акторов этого процесса, т.е. телекоммуникационных компа-

ний, а конкуренция между ними, по существу, является ос-

новным драйвером процесса.  

Предлагаемая нами модель восполняет этот недоста-

ток, описывая «распространение нововведений в сфере 

информационных или телекоммуникационных технологий» 

в каждом клиентском сегменте от каждой телекоммуника-

ционной компании. В результате, эта модель может слу-

жить как инструментом оптимизации маркетинговой страте-

гии компании, так и инструментом прогнозирования рынка и 

рыночных долей компаний на растущем рынке. Полученные 

результаты могут служить для оптимизации принимаемых 

управленческих решений в сфере высоких технологий. 

Методы исследования 

С целью оптимизации принимаемых управленческих 

решений использовались методы и подходы численного 

моделирования. За основу была взята модель, предложен-

ная в [6]. Рассматривалась модельная ситуация, когда на 

рынке оперируют N компаний, а клиентам предоставляется 
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только одна услуга. Исходные уравнения модели имеют 

следующий вид: 





ji

jjiii

i xxxK
dt

dx
)1(    (1) 

На основе данной модели изучалась конкуренция ком-

паний мобильной связи на примере уральского региона. 

Здесь i = 1, 2 , 3, …… N0 – число операторов-конкурентов, Xi 

– число абонентов у оператора i , коэффициенты ki - опре-

деляют время насыщения рынка услугой ( τнас = 1/ ki и они 

предполагались одинаковыми для все компаний), γj - доля 

дохода компании, затрачиваемая на продвижение услуги 

(рекламу), этот коэффициент либо берется из отчетов ком-

паний, либо полагается одинаковым для всех, либо выдви-

гается какая-то гипотеза, Σ’ – означает суммирование по 

всем j кроме j = i . 

Модель (1) не учитывает различия в тарифах компа-

ний, для того, что бы приспособить систему (1) к описанию 

конкуренции на олигопольном рынке с учетом «ценовых 

войн», целесообразно ввести дополнительные перемен-

ные, а именно: yi - APPM, средняя стоимость минуты тра-

фика у оператора i, z i - MOU, средний трафик абонента у 

оператора i, Vi – доход оператора i, получаемый на рынке. 

Из определения переменных x i , yi , z i следует несколько 

соотношений: 

iiiiii

iii

ARPUxzyxV

zyARPU




    (2) 

Где ARPUi - средний доход на одного клиента у опера-

тора i . Учесть наблюдаемую в последнее время стабили-

зацию ARPU можно на основе следующей модели: 
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   (3’) 

Данная модель предложена в работе [7], здесь коэф-

фициенты α1i = 0,04, α2i = 0,9 , β1i = 0,2 , β2i = 10, β3i = 2,4 – 

найдены из статистических данных при помощи фильтра 

Калмана в предположении, что уровень стабилизации 

ARPUi одинаковый для всех операторов. На практике может 

оказаться, что стабилизация ARPUi у разных операторов 

происходит на разном уровне. В этом случае необходимо 

анализировать уровень стабилизации ARPUi для каждого 

оператора в отдельности и, по алгоритму изложенному в [7] 

, вычислять их. Логично предположить, что стабилизация 

ARPUi в разных сегментах потребителей тоже может ока-

заться разной, именно это различие и позволяет выделять 

«сегменты» среди потребителей. Далее при переходе к мо-

дели с сегментацией рынка мы учтем это обстоятельство. 

Модель (3) удовлетворительно описывает насыщение 

ARPU с течением времени.  

Для дальнейшего анализа удобно также изменить знак 

в слагаемом, пропорциональном ui, в этом случае интер-

претация этого слагаемого будет более понятной: ui, явля-

ется управляющим параметром, увеличение ui, означает 

«ручное» снижение тарифов с целью переманить клиентов. 

Именно этот параметр характеризует тарифную политику 

оператора, этот параметр, очевидно, будет разным для 

разных операторов. 
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Кроме того, уравнения (3) следует модифицировать: 

второе уравнение содержит особенность при нулевых та-

рифах, которая может быть устранена за счет введения 

насыщения, связанного с ограниченностью возможной дли-

тельности разговор клиента в сутки (не более 24 часов), что 

означает замену 

i

i

y

2  на 
3

2





i

i

y
. 

Порядок 3  должен быть близок к предельному значе-

нию тарифов, что дает 0.1. 

Окончательно получим: 
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  (3) 

Совокупность уравнений (1), (3) и условий (2) могут 

быть основой для конструирования искомой модели. Для 

того, что бы построить непротиворечивую математическую 

модель конкуренции на олигопольном рынке, учитывающую 

насыщение ARPU и рынка в целом, необходимо сформули-

ровать требования к каждому из уравнений (1), (3) и про-

анализировать непротиворечивость уравнений и дополни-

тельных условий (2). 

Предложенная система (3) решалась методами ком-

пьютерного моделирования методом Рунге-Кутты 4 поряд-

ка.  
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Полученные результаты и их обсуждение 

Проанализируем поведение общего числа всех або-

нентов, которое вычисляется как сумма  ixХ . Очевид-

но, что общее число всех потенциальных абонентов долж-

но быть равно численности платежеспособного населения 

(или определяться этим числом с точностью до коэффици-

ента). 

В свою очередь, платежеспособность населения мо-

жет меняться в зависимости от инфляции (стоимость мину-

ты обесценивается), от роста средней заработной платы, от 

степени дифференциации заработной платы. Точно также 

уровень тарифов будет влиять на число платежеспособных 

клиентов, это значит, что X является функцией тарифов, 

уровня заработной платы, инфляции.  

Вообще говоря, понятия числа абонентов (число SIM-

карт) и числа пользователей услугой не являются синони-

мами, и связь между этими величинами может быть пред-

метом отдельного исследования. Для более подробного 

ознакомления с этим вопросом мы отсылаем читателей к 

работам [11-13] где этот вопрос изучен детально, в частно-

сти, в [11] предложена т.н. B-модель для описания проник-

новения мобильной связи, учитывающая число членов до-

мохозяйств. Для определенности в дальнейшем мы будем 

подразумевать под Xi именно число абонентов, поскольку 

получить данные о среднем ARPUi можно только для або-

нентов, но не для пользователей. 

Обозначим максимально возможное количество або-

нентов при нулевых тарифах как X (0) (потенциал рынка), 

эта величина будет определяться количеством населения в 

стране (за минусом детей и недееспособных граждан), ко-
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торое желает пользоваться мобильной связью. При нену-

левых тарифах ymin должно выполняться неравенство X 

(ymin) < X (0). Поведение этой функции также подлежит мо-

делированию, уравнение для изменения X в общем виде 

должно иметь вид: 

  ,, minyXf
dt

dX
     (4’) 

Где X  - совокупное число всех абонентов, miny  - ми-

нимальный тариф, имеющийся на данный момент и   - 

суммарные затраты компаний на рекламу, т.е.  iiV . 

iiii zyxV   - выручка оператора. 

Функция f(X,ymin,Г) должна обеспечивать такое поведе-

ние X , что бы закон изменения Х(t) приводил сначала к 

насыщению рынка до актуальных уровней числа абонентов 

(все потенциально возможные при данном уровне тарифов 

абоненты становятся актуальными), а при снижении тари-

фов до нуля функция X (t) асимптотически приближается к 

значению X (0). Учитывая эти требования и опираясь на 

уже имеющиеся результаты, представленные, в частности, 

в работе [6], выберем уравнение (4) в виде логистического 

отображения:  

XX
y

NK
dt

dX
)**(

2min












   (4’) 

В данном соотношении K – коэффициент насыщения 

рынка услугой, N – численность населения, сомножитель 





miny
 описывает рост рынка при снижении тарифов, а 
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2



 - насыщение рынка с ростом расходов на рекламу. 

Параметры   и 2  характеризуют скорость насыщения 

рынка при снижении тарифов и росте затрат на рекламу, 

соответственно. В данном случае мы предположили, что 

потенциальный рынок определяется числом жителей. 

Необходимо сделать важное замечание по поводу 

оценки всех используемых в уравнении параметров. В от-

ношении большей части из них могут быть использованы 

эмпирические данные, практически, задача привлекаемых к 

работе экспертов состоит в том, чтобы представить чис-

ленные значения параметров. В то же время исследуемая 

модель позволяет провести предварительные оценки исхо-

дя из статистических данных о рынке сотовой связи в Рос-

сии. В частности, известно, что насыщение рынка новой 

услугой может занимать время от 2 до 10 лет, тогда, пред-

полагая, что проводимые нами расчеты имеют недельный 

шаг по времени, получаем, что насыщениявремяK 1 , что 

дает для параметра K оценку в 0.02. Параметры   и 2  

также можно оценить исходя из имеющихся данных. Так, по 

смыслу 
2min

y , при этом сотовой связью охвачено по-

рядка 75-80% населения, что дает для   оценку 24  , 

т.е.   имеет величину порядка 3-4. Аналогично 2  можно 

оценить как некоторые «минимально реальные» расходы 

на рекламу, а именно zNy ~
min2

 . Будем считать, что чис-

ленность населения в безразмерных переменных равна 1, 

а z~  определим из второго уравнения (3) как величину 
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насыщения рынка: 
322

~  z . Тогда 

  2010~
3222min2

  zNy . 

Для перехода от X  к ix  будем считать, что изменение 

числа абонентов i-ой компании пропорционально уже име-

ющейся клиентской базе, т.е. 
dt

dX

X

x

dt

dx ii  , что дает следу-

ющее соотношение: 












ji

jiii
i xKxxx

y
NK

dt

dx
)**(

2min 


               (5) 

Здесь первое слагаемое имеет вид логистического 

отображения для переменной ix , и, по-сути, совпадает с 

предложенным в работе [6], а второе слагаемое описывает 

связь между абонентами и является «ограничителем», не 

позволяющим модели выходить на бесконечность. Физиче-

ский смысл второго слагаемого можно получить по анало-

гии с задачей хищник – жертва (см, например, [14]) и он за-

ключается в «перевербовке» клиентами конкурирующей j–й 

компании в свою компанию клиентов компании I (перевер-

бовка), заметим при этом, что нового параметра не появи-

лось. 

Видно, что теоретически в предлагаемой модели лю-

бой из операторов может забрать себе всех абонентов. Бу-

дем называть асимптотическим рынком число абонентов, 

которые могут быть при текущих значениях miny  и  . По-

нятно, что асимптотический рынок сильно зависит от уров-

ня тарифов и затрат на рекламу, но всегда остается мень-

ше потенциального рынка.  
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Уравнения (1) описывают переток клиентов за счет 

только одного механизма – рекламы компаний. В тоже вре-

мя существует второй механизм перевербовки, связанный с 

различием в тарифах компаний. Следовательно, в это 

уравнение следует включить дополнительные слагаемые, 

учитывающие переток клиентов, связанный с оптимизацией 

тарифов, кроме того – учесть ограничения на поведение X 

(t) (т.е. соотношения (4)-(5)).  

Будем предполагать, что количество клиентов, отни-

маемое оператором j у оператора i, будет пропорционально 

разности тарифов этих компаний ( yi - yj ) и количеству кли-

ентов в компании i, а количество клиентов, отнимаемое 

оператором i у оператора j, будет пропорционально разно-

сти тарифов ( y i - y j ) и количеству клиентов в компании j, 

тогда суммарно такое слагаемое будет иметь вид  

  )()(2 ijjjiiji yyxyyxyyKF    

Здесь введена функция Хевисайда 1)(  x  при х > 0 

0)(  x , при х < 0, которая обеспечивает изменение сомно-

жителя с xi на xj при изменении соотношения с y i > y j на yi < 

y j , направление перетока клиентов обеспечивается знаком 

разности )( ji yy  . 

Кроме того, поскольку в разных компаниях тарифы и 

средняя длительность разговора различны, то объем 

средств, затрачиваемых на продвижение, будет пропорци-

онален не только фиксированной доле γj , но и тарифам и 

средней длительности разговоров, тогда третье слагаемое 

в (1) следует записать в виде:  

  jjjjjj zyxV  , 
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Где   - некоторый нормировочный сомножитель. От-

метим, что по порядку величины он составляет 23K . 

Последнее слагаемое можно рассматривать как некоторое 

поле, в которое погружены все участники рынка.  

Отметим, что если просуммировать все отдельные 

уравнения для числа абонентов i-ой компании, то получится 

следующее соотношение для Х: 







 )1()**(

2min

MXX
y

NK
dt

dX




,              (4) 

Где М – число компаний. Заметим, что уравнение (4) 

несколько изменяет закладываемую «феноменологию» в 

уравнении (4’), однако численные расчеты показывают, что 

модель (4) даже в большей степени соответствует «физи-

ке» задачи, так как содержит слагаемое, увеличивающее 

размер рынка в зависимости от суммарных расходов на 

продвижение за счет чего происходит «разогрев» рынка, 

или т.н. ажиотаж. 

Тогда окончательно система уравнений, численное 

моделирование которой проводилось методом Рунге-Кутты 

4 порядка, для числа абонентов i-компании будет иметь вид 

(6):  

 Система уравнений (6) описывают конкуренцию на 

олигопольном рынке телекоммуникаций, учитывающую 

насыщение ARPUi и рынка в целом. Модель содержит два 

типа независимых параметров, по которым может идти оп-

тимизация стратегии (уровень тарифов ui, и доля затрат на 

рекламу γj). Именно по этой причине мы назвали модель 

«двухпараметрической», хотя реальное общее количество 

оптимизационных параметров зависит от количества ком-
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паний, а в модели с сегментацией еще и от числа сегмен-

тов.  
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     (6) 

Численные расчеты позволяют определить изменение 

рыночной доли компании с течением времени, а подбор па-

раметров позволяет оценить возможности оператора до-

стичь поставленных целей по захвату рынка. Поскольку до-

ля расходов на рекламу и уровень тарифов определяются 

самим оператором, то уравнения (6) позволяют спрогнози-

ровать оператору свою долю на рынке в зависимости от 

этих параметров.  

Следующим этапом построения модели будет включе-

ние в модель сегментации клиентов. С маркетинговой точки 

зрения совершенно очевидно, что это необходимо сделать, 

иначе оптимизация по параметрам модели ничего не дает 

для выработки маркетинговой стратегии для каждого сег-

мента в отдельности. Разумеется, никакой общепринятой 

для всех компаний сегментации не существует, у каждой 

компании она своя. Если пытаться учесть это обстоятель-

ство в общей модели, это приведет к неоправданному 

усложнению модели. По этой причине мы будем предпола-
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гать, что общая сегментация потребителей уже существует 

(или может быть проведена). Будем считать, что всего вы-

делено M0 сегментов рынка, тогда динамика клиентской ба-

зы оператора с номером i в сегменте с номером k будет 

описываться функциями времени xi
α(t) , где индексы пробе-

гают значения i = 1, 2 , 3, …… N0 – число операторов-

конкурентов, k = 1, 2 , 3, …… M0 – число выделенных сег-

ментов. Никаких дополнительных предположений о прин-

ципах сегментации мы делать не будем (хотя за счет, 

например, выделения сегментов с одинаковым уровнем 

стабилизации ARPUi можно будет упростить модель). Все 

переменные и параметры модели получают дополнитель-

ный индекс k, определяющий номер клиентского сегмента. 

Тогда yi
k - APPM, средняя стоимость минуты трафика у 

оператора i в сегменте k, zi
k - MOU, средний трафик або-

нента у оператора i в сегменте k, Vi
k– доход оператора i в 

сегменте k, получаемый на рынке. Уравнения, описываю-

щие стабилизацию ARPUi , в каждом сегменте для каждого 

оператора следует записать в виде: 
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Рис. 5.3.1. Переход к двухпараметрической модели 

 

Как и в предыдущей модели, в этом случае необходи-

мо анализировать уровень стабилизации ARPUi для каждо-

го оператора по каждому сегменту в отдельности и, по ал-

горитму, изложенному в [7] , вычислять все коэффициенты 

α и β системы (7). 

Вывод основного уравнения модели аналогичен 

предыдущему случаю, с той разницей, что вместо одинар-

ной суммы по индексу i появится двойная сумма по индек-

сам i и k. Тогда получим полную систему уравнений в сле-

дующем виде: 
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   (8) 

В данной системе уравнений учтено, что переток кли-

ентов одной компании к другой происходит только внутри 

клиентского сегмента, параметры α и β определяются по 

статистическим данным и по уровню стабилизации ARPUi 

для каждой компании и каждого сегмента в отдельности (на 

практике происходит и миграция абонентов из одного сег-

мента в другой, например, «студенты» переходят к сегмент 

«бизнесменов» по окончании обучения, но такие процессы 

происходят существенно медленнее, чем процессы пере-

вербовки клиентов, по этой причине в первом приближении 

процессом перетекания клиентов из одного сегмента в дру-

гой можно пренебречь). Модель содержит всего (M0 * N0 + 

N0) независимых параметров, по которым может быть про-

ведена оптимизация, это ui
k - уровень тарифов оператора i 

в сегменте k , и доля расходов на продвижение каждого 

оператора γi . Мы называем данную модель «двухпарамет-

рической» по той причине, что в ней имеется два типа 

управляющих параметров: уровень тарифов компании и 

уровень расходов компании на продвижение, именно по 

этим параметрам идет конкурентная борьба на рынке. Ре-
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альное число управляющих параметров зависит о количе-

ства выделенных сегментов и количества компаний. 

При практических расчетах первоначально целесооб-

разно варьировать только параметры оператора, «за кото-

рого играет консультант», на следующем этапе можно про-

верять предполагаемую стратегию конкурентов.  

В отличие от второй модели, оптимизацию можно про-

водить по уровню тарифов в каждом клиентском сегменте в 

отдельности, что представляется весьма важным для опе-

раторов. 

Результаты численного моделирования  

Поставленная задача предполагает достаточно боль-

шой объем расчетов. Ниже мы представляем результаты 

численного моделирования системы (6) для ряда выделен-

ных случаев. Подробное исследование системы в широком 

диапазоне параметров с построением карт динамических 

режимов предполагается в дальнейшем.  

 Будем предполагать, что есть три больших операто-

ра и один отстающий, т.е. имеется 4 оператора; 3 крупных 

(большая тройка) и один слабый, претендующий на лидер-

ство. Будем считать, что на начальный момент три крупных 

игрока контролируют каждый в среднем по 30% рынка 

(35%, 30% и 25% - красный, зеленый и желтый соответ-

ственно) и на слабого игрока приходится 10% (синий). Бу-

дем также считать глубину проникновения сотовой связи на 

начальный момент времени равной 70%.  

Тогда интересной представляется задача нахождения 

оптимальной стратегии для вновь вступающего в бизнес 

(отстающего). Показателем эффективности работы компа-

нии будем считать величину «доля на рынке» и «прибыль 
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компании», которую будем рассчитывать как доход минус 

расход:  

    iiiiiiiiii zyxzyxRVS 011   , где 

Первое слагаемое – общий доход, второе – расходы 

на рекламу (доля от дохода), третье слагаемое – себестои-

мость разговоров, 0y  - себестоимость минуты разговора, по 

смыслу 20 9.0 y , т.к. цена минуты выходит на насыщение 

и из эмпирических данных известно, что реальная цена от-

личается от выставляемой на 10-15%.  

Отметим, что в случае, если параметры у всех опера-

торов одинаковые, то доля компании на рынке с течением 

времени не меняется. Если зафиксировать все параметры, 

то значения величин x,y,z, стремятся с течением времени к 

некоторому асимптотическому значению, величина которо-

го зависит от начальных условий. Разумеется, подобный 

подход оказывается весьма приблизительным: в реально-

сти все параметры в уравнениях (6)-(7) могут меняться с 

течением времени. В нашей задаче будем рассматривать 

ситуацию, когда единственным искусственно регулируемым 

параметром будет величина u – осознанное снижение та-

рифов.  

Такая постановка задачи означает, что мы намеренно 

сужаем рассмотрение проблемы до стадии переходных 

процессов, когда можно использовать адиабатическое при-

ближение и считать все параметры постоянными. В этом 

случае интересны именно переходные процессы и их вре-

менные масштабы. Мы также исключаем из рассмотрения 

нахождение всех возможных аттракторов системы и изуче-



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

527 

 

ние сложного поведения, что является одной из главной 

задач нелинейной динамики [14]. 

Для всех представленных ниже результатов использо-

вались следующие значения коэффициентов: 

,4.2,10,2.0,9.0,04.0,02.0,03.0 321212  KK

1,003.0,001.0,001.0,15 32  N  

Начальные значения предполагались равными для 

всех компаний (кроме числа абонентов) и составляли 

12,1 00  zy , что соответствует случаю, близкому к насы-

щению (т.е. к стационарному решению уравнений 6). Все 

расчеты проводились с шагом по времени, эквивалентном 

10 минутам.  

Результаты численного моделирования. Влияние 

расходов на рекламу.  

Пусть ценовая политика у всех операторов одинако-

вая, цена минуты одинаковая и единственное различие – в 

расходах на рекламу, при этом самый слабый (синий) тра-

тит на рекламу больше в процентном отношении, чем дру-

гие участники рынка: 04.01   (красный), 035.01   (зеле-

ный), 03.01   (желтый), 05.01   (синий).  

В случае, когда первоначально занято 70% рынка, с 

течением времени имеет место общий рост рынка с 70% до 

80% за 4 года (охват населения), количество абонентов у 

большой тройки растет, а у отстающего снижается, т.е., 

ввиду слабых стартовых позиций у синего даже расходы на 

рекламу в размере 5% не помогают выбиться в лидеры.  

Наиболее заметно это в отношении рыночной доли 

компании: доля синего последовательно сокращается с 

10% до 6%, а доли первой тройки распределяются следу-
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ющим образом: красный – рост до 38%, зеленый – рост до 

31%, желтый демонстрирует стагнацию на уровне в 25 %. 

Видно, что высокие стартовые позиции позволяют компа-

нии тратить сравнительно мало на рекламу и при этом не 

терять свою долю на рынке; это особенно хорошо заметно 

по поведению «желтого» игрока.  

Таким образом, реклама увеличивает число клиентов, 

привлекает новых абонентов, которые по большей части 

идут к той компании, которая больше тратит на рекламу. 

Этот достаточно очевидный вывод позволяет верифициро-

вать предложенную модель.  

Рассмотрим ситуацию, когда самая большая компания 

тратит меньше всего денег на рекламу, т.е. 03.01   (крас-

ный), 035.02   (зеленый), 04.03   (желтый), 05.04   (си-

ний). В этом случае имеет место рост у всех компаний 

большой тройки, но он выражен не так явно, как в преды-

дущем случае: с 35% до 37% у красного, с 30% до 31,5% у 

зеленого и с 25% до 25,5% у желтого. Срабатывает эффект 

«массивности» компании: даже при сравнительно низких 

затратах на рекламу в силу величины общего бюджета 

компания тратит на привлечение клиентов больше, чем 

конкуренты.  

Относительная величина дохода компании напрямую 

зависит от эластичности рынка, которая описывается пара-

метром  : с ростом   разрыв между доходами компаний 

растет быстрее. 
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Рис. 5.3.2. Влияние расходов на рекламу 

 

   

Интересно выяснить, какой уровень затрат на рекламу 

должен быть у синего, чтобы перетянуть к себе абонентов 

из других компаний. Как показало численное моделирова-

ние, лишь при уровне расходов на рекламу порядка 20% 

синий обеспечивает себе рост числа абонентов и неумень-

шение доли на рынке. При этом общее число абонентов 

растет медленнее, чем в первом случае (лишь до 77,5%), 

что можно рассматривать как борьбу за клиентов, которая 

ввиду своей чрезмерной активности не привлекает новых 

абонентов, а, скорее, отпугивает их. Одновременно столь 

большие расходы на рекламу приводят к убыткам, и синяя 

компания не имеет прибыли.  
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Отметим, что в этом случае только красный демон-

стрирует рост доли на рынке, а доля желтого снижается, у 

зеленого и синего позиции не меняются. Т.е. большие рас-

ходы на рекламу приводят по большей части к перетоку 

абонентов между компаниями, чем к появлению новых.  

 
 

Рис. 5.3.3. Расходы на рекламу у "синего" дают рост 

 

Результаты численного моделирования. Снижение 

тарифов. 

Рассмотрим теперь случай, когда компания-аутсайдер 

в борьбе за клиентов снижает цены. Ясно, что при этом 

растет покупательная способность, люди начинают пользо-

ваться сотовой связью, но ввиду нелинейности задачи они 

подключаются в том числе и к тем компаниям, у которых 

цена минуты не самая выгодная (но, например, срабатыва-
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ет реклама). Расходы на рекламу будем полагать у всех 

фирм одинаковыми и равными 3%.  

Пусть синяя компания снизила цену минуты на 25% за 

5 месяцев (все остальные компании снизили цену на 2%), 

после чего снижение цены прекратилось и она стала под-

чиняться тому же закону, что и ранее. Это привело на пер-

вом этапе к резкому увеличению покупательной способно-

сти населения, оно стало активно подключаться к сотовой 

связи и численность абонентов выросла за 4 года с 70 до 

81%. Новые абоненты подключались к «синей» компании, 

более того, абоненты перетекали от дорогих компаний пер-

вой тройки к бывшему аутсайдеру.  

Отметим, что по числу клиентской базы синему игроку 

так и не удалось за 4 года догнать большую тройку: доля 

каждого из игроков большой тройки снизилась до 34%, 28% 

и 23% соответственно, а синий получил 17% рынка (с пер-

воначальных 10%). Также интересно отметить, что первые 

два года синий заканчивал работу с убытком, но уже в тре-

тьем году показал положительную динамику, более того, 

прибыль большой тройки снижалась все 4 года подряд, а у 

синего – росла. Потери в первые два года от низких тари-

фов были скомпенсированы уже к середине 3 года (рисунок 

5.3.5).  

Число новых абонентов, пришедших на рынок, было 

достаточно велико (порядка 12% от численности населе-

ния), при этом вновь подключающиеся абоненты выбирали 

как самую дешевую компанию (синюю), так и зеленую и 

красную (которые много тратили на рекламу); только жел-

тая компания не сумела привлечь новых пользователей, 

что и дало в итоге снижение ее доли на рынке.  
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Заметный рост доли синей компании на рынке начина-

ется не сразу со снижением тарифов, он запаздывает на 

полгода и начинает быть заметным уже после того, как 

компаний прекратила искусственно регулировать тарифы. 

Прибыльность тоже сильно «запаздывает», и лишь после 

третьего года работы убытки компенсируются за счет пере-

тока клиентов.  

Если вслед за одной компанией другая снижает цены, 

то масштаб снижения должен быть более резким, чтобы 

скомпенсировать отставание. При этом в течение 3-4 меся-

цев будет иметь место снижение доли компании на рынке, 

однако потом оно будет скомпенсировано. Интересно отме-

тить, что снижение цен одной из компаний приводит к тому, 

что начинает расти доля других компаний, которые тоже 

предлагают низкие тарифы. Т.е. сильный демпинг помогает 

также и другим дешевым компаниям. 

Ясно, что оптимальной стратегией станет сочетание 

рекламной кампании и управления тарифами. В приведен-

ных выше примерах мы рассмотрели два крайних случая: 

влияние рекламы (при отсутствии регулирования тарифов) 

и искусственное управление тарифами (при неизменных 

расходах на рекламу). В реальной жизни имеет место соче-

тание и конкуренция двух этих стратегий.  
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Рис. 5.3.4. Влияние регулирования тарифов на рыночную  

долю компании 

 

Интересным выводом из предложенной модели явля-

ется наличие времени запаздывания: рынок не сразу реа-

гирует на снижение тарифов или активную рекламную ком-

панию; оказывается, что результаты правильно выбранной 

стратегии становятся заметными только через 4-6 месяцев. 

Это, в свою очередь, определяет временной горизонт для 

принятия решения компаниями-конкурентами.  
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Рис. 5.3.5. Прибыль компаний, регулирующих тарифы (по годам) 

 

Заключение  

В целом процессы цифровизации до сих пор сопряже-

ны с инновациями в технологиях связи. В последние годы,  

по  информации  аналитического  агентства Content Review, 

абонентская база мобильного интернета росла бурными 

темпами по всему миру, а в России особенно [15]. Создание 

соответствующих инструментов прогнозирования развития 

процессов цифровизации – важная задача математического 

моделирования. 

Предложенная расширенная модель конкуренции на 

олигопольном рынке позволяет эффективно управлять по-

ложением компании на рынке связи. Численные расчеты на 
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основе модели показывают вполне реалистичное поведе-

ние как полного рынка, так и рыночных долей компаний. 

Модель может быть использована для расчета опти-

мальной стратегию компании аутсайдера, при которой за-

траты на увеличение рекламы компенсируются ростом ры-

ночной доли или оказываются даже существенно ниже до-

полнительного дохода (вложенный в рекламу 1 доллар 

приносит 4 доллара в доходе). В этой связи следует заме-

тить, что компании, имеющие большой рекламный бюджет, 

могли бы позволить себе затраты на создание соответ-

ствующего программного продукта для управления поло-

жением компании на рынке связи на основе данной модели, 

так как оптимизация управления тарифами и затратами на 

рекламу может дать больший эффект при меньших затра-

тах. Таким образом, разрабатывая такие модели, мы пред-

лагаем «сапожнику сапоги» - т.е. поставить работу по про-

гнозированию деятельности компании на надежную мате-

матическую основу, предполагая, что вычислительные воз-

можности у них уже имеются. 

В заключение следует подчеркнуть, что предложенная 

нами модель не рассматривается нами как законченная или 

идеальная, очевидно, что она могла бы быть расширена за 

счет учета некоторых параметров, таких, как например ка-

чество обслуживания, но и в таком виде модель может ока-

заться чрезвычайно полезной для операторов мобильной 

связи для анализа и прогнозирования ситуации на рынке. 

Отметим, что модель учитывает некоторые особенности 

поведения рынка мобильной связи, однако ее достаточно 

легко адаптировать и для других рынков, таких, где сфор-

мировалась олигопольная конкуренция. 
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§ 5.4 Система контроля доступа при использовании 
цифровых телекоммуникационных устройств  

для решения нетривиальных практических задач  
 

Аннотация 
В настоящее время все большее распространение получает примене-
ние цифровых мобильных телекоммуникационных устройств для реа-
лизации не только коммуникативных функций, но и для решения неко-
торых практических повседневных задач, которые, как правило, изна-
чально явно не подразумеваются потребителями, приобретающими эти 
устройства. Поскольку стандартное телекоммуникационное устройство 
постоянно находится в зоне физической доступности обычного пользо-
вателя, то это устройство становится универсальным ключом для до-
ступа к различного рода услугам в ограниченном пространственном 
сегменте. При этом, естественно, возникает проблема создания систе-
мы контроля доступа, обеспечивающей информационную безопасность 
как самих владельцев устройств, так и обслуживающих операто-
ров.Наличие такой проблемы и предопределяет актуальность данной 
работы, а анализ возможностей ее решения является целью представ-
ляемого материала. Предложена вербальная модель системы управ-
ления беспроводным доступом. Система контроля доступа использует 
инфраструктуру открытых ключей в качестве основы реализации меха-
низмов аутентификации и авторизации и, кроме того, беспроводную 
технологию Bluetoothдля соединения между различными объектами. 
Рассмотрены также вопросы применения цифровых камер мобильных 
телекоммуникационных устройств для измерений геометрических па-
раметров окружающего пространства. 
Ключевые слова: аутентификация, авторизация, контроль доступа, 
инфраструктура открытых ключей, беспроводная связь, персональное 
доверенное устройство. 
 

§ 5.4 Access control system for using digital  
telecommunication devices for solving non-trivial practical 

tasks 
 
Abstract 
Currently, the use of digital mobile telecommunications devices is becoming 
more and more widespread for implementing not only communication func-
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tions, but also for solving some practical everyday tasks that, as a rule, are 
not initially explicitly intended by consumers who purchase these devices. 
Since a standard telecommunications device is constantly located in the 
physical availability zone of an ordinary user, this device becomes a univer-
sal key for accessing various types of services in a limited spatial segment. 
At the same time, of course, there is a problem of creating an access control 
system that provides information security for both device owners and service 
operators. The presence of such a problem determines the relevance of this 
work, and the analysis of the possibilities of its solution is the purpose of the 
material presented. A verbal model of a wireless access control system is 
proposed. The access control system uses the public key infrastructure as 
the basis for implementing authentication and authorization mechanisms 
and, in addition, Bluetooth wireless technology for connecting between vari-
ous objects. The article also discusses the use of digital cameras of mobile 
telecommunications devices for measuring geometric parameters of the sur-
rounding space. 
Keywords: authentication, authorization, access control, public key infra-
structure, wireless communication, personal trusted device. 
 

Введение 

Широкое применение общедоступных цифровых стан-

дартных мобильных телекоммуникационных устройств в 

самых разных сферах повседневной человеческой дея-

тельности приводит к возникновению проблем поддержки 

достаточного уровня информационной безопасности субъ-

ектов, которым эти устройства принадлежат, проще говоря, 

- их владельцам. Под тяжеловесным термином «общедо-

ступное цифровое стандартное мобильное телекоммуника-

ционное устройство» понимается любое техническое изде-

лие, к которому можно применить сленговые англицизмы 

«гаджет» (gadget) или «девайс» (device), хотя исходно по-

следний термин охватывает более широкую сферу техни-

ческих устройств. В официальных же изданиях иногда го-

ворят о персональных портативных устройствах, иногда -  о 

персональных цифровых помощниках, чаще – просто о 
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цифровых мобильных устройствах, под которыми понимают 

сотовые телефоны, смартфоны (smartphone), айфоны (iPh-

one), планшеты, «умные» часы и тому подобные перенос-

ные изделия, отражающие передовой уровень современ-

ных информационных технологий. Как правило, эти изде-

лия приобретаются в качестве беспроводных интеллекту-

альных средств связи, но очень скоро их владельцы осо-

знают, что потенциальные возможности таких устройств го-

раздо шире. В частности, за последние несколько лет циф-

ровые мобильные устройства стали едва ли не основным 

платежным средством при расчетах, осуществляемых фи-

зическими лицами. Наличие цифровых камер в составе мо-

бильных устройств обеспечивает возможность фиксации 

окружающей действительности, документирования тексто-

вой и графической информации, дешифрации QR-кодов и 

т.п. Подобные примеры практического применения цифро-

вых мобильных устройств и подразумевает словосочетание 

«нетривиальные практические задачи», вынесенное в за-

главие. Фактически неограниченное расширение сфер при-

менения этих устройств в повседневной деятельности че-

ловека влечет за собой необходимость создания системы 

управления беспроводным доступом и последующего кон-

троля такого доступа. 

Из-за личностного характера принадлежности кон-

кретному владельцу и небольшого радиуса действия при 

автономном применении эти устройства могут быть исполь-

зованы для подключения ограниченного круга доверенных 

пользователей к локально расположенным местным служ-

бам. Поскольку мобильное устройство практически посто-

янно находится в зоне физической доступности обычного 
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пользователя, то оно становится универсальным ключом 

для доступа к различного рода услугам в ограниченном 

пространственном сегменте. Предложение персонализиро-

ванных услуг предполагает наличие оперативных механиз-

мов аутентификации и авторизации субъекта [1], причем, 

заранее определяемый субъектный статус создает возмож-

ности персонального подхода к оплате предлагаемых услуг, 

а именно: свободный безлимитный доступ, либо доступ по 

предоплате, либо доступ с последующей оплатой по факту 

пользования   услугами.  

Персональные портативные устройства, оснащенные 

различными беспроводными технологиями, являются 

наиболее распространенными средствами связи. Большин-

ство новейших моделей сотовых телефонов и персональ-

ных цифровых помощников включают технологию связи 

Bluetooth, или встроенную в телекоммуникационное устрой-

ство, или используемую в качестве аксессуара. Чаще всего 

эти технологии относятся к классу мощности Bluetooth 2 [2], 

поэтому радиус их действия составляет около 10 метров.  

В любом случае возникает проблема физического кон-

троля доступа, логически относящаяся к сфере информа-

ционной безопасности. 

Физический контроль доступа 

Физический контроль доступа – это одна из областей 

применения, где цифровое мобильное устройство может 

использоваться в качестве ключа. Но при этом возникает 

проблема, решение которой обычно требует очень строгой 

аутентификации и авторизации субъекта. Физическое при-

сутствие устройства пользователя может быть недостаточ-

ным для обеспечения доступа к определенной области. 
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Необходимо проверить уникальную характеристику самого 

пользователя, например, через пароль или его физический 

аналог – токен. 

Особенности применения персонального устройства в 

качестве ключа, возникающие при этом проблемы и, соот-

ветственно, способы их преодоления целесообразно рас-

смотреть на простейшем примере использования одного и 

того же цифрового мобильного устройства для санкциони-

рованного физического доступа клиента на различные раз-

решенные для него объекты, в качестве которых могут вы-

ступать локализованные пространственные участки, нахо-

дящиеся в его личной собственности, транспортные сред-

ства, офисные помещения и т.п. 

Обычно системы контроля доступа основаны на цен-

тральной пользовательской базе данных, различном коли-

честве терминалов контроля доступа и физических ключах 

(токенах), предоставляемых пользователям. Токены либо 

выполняются уникальными способами, исключающими по-

вторение физических элементов, либо используется маг-

нитный код, штрих-код или запатентованное беспроводное 

соединение ближнего действия для передачи информации. 

Существует несколько таких систем контроля доступа, 

например, системы контроля доступа Flexim от фирм-

производителей AldataSolution и iButton. Когда пользова-

тель пытается, например, открыть дверь с помощью токена, 

терминал контроля доступа обращается к базе данных для 

авторизации пользователя. База данных может быть цен-

тральной базой или базой филиала в иерархической моде-

ли. Требуется подключение от терминала контроля доступа 

к соответствующей базе. В данной работе представлен 
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подход к системе управления беспроводным доступом. Мо-

бильные общедоступные персональные телекоммуникаци-

онные устройства, которые поддерживают технологию 

Bluetooth, могут быть использованы в качестве ключа к си-

стеме контроля доступа. 

Методы беспроводной аутентификации и автори-

зации  

Аутентификация и авторизация являются важными 

операциями при использовании сервисов. Благодаря рас-

познаванию пользователя (его аутентификации), сервис 

может ограничивать доступ или предлагать разные уровни 

обслуживания для разных пользователей (авторизация). 

Беспроводная среда ставит свои задачи перед этими про-

цедурами. 

Для аутентификации применяются 2 термина-

определения: прямая и косвенная, что подразумевает 2 

разных подхода к самой процедуре. Прямая аутентифика-

ция выполняется непосредственно на том сервере, где 

находится требуемый (запрашиваемый) сервис. При кос-

венной аутентификации процедура выполняется специаль-

ным сервером аутентификации. Компоненты, которые 

предоставляют сервисы, обращаются к этому серверу, ко-

гда кто-либо пытается использовать один из предоставля-

емых сервисов [3]. Прямая аутентификация пользователя 

выполняется с использованием пароля, PIN-кода или по-

добной им секретной комбинации символов, известной 

пользователю. Альтернативами таким методам являются 

биометрические данные, то есть сам пользователь, пред-

ставленный информационно значимым физически суще-

ствующим фрагментом своего организма, а также матери-
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альные токены, например, электронные идентификацион-

ные карты.  

Беспроводная аутентификация также может быть пря-

мой или косвенной. При прямой аутентификации серверы 

отправляют запрос аутентификации на беспроводное 

устройство пользователя, которое отображает необходи-

мую информацию о запросе для своего пользователя. За-

тем устройство генерирует ответ из пользовательского 

ввода и отправляет его обратно на сервер. Косвенная бес-

проводная аутентификация включает два этапа процедуры. 

Первый этап происходит, когда пользователь входит в свое 

беспроводное устройство. Второй этап включает в себя 

аутентификацию самого беспроводного устройства соот-

ветствующими службами информационной безопасности. 

Таким образом, аутентификация сервисов может быть вы-

полнена более гибко, поскольку взаимодействие с пользо-

вателем не требуется.  

После успешной аутентификации пользователя кос-

венным методом беспроводное устройство становится его 

личным доверенным устройством, и его аутентификации 

для службы информационной безопасности достаточно, 

чтобы считать пользователя аутентифицированным. Таким 

образом, личное доверенное устройство работает как фи-

зический токен. Аутентификация устройства может быть 

выполнена несколькими способами. Самый простой способ 

– аутентифицировать устройство по его адресу. Обычно 

все сетевые технологии включают в себя некоторый аппа-

ратный адрес для устройств, и устройства могут быть иден-

тифицированы по этому адресу. Например, в Bluetooth это 

можно сделать с помощью адреса устройства Bluetooth – 
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уникального 48-битного адреса, назначенного каждому 

устройству Bluetooth [4]. Более сложные способы могут ис-

пользовать своего рода аутентификацию по запросу. При 

использовании метода «запрос – ответ» нет необходимости 

посылать секретные данные, такие, как пароли по радиока-

налу. 

Для обеспечения универсальности аутентификации и 

авторизации с целью предоставления информации о поль-

зователе и его полномочиях используются сертификаты от-

крытых ключей. Такие сертификаты подписаны неким орга-

ном, которому доверяют проверяющие серверы. Сертифи-

каты включают также открытые ключи пользователей, кото-

рые используются в части аутентификации по методу «за-

прос-ответ».  

Инфраструктура открытых ключей состоит из следую-

щих объектов: центра сертификации, владельцев сертифи-

катов открытых ключей и клиентов. Центр сертификации 

является органом, который выдает сертификаты открытых 

ключей. Центр сертификации выдает сертификат владель-

цу сертификата открытого ключа (субъекту), который затем 

может подписывать и расшифровывать документы, исполь-

зуя свой закрытый ключ. Система сертификатов открытых 

ключей также имеет клиентов, которые проверяют цифро-

вые подписи владельцев сертификатов открытого ключа и 

шифруют документы, используя открытые ключи из этих 

сертификатов. 

Инфраструктура открытых ключей имеет несколько 

общих функций [5]: 

– регистрация, то есть процедура, в которой субъект 

заявляет о себе в центр сертификации и предоставляет 
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свое общее имя и другие атрибуты, которые должны быть 

помещены в его сертификат открытого ключа, после чего 

эта информация также проверяется некоторыми способа-

ми, которые выходят за рамки инфраструктуры открытых 

ключей, при этом важно знать, что нужно сертифицировать 

[6]; 

– после регистрации следует сертификация, и центр 

сертификации выдает сертификат открытого ключа субъек-

ту или публикует сертификат в хранилище, после чего 

субъект может подписывать документы своим закрытым 

ключом; 

– при инициализации центр сертификации предостав-

ляет клиентским системам свой собственный открытый 

ключ или сертификат открытого ключа, после этого этапа 

клиентские системы могут проверять другие сертификаты 

открытых ключей, выданные тем же центром сертификации 

или другим центром, но принадлежащим к той же иерархии; 

– генерация ключей в инфраструктуре открытых клю-

чей может происходить на устройстве пользователя или в 

сертификационном центре; если закрытый и открытый клю-

чи созданы в центре сертификации, закрытый ключ должен 

быть передан на устройство пользователя каким-либо без-

опасным способом; если пара ключей генерируется на 

устройстве пользователя, запрос на сертификат должен 

быть отправлен в центр с целью предоставления достаточ-

ной информации центру для выдачи и отправки сертифика-

та на устройство.  

Ожидается, что сертификат открытого ключа будет ис-

пользоваться в течение всего срока его службы. Однако, 

если закрытый ключ был взломан, сертификат должен быть 
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отозван с помощью процедуры отзыва. Закрытый ключ мо-

жет быть взломан, потому что кто-то отключает устройство 

от сети или крадет все устройство, на котором хранится за-

крытый ключ. 

Сертификаты открытых ключей  

Сертификат открытого ключа является связующим 

звеном между личностью пользователя и его открытым 

ключом, как это показано на рисунке 5.4.1. Этот сертификат 

содержит сведения о центре сертификации и информацию 

о владельце, а также открытый ключ владельца. Сертифи-

кат может также включать определенные расширения в до-

полнение к основной информации. Расширения могут ис-

пользоваться для предоставления более подробной ин-

формации о пользователях определенного сервиса. 

Например, сертификат может быть ограничен одной служ-

бой с расширением, которое определяет все разрешенные 

службы для этого конкретного сертификата. Какой-то адрес 

также может быть представлен в сертификате и связывать 

его использование с устройством, имеющим этот адрес. 

Сертификат открытого ключа имеет определенный 

срок действия, после которого он не должен иметь возмож-

ности проверять подписанные данные. Клиенты сертифика-

та открытого ключа должны решать, принимают ли они сер-

тификаты с истекшим сроком действия. Иногда сертификат 

должен быть признан недействительным до истечения сро-

ка его службы. Для этой цели система сертификатов откры-

того ключа имеет списки отзыва сертификатов, которые 

включают все отозванные сертификаты [7]. 
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Рис. 5.4.1. Пример сертификата с системными расширениями 

 

Проверка подписанных данных с использованием 

сертификата открытого ключа  

При проверке подписанных данных с использованием 

сертификата открытого ключа необходимо выполнить сле-

дующие шаги. Получатель должен убедиться, что личность 

пользователя соответствует идентичности, содержащейся 

в сертификате открытого ключа. Срок действия сертифика-

та должен быть проверен. Этот шаг включает в себя как 

проверку списка отзыва для этого сертификата, так и про-

верку его срока действия. Конечно, действительный орган 

сертификата должен быть проверен с открытым ключом 

центра сертификации. Получатель также проверяет, что 

пользователь имеет право делать то, что он пытается сде-

лать с подписанными данными. Открытый ключ сертифика-

та затем используется для проверки того, что данные не 

были изменены после подписания [8, 9]. 
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Осуществление беспроводной системы контроля 

доступа  

Система контроля беспроводного доступа – это при-

ложение, в котором владельцы используют свои личные 

доверенные устройства в качестве беспроводных ключей 

от дверей. В целом, системы контроля доступа работают в 

три этапа. На первом этапе пользователям выдается сер-

тификат; второй этап длится до тех пор, пока разрешение 

на использование личного доверенного устройства не бу-

дет отменено; на третьем этапе, собственно, такая отмена 

и осуществляется. Соединения между персональными до-

веренными устройствами и контроллерами доступа созда-

ются с помощью технологии Bluetooth. Инфраструктура от-

крытых ключей, основанная на первоначальной рекоменда-

ции МСЭ-Т X.509 и определенная рабочей группой PKIX 

целевой группы по инженерным разработкам в интернете 

[3, 5], была выбрана в качестве инфраструктуры для этой 

реализации. В общий сертификат X.509 были добавлены 

несколько расширений, а именно: идентификация блоки-

ровки и адрес устройства Bluetooth (см. рис. 5.4.1). Иден-

тификация блокировки – это список блокировок, которые 

владелец сертификата имеет право разблокировать. Адрес 

устройства Bluetooth – это адрес устройства Bluetooth поль-

зователя. Он используется для дополнительной безопасно-

сти, чтобы предотвратить повторные атаки. 

Система контроля беспроводного доступа состоит из 

трех частей: административная точка, персональное дове-

ренное устройство, а также контроллеры доступа. Админи-

стративный пункт контролирует права доступа для разных 

пользователей и является центральной частью системы. 
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Он выполняет функции центра сертификации инфраструк-

туры открытого ключа.  

Пункт администрирования состоит из трех логических 

частей: 

– база данных для хранения сведений о пользователе, 

блокировках и доступе к информации; 

– модуль подключения пользователя, обеспечиваю-

щий подключение Bluetooth к устройствам пользователя; 

– графический интерфейс пользователя, который ад-

министратор может использовать для доступа и обновле-

ния информации в базе данных или передачи обновленных 

сертификатов на устройства пользователей.  

Информация о пользователе, которая хранится в базе 

данных, включает в себя контактную информацию пользо-

вателя, такую, как имя, адрес электронной почты и адрес 

устройства Bluetooth. Она также содержит открытый ключ 

пользователя и сертификат. 

Персональное доверенное устройство пользователя 

работает в качестве ключа для системы. Требования к это-

му личному доверенному устройству должны быть таковы-

ми, чтобы можно было хранить и обрабатывать логическую 

пару «открытый/закрытый ключ». Устройство должно быть 

оснащено Bluetooth, поскольку информация о доступе меж-

ду различными частями системы передается с помощью 

Bluetooth. 

Контроллеры доступа – это устройства, которые 

управляют электрическими замками в системе. Контроллер 

доступа, естественно, имеет также модуль Bluetooth и 

функции, необходимые для обеспечения криптографии с 

открытым ключом. Контроллеры доступа работают в роли 
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клиента, определенной в инфраструктуре открытых ключей. 

Когда пользователь хочет снять блокировку, он отправляет 

открытый запрос контроллеру доступа, который управляет 

этой конкретной блокировкой. 

Работа Bluetooth в беспроводной системе кон-

троля доступа  

Чтобы установить соединение Bluetooth между устрой-

ствами в определенной системе, должен быть известен ад-

рес устройства Bluetooth другого устройства. Данный за-

прос можно осуществить с помощью процедуры обнаруже-

ния устройства запроса. Однако, запрос занимает несколь-

ко секунд. Спецификация Bluetooth [4] определяет время 

10,24 секунды, что должно гарантировать ответы от каждо-

го устройства в безошибочной среде. Если пользователи 

должны делать это каждый раз, когда хотят открыть дверь, 

это вызывает большие задержки в работе. Создание фак-

тического соединения, когда известен адрес устройства 

Bluetooth, занимает гораздо меньше времени. Специфика-

ция Bluetooth [4] определяет максимальное время для этого 

2,56 секунды. Типичное время, затрачиваемое на этом эта-

пе поискового вызова, обычно меньше. Таким образом, 

предварительное программирование адресов для устрой-

ства может быть лучшим подходом. Адреса Bluetooth кон-

троллеров доступа могут быть загружены в личное дове-

ренное устройствоиз точки администрирования при созда-

нии сертификата для пользователя. Bluetooth имеет архи-

тектуру безопасности, которая вполне подходит для лично-

го использования.  

Но использование архитектуры безопасности в более 

широкой среде вносит некоторые затруднения. Безопас-
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ность Bluetooth использует PIN-код в качестве общего сек-

ретного ключа и полупостоянные ключи связи в качестве 

ключей аутентификации. В системе контроля беспроводно-

го доступа это может стать проблемой. Только пользовате-

ли системы и никто, кроме них, могут знать PIN-код, что не 

совсем удобно, особенно, когда разные пользователи по-

стоянно приходят и уходят. Поэтому безопасность, скорее 

всего, будет полностью оставлена на уровне приложений и 

криптографии с открытым ключом.  

Генерация ключей и распространение сертифика-

тов  

Прежде, чем пользователь сможет открыть двери с 

помощью своего устройства Bluetooth, он должен получить 

сертификат у администратора системы. Эта процедура 

включает в себя функции регистрации и сертификации ин-

фраструктуры открытых ключей. Кроме того, генерация 

ключей должна иметь место, если пользователь ранее не 

генерировал пару ключей. 

При создании совершенно нового сертификата поль-

зователю в первую очередь необходимо присвоить логиче-

скую пару «открытый/закрытый ключ». Затем генерируется 

запрос сертификата с использованием закрытого ключа и 

необходимой пользовательской информации. Этот запрос 

сертификата предоставляет достаточно информации для 

центра сертификации, то есть для администратора систе-

мы, чтобы быть уверенным, что пользователь является 

владельцем логической пары «открытого/закрытого ключа», 

связанной с этим запросом сертификата. Информация о 

пользователе запроса сертификата должна быть проверена 

другими способами. Далее происходит этап сертификации. 
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Администратор прикрепляет адрес Bluetooth пользователя 

и список блокировок, которые ему разрешено открывать, к 

сертификату и подписывает его с помощью личного ключа 

администратора. Теперь сертификат готов к использованию 

и передается обратно на устройство пользователя. 

Процедура разблокировки  

Последовательность разблокировки начинается с за-

проса пользователя на доступ к контроллеру. Запрос на 

разблокировку включает идентификационный номер блоки-

ровки, которую он пытается разблокировать. 

Контроллер доступа проверяет сертификат пользова-

теля с помощью открытого ключа точки администрирова-

ния. Если сертификат не был изменен и подписан админи-

стратором, и он не был исчерпан или отозван, контроллер 

доступа получает открытый ключ пользователя из получен-

ного сертификата. Открытый ключ затем применяется для 

расшифровки подписанного запроса на разблокировку, что-

бы проверить, был ли он подписан с правильным закрытым 

ключом. 

После успешной проверки подписи контроллер досту-

па ищет идентификационный номер блокировки в запросе 

разблокировки из списка блокировок, включенного в расши-

рение сертификата. Если идентификация найдена в списке, 

пользователь имеет право снять запрошенную блокировку. 

Сертификат включает в себя также адрес Bluetooth 

устройства пользователя. Адрес Bluetooth в сертификате и 

адрес Bluetooth источника запроса сравниваются, чтобы 

убедиться, что владелец сертификата действительно от-

правил запрос. Однако злонамеренная третья сторона мо-

жет подделать адрес Bluetooth и может скопировать преды-
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дущий запрос на разблокировку. Поэтому в процедуру вво-

дится операция, осуществляемая по принципу «запрос-

ответ». 

Эта операция начинается с того, что контроллер до-

ступа создает случайно выбранный запрос и шифрует его с 

помощью открытого ключа, найденного в сертификате. За-

тем зашифрованный запрос отправляется на персональное 

доверенное устройство, которое расшифровывает запрос с 

использованием закрытого ключа, хранящегося в устрой-

стве. Личное доверенное устройство пользователя после 

расшифровки запроса создает хешированный ответ и от-

правляет его обратно контроллеру доступа. Односторонняя 

хеш-функция работает в одном направлении. Создать хэ-

шированное значение легко, но трудно из хэша вычислить 

исходное значение. Задача для чтения представляется 

очень трудной, и, следовательно, злоумышленнику практи-

чески невозможно угадать алгоритм случайного вызова, 

сравнивая множественные ответы [10]. Без правильного за-

крытого ключа задача не может быть расшифрована и, со-

ответственно,  ответ также не может быть сформирован. 

Последний шаг операции «запрос-ответ» заключается в 

том, что контроллер доступа вычисляет хэшированный от-

вет из своего исходного запроса и сравнивает хэш с полу-

ченным ответом. Если эти два хэша совпадают, то аутен-

тификация проведена успешна и дверь может быть разбло-

кирована. 

Недостатки в системе контроля беспроводного до-

ступа и возможные способы их преодоления        

Поскольку угроза похищенных устройств и скомпроме-

тированных ключей устраняется путем отзыва недействи-
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тельных сертификатов, список этих сертификатов должен 

быть распространен на контроллеры доступа как можно 

скорее. Если между точкой администрирования и контрол-

лерами доступа нет проводных соединений, такое распро-

странение становится затруднительным.  

Bluetooth-запрос обычно занимает от 3 до 5 секунд, в 

то время, как максимальное время запроса составляет 

10,24 секунды [4]. В это время все обнаруживаемые 

устройства должны быть расположены рядом, то есть в 

зоне уверенного доступа. При открывании двери такой ин-

тервал времени является значительным. Поэтому автома-

тическая процедура открывания становится довольно 

сложной для выполнения. Инфраструктура открытых клю-

чей имеет некоторые риски. Стоит ли доверять центру сер-

тификации? Как защитить свой закрытый ключ? Насколько 

безопасен верификатор сертификата [11]? За большин-

ством из поставленных вопросов действительно стоят се-

рьезные риски, но в закрытой системе, такой, как рассмат-

риваемая беспроводная система контроля доступа, где 

центр сертификации и верификаторы сертификатов, кон-

троллеры доступа, являются частью одной организации, 

только некоторые из этих рисков вызывают озабоченность. 

Главной проблемой является безопасность закрытых клю-

чей отдельных пользователей. 

Персональный характер портативных устройств 

Bluetooth предполагает, что они могут использоваться для 

аутентификации своих пользователей в различных серви-

сах. Однако, есть несколько вопросов, которые необходимо 

решить прежде, чем может быть предусмотрено их широкое 

использование. Необходимо знать адрес устройства 
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Bluetooth перед подключением к нему. Этот адрес можно 

получить либо с помощью процедуры запроса, либо по-

средством ввода пользователем, либо путем его предвари-

тельного программирования на устройстве. Однако, запрос 

занимает несколько секунд, и это может привести к слиш-

ком большой задержке в работе. Поэтому заранее запро-

граммированный выбор следует рассматривать как основ-

ное решение. В этом случае пользовательский интерфейс 

для персонального доверенного устройства должен быть 

настолько удобным, чтобы его можно было легко использо-

вать. Беспроводная аутентификация вообще может рас-

сматриваться как один из вариантов действия. 

Безопасность Bluetooth предполагает использование 

PIN-кода в качестве общего секретного ключа, а полупосто-

янные ключи связи – в качестве ключей аутентификации. 

PIN-код для определенного устройств должен знать кон-

кретный пользователь и никто другой, кроме него. Напри-

мер, в системе контроля беспроводного доступа это прак-

тически невозможно, поскольку пользователи регулярно 

входят и выходят из системы. Вот почему должна быть рас-

смотрена безопасность на уровне приложения. В данной 

работе предложена система сертификатов открытых клю-

чей, которая была представлена в качестве метода защиты 

на уровне приложений. 

Если существует много локализованных участков, где 

требуется аутентификация пользователя, использование 

беспроводного портативного устройства в качестве личного 

доверенного устройства представляется эффективным 

подходом. Комбинация непрямой аутентификации и крипто-

графии с открытым ключом делает портативное устройство 
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универсальным ключом для различных услуг. Несмотря на 

то, что службы, использующие один и тот же протокол для 

проверки подлинности и авторизации, очень различаются 

между собой, их можно использовать с одними и теми же 

устройством и приложением, изменив сертификат, который 

включает в себя информацию пользователя и открытый 

ключ. 
   Использование цифровой камеры мобильного 

устройства для измерения геометрических параметров 

окружающего пространства  

В практической деятельности человека достаточно ча-

сто возникают ситуации, требующие проведения измери-

тельных процедур, как на местности, так и в помещениях. 

Как правило, речь идет об измерениях линейных или угло-

вых расстояний между несколькими точками.  

Для определения этих расстояний можно применять 

цифровые камеры, в том числе встроенные в мобильные 

стандартные общедоступные телекоммуникационные 

устройства. Иногда измерение расстояния производится 

непосредственно вдоль отрезка, соединяющего две точки. 

Такие измерения, как правило, являются приблизительны-

ми и могут использоваться для предварительной оценки 

интересующего расстояния. В других случаях необходимы 

высокоточные измерения. Для проведения подобных изме-

рений необходимо определять координаты точек, между 

которыми измеряется расстояние и затем вычислять это 

расстояние. В последнем случае применяются профессио-

нальные специализированные цифровые камеры, в случае 

же предварительных измерений можно воспользоваться 

камерой, установленной на мобильном устройстве, которое 
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имеется в наличии. Учитывая, что в настоящее время эти 

устройства позволяют пользователю точно координировать 

свое местоположение благодаря постоянно присутствую-

щей связи с навигационными системами (GPS, ГЛОНАСС), 

то речь, по сути, идет об оперативном картографировании 

окружающей местности с применением геодезических ме-

тодов топографической съемки. 

Координирование объектов на местности, определе-

ние их геометрических (линейных и угловых) размеров, из-

мерение абсолютных и относительных расстояний, как 

между объектами, так и между характерными точками от-

дельных объектов являются важнейшими процедурами, 

выполняемыми при идентификации тех или иных объектов, 

расположенных в контролируемой пространственной обла-

сти, а также для слежения за ними  и, следовательно, 

напрямую связаны с решением задач безопасности вообще 

и информационной безопасности в частности. Использова-

ние для этих целей цифровых мобильных устройств не 

только упрощает сам процесс измерений, но и позволяет 

наблюдателю оставаться незамеченным для возможного 

нарушителя, относительно которого проводятся опознава-

тельные мероприятия. 

Упрощенная схема цифровой камеры [12], встроенной 

в мобильное общедоступное телекоммуникационное 

устройство, показана на рисунке 5.4.2. 



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

559 

 

 
 

Рис. 5.4.2. Упрощенная схема цифровой камеры: 

                        ОС – оптический сигнал, ЭС – электрический 

                        сигнал, О – объектив, МФП – матричный 

                        фотоприемник, БПО – блок предварительной 

                        обработки, СМП – специализированный    

                        микропроцессор, ПЗУ – постоянное  

                        запоминающее устройство, ОЗУ–  

                        оперативное запоминающее устройство, 

                        ВКУ – видеоконтрольное устройство, ВП – 

                                  внешний порт 

 

На схеме информационные сигналы показаны двой-

ными линиями, управляющие – одинарными.  

Оптический сигнал из внешней среды поступает в 

объектив камеры. В плоскости фотоприемной матрицы 

формируется плоское изображение того сегмента внешнего 

пространства, который находится в поле зрения объектива. 

Матрица преобразует входной оптический сигнал в выход-

ной электрический. Последний поступает в блок предвари-

тельной обработки, где происходит его фильтрация, оциф-

ровывание и сжатие. Цифровой сигнал из этого блока запи-

сывается в оперативное запоминающее устройство в виде 
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числовой матрицы, элементы которой структурно располо-

жены так же, как и пиксели матричного фотоприемника.  

Все эти операции происходят под управлением специ-

ализированного микропроцессора (микроконтроллера). По-

следний, во-первых, синхронизирует работу всех модулей, 

вырабатывая тактовые импульсы, во-вторых, генерирует 

управляющие сигналы, обеспечивая инициализацию рабо-

ты других модулей по приему или выдаче информации, в-

третьих, формирует сигналы адресации запоминающих 

устройств. 

В подобных цифровых камерах используется два типа 

таких устройств: постоянные и оперативные. В первых хра-

нятся программы, под управлением которых работает сам 

микроконтроллер, а также запоминаемые цифровые изоб-

ражения. Во-вторых – текущая программа, выполняемая 

микропроцессором, и то изображение, которое в данный 

момент либо записывается из внешней среды, либо выво-

дится во внешнюю среду. Такой вывод производится или на 

экран видеоконтрольного устройства (дисплей) или во 

внешний порт.  

При этом требуется предварительная подготовка, ко-

торая заключается в том, что необходимо, используя ин-

тернет-ресурсы, найти описание своего мобильного устрой-

ства по его типу и определить следующие параметры циф-

ровой камеры [13], входящей в состав устройства: фокус-

ное расстояние объектива камеры 𝑓′цк, разрешение мат-

ричного фотоприемника 𝑅цк, формат матрицы 𝑑цк. Если 

имеется описание мобильного устройства на бумажном но-

сителе, например, инструкция или паспорт устройства, по-

лученные при его приобретении, то указанные выше пара-
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метры могут содержаться в этом документе. Иногда вывод 

информации о параметрах камеры осуществляется на 

экран дисплея как реализация одной из возможных опций, 

предусмотренных при выполнении цифровой фотосъемки. 

В этих случаях отпадает необходимость обращения к ин-

тернет-ресурсам. Для выполнения экспериментальных ра-

бот использовалась цифровая камера, установленная на 

мобильном устройстве SamsungGalaxy А5, поэтому приве-

денные ниже числовые параметры относятся именно к этой 

камере [14]. 

Одним из главных параметров камеры является ее 

разрешающая способность, представляющая собой ре-

зультат произведения количества строк матрицы на коли-

чество пикселей в строке, например 3456 × 4608 = 

15 925 246 пикселей ≈ 16 Мп (мегапикселей). Чем больше 

Мп содержится в кадре, тем более четким будет изображе-

ние на экране.  

Фокусное расстояние объектива определяет то рас-

стояние, на котором строится изображение от объектива, то 

есть это, по сути, расстояние между объективом и фото-

матрицей.  

Размер матрицы – длина диагонали матрицы в дюй-

мах. Например, размер 1/2.55” означает, что диагональ 

матрицы имеет длину примерно 0,4 дюйма, что составляет 

0,4” × 25,4 мм ≈ 10 мм. В обычных матричных фотоприем-

никах формат кадра (соотношение количества строк к коли-

честву элементов в строке) определяется как 3:4 (0,75). То-

гда по теореме Пифагора вертикальный ℎм и горизонталь-

ный 𝑙м размеры матрицы составляют ℎм = 0,6𝑑м, 𝑙м = 0,8𝑑м, 

где 𝑑м – длина диагонали матрицы.  
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Если фотоприемник содержит 3456 × 4608 пикселей, а 

диагональ матрицы имеет длину 10 мм, то размеры пикселя 

и по вертикали ℎп, и по горизонтали 𝑙п равны примерно 1,7 

мкм.  

Еще один параметр камеры, который потребуется для 

определения геометрических размеров объектов, находя-

щихся вне камеры, – электронное увеличение Z: 

 

𝑍 =
𝑦′′

𝑦′
, 

 

где 𝑦′ – величина изображения на фотоприемнике,𝑦" – 

величина изображения на экране дисплея. 

Этот параметр можно определить экспериментально.  

Пусть фокусное расстояние цифровой камеры 𝑓цк
′ =

5 мм, размер объекта 𝑦 = 100 мм, расстояние до объек-

та 𝑙об = 1000 мм. Тогда размер изображения в плоскости 

МФП составит 𝑦′ = 0.5 мм. Пусть измеренный размер объ-

екта на экране дисплея 𝑦′′ = 10 мм. Тогда 𝑍 = 20.  

Все вышеприведенные параметры будут использова-

ны при разработке методики по приблизительному опреде-

лению геометрических размеров объектов с помощью циф-

ровой камеры, встроенной в мобильное общедоступное те-

лекоммуникационное устройство. На рисунке 5.4.3 приве-

дена условная схема измерений. 
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Рис. 5.4.3. Условная схема измерений: 

ОС – оптическая система, Э – экран дисплея. 

 

Очевидно, что выполняется следующее соотношение: 

 

𝑦 =
𝑦′′∙𝑙об

𝑍∙𝑓цк
′ . 

 

Для измерений применялись: цифровой штангенцир-

куль; бытовой лазерный дальномер («лазерная рулетка»), 

рабочая (измеряемая) планка длиной 30 см; эталонный от-

резок 20 см, нарисованный на листе картона.  

Эксперимент проводился в несколько этапов. Каждый 

этап подразумевал реализацию последовательных шагов.  

Этап 1. Определение электронного увеличения каме-

ры 𝑍 от матричного фотоприемника до экрана дисплея.  

Шаг 1. Пользуясь «лазерной рулеткой», эталонный 

шаблон, нарисованный на листе картона, устанавливался 

на расстоянии 1 м от объектива камеры.  

Шаг 2. Производилась фоторегистрация изображения 

шаблона на экране дисплея. 
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Шаг 3. С помощью цифрового штангенциркуля изме-

рялся размер изображения шаблона на экране дисплея.  

Шаг 4. Для вышеприведенных числовых параметров 

электронное увеличение камеры 𝑍 вычислялось по форму-

ле: 

 

𝑍 = 5 ∙
𝑦′′

𝑓цк
′ , 

 

где 𝑦′′ – размер изображения эталонного шаблона на 

экране в мм, 𝑓цк
′  – фокусное расстояние объектива в мм. 

Этап 2. Определение расстояния от объекта известно-

го размера до камеры. 

Шаг 1. Эталонный шаблон устанавливался на произ-

вольном расстоянии от камеры 𝑙об. 

Шаг 2. Производилась фоторегистрация изображения 

шаблона на экране дисплея мобильного устройства.  

Шаг 3. Измерялся размер изображения шаблона на 

экране дисплея.  

Шаг 4. Искомое расстояние 𝑙об рассчитывалось по 

формуле: 

 

𝑙об = 200 ∙
𝑍 ∙𝑓цк

′

𝑦′′ . 

 

Этап 3. Определение длины рабочей планки (размера 

объекта наблюдения) по известному расстоянию от объекта 

до объектива. 
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Шаг 1. Рабочая планка устанавливалась на опреде-

ленном, заранее известном расстоянии от мобильного 

устройства 𝑙об .  

Шаг 2. Производилась фоторегистрация изображения 

рабочей планки на экране дисплея мобильного устройства.  

Шаг 3. Измерялся размер изображения рабочей план-

ки на экране дисплея мобильного устройства.  

Шаг 4. Рассчитывался искомый размер объекта 

наблюдения 𝑦 по формуле: 

 

𝑦 =
𝑦′′∙𝑙об

𝑍∙𝑓цк
′ . 

 

Таким образом, в результате выполнения всех выше-

перечисленных действий была практически реализована 

методика проведения линейных измерений геометрических 

параметров объектов, находящихся в поле зрения цифро-

вой камеры.  

Для точного определения координат точек в изобра-

жении, а, следовательно, и расстояний между точками це-

лесообразно использовать специальные алгоритмы, осно-

вывающиеся на вычислительных компьютерных методах 

[15].  

Заключение  

Итак, расширение сфер применения цифровых мо-

бильных устройств предполагает и расширение способов 

защиты информации, принимаемой, передаваемой, обра-

батываемой и хранимой этими устройствами. Нельзя не 

обратить внимание на тот факт, что в силу известных об-

стоятельств в настоящее время резко возросло количество 
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работников, которые вынуждены были перенести свою 

служебную деятельность из рабочих офисов в домашние 

условия, используя при этом свои личные портативные пе-

реносные телекоммуникационные устройства в качестве 

рабочих инструментов. Появились даже термины «corp-

девайсы» и «BYOD-девайсы» (BYOD – от англ. «Bring Your 

Own Device»).  

Далеко не все организации и предприятия могут себе 

позволить обеспечить своих сотрудников корпоративной 

техникой с соответствующей аппаратной и программной 

поддержкой политики информационной безопасности, реа-

лизуемой в организации или на предприятии. Это означает, 

что вопросы защиты информации при использовании лич-

ных мобильных устройств в служебной деятельности выхо-

дят на качественно иной уровень. Сейчас эти вопросы 

практически не решаются, можно отметить лишь робкие 

попытки их обсуждения во время видео конференций (ве-

бинаров), проводимых в сети. Тем не менее, после преодо-

ления периода становления новых форматов трудовых 

взаимоотношений, связанных с переходом к дистанцион-

ным методам работы, возникающие проблемы придется 

оперативно решать. Представленная здесь работа задумы-

валась еще до возникновения обстоятельств, порождаю-

щих эти проблемы. Тем не менее, некоторые подходы, из-

ложенные при рассмотрении вопросов, связанных с ис-

пользованием беспроводных технологий для системы кон-

троля доступа в мобильных телекоммуникационных систе-

мах, могут стать основой для разработки соответствующих 

систем защиты информации при использовании «BYOD-

устройств» в служебных целях. 
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§ 5.5 Оптимизация резервных запасов поставщиков  
в цепях поставок 

 

Аннотация  
Рассматривается постановка и решение задачи определения резерв-
ных запасов в линейной технологической цепи, состоящей из постав-
щиков, в сетевой структуре. Предполагается, что условия производства 
поставщиков по пропускной способности вполне достаточны для обес-
печения поставок в срок в требуемом объёме. Выделяемый объём ре-
сурса в производственной системе поставщика на эти цели не может 
быть заранее определён точно, является случайной величиной, кото-
рая изменяется в определённом интервале, что в действительности 
подтверждается статистически. Сокращение потерь от простоев техно-
логического оборудования обеспечивается созданием резервных запа-
сов. В качестве метода решения задачи используется метод динамиче-
ского программирования, который позволяет определить оптимальные 
значения резервных запасов аналитически. 
Ключевые слова: предприятие, цепочка поставок, поставщики, ре-
зервные запасы, динамическое программирование. 
 

§ 5.5 Supply chain: optimization of suppliers ' reserve 
stocks 

 

Abstract  
We consider the formulation and solution of the problem of determining buff-
er stocks in a linear technological chain consisting of suppliers. It is assumed 
that the production conditions for throughput are sufficient to ensure delivery 
on time and in the required volume. The amount of resource allocated in a 
production system cannot be precisely determined in advance, but is a ran-
dom variable. Reduce losses from down time of production equipment is 
provided by the creation of buffer stocks. As a method for solving the prob-
lem, the method of dynamic programming is used, which allows you to de-
termine the optimal values of reserve reserves analytically. 
Keywords: enterprise, supply chain, suppliers, buffer stocks, dynamic pro-
gramming. 
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Введение  

Стремление современных организаций к успешному 

бизнесу необходимо требует постоянно совершенствовать 

бизнес-модель, организацию производственных процессов, 

выпускаемые продукты и услуги. Деятельность в этом 

направлении требует тщательного исследования технико-

экономического состояния организаций и поиска резервов 

роста. Данная проблема особенно актуальна для сферы 

высоких технологий (ракетно-космической, авиационной, 

радиоэлектронной промышленности, отраслей точного ма-

шиностроения), которая являясь драйвером экономическо-

го развития, обладает специфическими чертами, среди ко-

торых можно выделить высокую науко- и капиталоемкость, 

преобладание высококвалифицированных инженерно-

технических работников, повышенное качество технологи-

ческого процесса, наличие высокоточных технологий. Эта 

специфика актуализирует проблему функционирования вы-

сокотехнологичных производств, требует повышения эф-

фективности сферы высоких технологий и прежде всего на 

основе совершенствования механизмов организации про-

изводства. При этом в качестве основных приоритетов со-

вершенствования организации производства выступают за-

дачи по снижению издержек, увеличению доходов и опти-

мизации технологической цепочки в направлении повыше-

ния надёжности и устойчивости всех фрагментов сетевой 

структуры цепи поставок [1,2,3,4]. Обеспечение надёжности 

и устойчивости в цепях поставок достигается за счёт созда-

ния резервных (страховых) запасов. 
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Методы исследования 

Рассматривается фрагмент сетевой структуры цепи 

поставок, состоящий из последовательной технологической 

цепи поставщиков, которые производят и осуществляют 

снабжение своей продукцией фокусную компанию. Каждый 

поставщик обязан в течение заранее оговорённого периода 

времени произвести поставку своей продукции поставщику 

следующего уровня. Поставка состоит из заранее установ-

ленного количества изделий. Поставщик по каждому изде-

лию выполняет технологический процесс и по его заверше-

нию направляет поставку изделий по технологической це-

почке дальше. Основываясь на технологической произво-

дительности производства изделий в единицу времени, по-

ставщик планирует использовать соответствующий фонд 

времени для изготовления изделий. Конечной целью про-

цесса планирования является ритмичность (регулярность) 

взаимодействия, когда через заранее установленный про-

межуток времени каждый поставщик производит поставку 

из установленного в ней количества изделий другому по-

ставщику в технологической цепи [5-9].  

Однако при реализации схемы в результате воздей-

ствия негативных факторов на процессы в производствен-

ных системах поставщиков наблюдаются отклонения от 

плановых параметров: поставка может включать меньше 

изделий, поставляемых за установленный промежуток вре-

мени, в производственной системе поставщика фонд вре-

мени, выделенный на производство, может оказаться 

меньше требуемого и т.д. Эффективной мерой компенса-

ции негативных последствии таких отклонений в производ-

стве является объёмное и временное резервирование. 
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Наиболее простой способ реализации объёмного резерви-

рования производства заключается в создании резервных 

запасов изделий у поставщиков в технологической цепочке. 

В случае поставки с меньшим количеством изделий, 

чем требуется, возникает недоиспользование выделенного 

технологического времени оборудования, непроизводи-

тельные простои, что в высокотехнологичном производстве 

сопряжено со значительными потерями. В такой ситуации 

загрузку оборудования обеспечивают изделия, находящие-

ся в резервном запасе. В случае, когда в производственной 

системе поставщика количество изделий, равное сумме из-

делий в поставке и резервном запасе, превышает величину 

фонда времени оборудования, необходимого для их произ-

водства, то возникают затраты хранения избыточных изде-

лий. Необходимо заметить, что фонд времени работы обо-

рудования, выделяемый в производственной системе по-

ставщика, является случайной величиной и гарантировать 

его требуемое количество можно лишь с определённой ве-

роятностью. Таким образом, в этих условиях задача заклю-

чается в определении таких резервных запасов изделий у 

каждого поставщика, чтобы суммарные издержки по техно-

логической цепочке были бы минимальным [10,11].  

Полученные результаты и их обсуждение 

Данную задачу эффективнее всего решать методом 

динамического программирования, который основан на 

принципах пошагового конструирования решения и опти-

мальности [12]. В целях более удобного изложения перену-

меруем поставщиков в цепи в порядке «слева направо». 

Тогда для рассматриваемой задачи стратегией управления 

является последовательность чисел ,w,...,w,...,w,w mi21  



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

573 

 

где m,...,1i,wi   определяет число изделий в резервном 

запасе у i- го поставщика. Этапность в решении задачи 

устанавливается следующим образом: целевая функция на 

первом шаге равна минимуму суммарных затрат для по-

следнего поставщика (поставщика первого уровня по отно-

шению к фокусной компании). На втором шаге минимизи-

руются суммарные затраты для двух последних поставщи-

ков и т.д. Целевая функция на последнем m – м шаге соот-

ветствует минимуму затрат по всей технологической цепоч-

ке поставщиков. 

Итак, пусть поставщики, общее количество которых m, 

взаимодействуют в последовательной технологической це-

пи. Прохождение партии поставки через каждого поставщи-

ка представляет собой  осуществление очередного этапа 

технологического процесса изготовления изделий в течение 

определённого периода времени. В течение этого периода  

в производственной системе поставщика выделяется фонд 

времени m,...,1i,t i  , необходимый для организации про-

изводственного процесса изготовления изделий, число ко-

торых в поставке равно .N  Считаем, что величина распола-

гаемого к использованию фонда времени является  случай-

ной величиной с известной плотностью распределения 

)t(fi  и может принимать значения из промежутка [

max
i

min
i T,T ]. Изготовление изделия у поставщика характе-

ризуется технологической производительностью i  в еди-

ницу времени. Тогда при известном значении потерь от 

простоя технологического оборудования в единицу времени 

ip математическое ожидание затрат от величины недоис-
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пользованного фонда времени поставщика определяется 

так: 

 

.m,...,1i,dt)t(
Nw

tpP i

T

Nw i

ii
iii

max
i

i

ii













 





f  
(1) 

 
В случае, когда располагаемого фонда времени  ока-

зывается недостаточно для изготовления поступивших по 

цепочке изделий, то у поставщика возникают издержки, 

связанные либо с хранением неизготовленных изделий – iz

, либо с обеспечением системе дополнительного времени 

работы оборудования. Математическое ожидание издержек 

при этом равно: 
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Количество изделий, поступивших от поставщика по 

технологической цепочке i-му поставщику равно: 
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Значение iN , равное математическому ожиданию этой 

случайной величины, определяется по формуле: 
 

  m,...,2i,dt)t(t
wN

F1wNN
1i

1i1i wN

0

1i1i1i
1i

1i1i
1i1i1ii 



























 













 f

 (4) 

 

где )t(Fi - интегральная функция распределения случайной 

величины it . С учётом (1) и (2) основное функциональное 

уравнение для первого шага алгоритма записывается в ви-

де: 

 

  .dt)t(tNwz

dt)t(
Nw

tp)N(C

m
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Nw m

mm
mm

0w
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m

m

mmm

min

f
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 (5) 

 

Суммарные затраты для двух последних поставщиков 

цепи в соответствии с критерием оптимальности состоят из 

затрат для предпоследнего поставщика и значения функ-

ции (5) на первом шаге алгоритма: 
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Аналогичным образом записываются основные функ-

циональные уравнения для остальных шагов алгоритма.  

Рассмотрим функцию (5) и найдём её минимальное значе-

ние по переменной .wm  При этом учитываем свойства 

функции плотности распределения и правила дифферен-

цирования интегралов: 
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Откуда получаем уравнения для определения mw : 
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В силу свойства интегральной функции распределения 

уравнение (6) имеет единственное решение, которое нахо-

дится из уравнения  .constNw mm   

Величина mw в функциональное уравнение (5) входит 

в сумме с mN и поэтому значение функции на первом шаге 

алгоритма является постоянной величиной, т.е.

.constC)N(C 1m1   Но из этого следует, что и 

.1m,..,2,1i,constC)N(C i1imi   Таким образом, 

уравнение для определения значений резервных запасов 

iw имеет вид: 

.m,...,1i,
zp

pNw
F
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i

i

ii
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Функциональное уравнение для m -го шага запишется 

так: 

 



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

578 

 

  ,Cdt)t(twzdt)t(
w

tp)0N(C

max
1

1

1

1

1

min
1

1

T

w

w

T

1m111111
1

1
11

0w
1m min



































  








ff

 

откуда  получаем равенство  
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из которого находим оптимальное значение резервного за-

паса  1w   у первого поставщика. 

Используя найденное значение резервного запаса, по 

формуле (4) определяем 2N , а по формуле (7) находим 

значение 2w . Затем аналогично определяем 33 w,N  и 

остальные значения. Таким образом, метод динамического 

программирования позволяет аналитически найти опти-

мальную последовательность резервных запасов у по-

ставщиков в цепи:  .w,...,w,w m21  

Заключение 

Применение динамического программирования для 

определения значений резервных запасов изделий у по-

ставщиков в цепи поставок позволило получить следующие 

результаты: 

1. Показано, что эффективной мерой компенсации 

негативных последствии отклонений в производстве явля-

ется объёмное резервирование.  
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2. Локализована область применения метода опреде-

ления значений резервных запасов: получение интерпрети-

руемых результатов возможно, если производственные 

мощности поставщиков сбалансированы, т.е. позволяют 

пропускать поставку изделий в требуемом объёме и обес-

печивать установленные сроки в среднем. Если у постав-

щика отсутствует возможность изготовления изделия по 

условиям собственного производства, то инструментарий 

резервных запасов, как компенсаторов отклонений, ситуа-

цию не исправит. 

3. Установлено, что самостоятельного рассмотрения 

требует оценка потерь поставщика при невозможности вы-

деления требуемых ресурсов для изготовления изделий 

точно в срок: допущенные поставщиком задержки и (или) 

невыполнение объёма поставки передаются по технологи-

ческой цепи и имеют суммируемый отрицательный эффект. 

Возникает задача разработки регламента в цепи поставок: 

требуется формализация процедуры предъявления взаим-

ных претензий и возмещения ущерба. При практическом 

проведении расчётов удобнее всего использовать усечён-

ное нормальное распределение, что потребует соответ-

ствующих поправок параметров. 

Рассмотренный метод определения значений резерв-

ных запасов у поставщиков в цепи поставок требует даль-

нейшего изучения и тестирования для различных условий 

функционирования участков технологической цепочки.  
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§ 5.6 Влияние цифровой трансформации  
на стоимостное управление корпорацией 

 

Аннотация  
Цифровая трансформация подталкивает бизнес к изменениям, связан-
ным с необходимостью адаптации к новым условиям работы. Актуаль-
ность исследования определяется тем, что в этих условиях меняется 
технология обоснования и принятия управленческих решений по 
управлению стоимостью корпораций. Показана возможность примене-
ния цифровых технологий для оперативного отслеживания изменений 
как внутренних, в том числе финансовых факторов, так и внешних, 
включая анализ конкурентов и поведения потребителей. Сделан вывод, 
что при принятии решений в сфере стоимостного управления корпора-
циями, наряду с традиционными финансовыми показателями, следует 
анализировать изменение стоимости компании, что значительно проще 
сделать на основе использования информационных технологий. В 

mailto:olga.milekhina@gmail.ru
mailto:poluektov@corp.nstu.ru
mailto:poluektov@corp.nstu.ru
mailto:mamonovvi@gmail.com
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дальнейшем исследовании предполагается в условиях происходящих 
цифровых преобразований разработать эффективные механизмы вы-
явления факторов, движущих стоимость корпорации, для целей обос-
нования управленческих воздействий на них. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, управленческие реше-
ния, стоимостное управление корпорацией, стоимость корпорации, со-
здание стоимости, финансовое управление, информационные техноло-
гии. 

 
§ 5.6 Impact of digital transformation on corporation value 

management  
 

Abstract 
Digital transformation is pushing businesses to make changes associated 
with the need to adapt to new working conditions. The relevance of the study 
is determined by the fact that under these conditions the technology of sub-
stantiation and management decision-making for managing the corporation’s 
value changes. The possibility of using digital technologies for the opera-
tional tracking of changes both internal, including financial factors, and ex-
ternal, including the analysis of competitors and consumer behavior, is 
shown. It is concluded that when making decisions in the field of corporate 
value management, along with traditional financial indicators, one should 
analyze the change in the company's value, which is much easier to do on 
the basis of the use of information technologies. In a further study, it is 
planned to develop effective mechanisms for identifying factors driving the 
corporation’s value in the context of ongoing digital transformations for the 
purpose of substantiating management influences on them. 
Keywords: digital transformation, management decisions, corporate value 
management, corporation’s value, value creation, financial management, 
information technology  
 

Введение  

Цифровые технологии быстро развиваются, распро-

странились по миру, интенсивно проникают в деятельность 

компаний. Во многих случаях цифровые технологии повы-

сили эффективность функционирования, стимулировали 

рост стоимости корпораций, расширили возможности ана-

лиза рынка и работы на нем, позволили внеси изменения в 
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товары с учетом быстрого реагирования на изменение по-

требительских предпочтений, улучшили предоставление 

услуг. При этом не все могут оперативно подстроиться к 

стремительному развитию цифровых технологий, что вы-

зывает целый ряд проблем. И все же их совокупное пози-

тивное воздействие, в том числе в управленческой дея-

тельности, оказалось огромным.  

Цифровая трансформация – новый этап, с которым 

неизбежно столкнется каждое предприятие, адаптируясь к 

современной реальности. Цифровые технологии все более 

проникают в жизни и физических, и юридических лиц, изме-

няя особенности поведения, бизнес-процессы, и даже ме-

ханизм выработки управленческих решений, направленных 

на рост стоимости бизнеса – итоговой цели корпоративного 

финансового управления. Вопросам оценки стоимости в 

условиях цифровизации посвящены работы отечественных 

и зарубежных ученых, среди которых В.Г. Когденко, И.В. 

Ивашковская, М.В. Федотова, Т. Коупленд, А. Дамодаран, 

Н. Антилл, Ж. Абрамс, К. Ли и др. [1-12]. 

Цель исследования – выявить влияние цифровой 

трансформации на возможность принятия обоснованных 

управленческих решений в рамках создания стоимости – 

современного ключевого показателя эффективности дея-

тельности и основной цели корпоративного финансового 

управления.  

Методы исследования 

Для проведения исследования привлекались общие 

методы научного исследования, в частности, методы срав-

нения, наблюдения и научного обобщения. На основе ме-

тода научного обобщения сделан логический переход к 
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специфике принятия обоснованных управленческих реше-

ний в условиях цифровой трансформации. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Цифровизация влияет и на микроэкономику, и на мак-

роэкономику. Развитие цифровой экономики подталкивает 

бизнес к изменениям, связанным с необходимостью адап-

тации к новым условиям работы. В этих условиях перехода 

к цифровой экономике меняется управленческой команды, 

возникают проблемы трансформации, требующие поиска 

путей их решения.  Анализ показал, что многие менеджеры 

психологически и финансово не готовы к трансформации в 

сторону цифровизации бизнес-процессов, так как это тре-

бует значительных инвестиций и пересмотра методов 

управления. Далеко не все руководители признают, что в 

сегодняшних условиях необходимо повышать квалифика-

цию сотрудников: в области компьютерной грамотности, 

CRM-систем и проч. 

Под влиянием цифровой экономики меняются элемен-

ты и принципы ведения бизнеса: клиенты, конкуренция, 

данные, инновации и ценность. Растет конкуренция внутри 

отраслей, расширяются границы рынков. Цифровизация 

влияет на требования к качеству предоставления товаров 

или услуг, потребителю легче отслеживать и сравнивать их 

с продуктами конкурентов. Меняется рынок труда: появля-

ются новые профессии, рынок становится более мобиль-

ным. 

Цифровые технологии позволяют обобщать и анали-

зировать большие объемы данных, предоставляют воз-

можность отслеживать изменения как внутренние, отража-

ющиеся в том числе на финансовых показателях деятель-
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ности предприятия, так и внешних, поведения потребите-

лей, ситуации на рынке, действия конкурентов и прочее. 

Процесс цифровизации предполагает преобразование 

информации в цифровую форму, такая трансформация в 

экономической сфере формирует цифровую экономику. 

Цифровизация экономики во многом положительно влияет 

на бизнес: снижаются затраты, повышается эффективность 

и уровень автоматизации процессов, за счет более широко-

го доступа к информации повышается конкурентоспособ-

ность компании. С другой стороны, конкурентам тоже до-

ступны обширные данные, раскрывается много информа-

ции и о самом предприятии, ведущем бизнес, поэтому с 

цифровизацией экономических процессов компаниям ста-

новится труднее поддерживать конкурентоспособность. 

Главное – кто и как использует цифровую информацию. Та-

ким образом, сам процесс принятия управленческого реше-

ния изменился, теперь он практически неразрывно связан с 

использованием цифровой среды. 

Что касается бизнеса, цифровизация бизнес-

процессов признана необходимой, но это длительный и 

сложный процесс. Согласно исследованию Аналитического 

центра НАФИ, большинство компаний осознают необходи-

мость трансформации бизнес-процессов и уже внедряют 

новые технологии, но довольно большая часть организаций 

не готова к динамической трансформации. Только 65% 

опрошенных российских организаций в 2019 году использо-

вали интернет как инструмент продвижения, более 33% 

компаний не используют инструменты защиты информации 

[13]. 
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Современная цифровая реальность диктует новые 

правила поведения на рынке, и уже практически невозмож-

но найти предприятие, которое не использовало бы цифро-

вые технологии. Цифровая трансформация касается мно-

гих аспектов деятельности предприятия и проявляется, в 

частности, в следующем: 

- цифровых технологий для ведения бизнеса стано-

вится все больше и больше; 

- изменяются бизнес-процессы; 

- меняется доступ к данным о самом бизнесе и среде 

его функционирования; 

- изменяются особенности поведения потребителей; 

- появились возможности оперативного отслеживания 

изменений внешней среды, в том экономико-финансовых, 

нормативно-правовых и отраслевых аспектов. 

С учетом вышеперечисленных аспектов меняется сам 

механизм принятия управленческих решений. 

Цифровизация позволила многим компаниям транс-

формировать отрасли и создавать цифровые платформы. 

Например: Uber, OZON, Netflix. Причем многие компании 

даже не обладают значительными капитальными активами, 

а получают значительные доходы и интенсивно развивают-

ся благодаря цифровым платформам и количество таких 

бизнесов еже-годно растет и в России, и во всем мире. 

Цифровые технологии используются как основные каналы 

взаимодействия с потенциальными клиентами. Бизнес, ис-

пользующий цифровые технологии, существенно выигры-

вает в конкурентной борьбе. 

Однако процесс цифровизации сопутствует много 

проблем, связанных с нехваткой высококвалифицирован-
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ных кадров, усилением конкуренции при появлении на рын-

ке новых конкурентов, использующих сопоставимые циф-

ровые технологии, отсутствие средств на внедрение циф-

ровых технологий. 

Переход бизнеса к цифровой экономике сложен и тре-

бует больших капиталовложений. Предприятия несут 

большие финансовые затраты в процессе трансформации 

и внедрения новых технологий. Высокая скорость развития 

технологий заставляет постоянно модернизировать и 

улучшать цифровую безопасность бизнеса, выстраивать 

стратегию внедрения новых инструментов в бизнес-среду. 

Выделим такие проблемы цифровой трансформации: 

- трансформируются бизнес-процессы, что требует 

внедрения новых технологий; 

- усиливаются требования к информационной без-

опасности, что требует дополнительных затрат, отслежива-

ния изменений; 

- изменяются требования к персоналу, в том числе 

коммуникационные и квалификационные; 

- поиск и обучение персонала, соответствующего из-

меняющимся требованиям трансформирующей цифровой 

среды, требует временных и финансовых ресурсов, в том 

числе на переподготовку. 

В условиях цифровой трансформации возникает много 

вопросов, связанных с управлением персоналом. Цифро-

вой мир активно развивается, но элементы системы не 

успевают подстраиваться. Так, процесс сопротивления из-

менениям затрагивает персонал компании в це-лом, суще-

ствуют особые сложности с отдельными работниками, что 

особенно сложно в среде опытных управленцев. Возникают 
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даже ситуации, когда опытные сотрудники с высокой ква-

лификацией не могут перенастроиться на работу с цифро-

вой средой, в результате чего может происходить даже 

разрыв информационной цепочки. В этих случаях могут 

возникать дополнительные затраты на выделение допол-

нительного сотрудника, так называемого цифрового по-

мощника, что сложно для управленца, привыкшего едино-

лично принимать решения. Некоторым не хочется делиться 

информацией. При замене сотрудника, сопротивляющегося 

цифровым изменениям, на такого, который обладает ква-

лификационными характеристиками, позволяющими рабо-

тать в цифровой среде, нередко безнадежно теряются биз-

нес-связи и накопленный предыдущим сотрудником опыт 

управленческой деятельности. То есть возможны потери 

человеческого капитала, что негативно сказывается на 

процессах функционирования предприятия. Этот вопрос 

накладывается и на подбор персонала. Меняются квалифи-

кационные требования к кандидатурам, рынок труда еще во 

многом не готов массово к подобным изменениям. И перед 

управленцем стоит задача – четко сформулировать квали-

фикационные требования к работникам с учетом стреми-

тельно изменяющейся цифровой среды. Причем требуется 

не только развитие персонала в области цифровых техно-

логий, а и сами управляющие бизнесом должны повышать 

свои навыки работы в цифровой среде.  

Решение проблем цифровизации бизнеса требует в 

том числе участия государства. Развитие цифровой эконо-

мики является предпосылкой поступательного движения к 

повышению эффективности как бизнеса, так и общества в 

целом. 
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Цифровые технологии позволяют обобщать и анали-

зировать большие объемы данных, предоставляют воз-

можность отслеживать изменения как внутренние, отража-

ющиеся в том числе на финансовых показателях деятель-

ности предприятия, так и внешних – от поведения и изме-

нения потребностей покупателей (акцент на концепции 

ZMOT) до информации о конкурентах и проч. 

Теперь компания, не использующая для своего про-

движения и развития цифровые инструменты, может легко 

проиграть в конкурентной борьбе.  

Подтверждением актуальности развития диджитал-

инструментов служит новая концепция ZMOT: борьба за по-

купателя перешла в интернет, причем не только улучшают-

ся позиции сайта компании, а в большей  степени акцент 

идет на завоевание потребителя не на сайте самой компа-

нии, а посредством обсуждения блогерами, на тематиче-

ских ресурсах, форумах, обсуждениях и прочей активности 

в социальных сетях.  

Довольно непрост процесс выбора менеджером кана-

ла цифрового маркетинга (digital-маркетинга) и поддержа-

ние этого канала взаимодействия с потребителями. В це-

лом, цифровой маркетинг предполагает комплексное ис-

пользование комплекса различных цифровых инструментов 

для привлечения потребителей, что приводит к росту при-

были, и, соответственно, росту стоимости корпорации – 

ключевой цели корпоративного финансового управления 

[14-15]. 

Прежде всего, используя информационные техноло-

гии, менеджеры предприятия могут оперативно отслежи-

вать изменения внутренних факторов, отражающихся на 
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стоимости предприятия. Цифровизация информации поз-

воляет не только перевести огромные объемы документа-

ции в цифровую среду, но и эффективно анализировать эти 

потоки информации. Так, оперативное отслеживание изме-

нений финансовых показателей по данным не только бух-

галтерского, но и оперативного учета, способствует свое-

временному выделению «проблемных» точек и выработке 

соответствующей реакции на них.  

Интернет, облачные сервисы и другие цифровые ка-

налы передачи и хранения информация способствуют до-

ступности данных для многих пользователей из любой точ-

ки, что приобрело особую значимость в условиях пандемии 

и необходимостью удаленной работы.  

К тому же появляется возможность сопоставления си-

туации на предприятии с конкурентами. Для поиска финан-

совой информации в целях анализа сравнительной эффек-

тивности деятельности на фоне конкурентов, на данный 

момент используются, например, следующие информаци-

онные источники: система раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг ("АК&М"), сетевое издание «Центр раскрытия 

корпоративной информации» (ООО "Интер-факс-ЦРКИ") и 

др. 

Результаты традиционного финансового анализа не 

дают полной оценки результатов деятельности предприя-

тия. Так, рост некоторых показателей, даже такого важного, 

как рентабельность, не всегда приводит к росту стоимости 

корпорации [16]. Соответственно, для разработки управ-

ленческих решений следует наряду с результатами тради-

ционного финансового анализа, учитывать изменение сто-

имости корпорации. При этом осуществлять оценку стоимо-



Глава 5. Инструментарий моделирования процессов устойчивого развития               
и цифровизации экономических агентов 

 

591 

 

сти различных активов и бизнеса стало значительно проще 

за счет использования информационных технологий и IT-

решений. 

В целом, для целей корпоративного управления, циф-

ровые технологии позволяют: 

- получать доступ к огромным массивам данных; 

- анализировать потоки информации о поведении по-

требителей; 

- переводить документы в цифровую среду; 

- обобщать информацию; 

- оперативно отслеживать внешние и внутренние из-

менения; 

- обеспечивать данными для сравнения с конкурента-

ми и, соответственно, возможности более эффективного 

ведения конкурентной борьбы; 

- проверка данных о контрагентах. 

Остановимся на том, как цифровая среда позволяет 

получать данные о конкурентах и контрагентах. 

для сравнения с конкурентами. Для поиска финансо-

вой информации о конкурентах с целью анализа эффектив-

ности их деятельности, в том числе для аналитического 

сравнения, можно использовать, например, следующие 

информационные источники: 

- система раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг (информационное агентство "АК&М", 

http://www.disclosure.ru); 

- сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной 

информации» (ООО "Интерфакс-ЦРКИ", http://www.e-

disclosure.ru); 
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- раскрытие информации о ценных бумагах в финан-

совой отчетности (Ассоциация защиты информационных 

прав инвесторов (АЗИПИ), АНО "АЗИПИ", http://e-

disclosure.azipi.ru); 

- новости компаний, документы, пресс-релизы и др. 

(ЗАО "Прайм-ТАСС, https://disclosure.1prime.ru; 

- сетевое издание «Сайт раскрытия информации 

СКРИН» (ЗАО "СКРИН", http://disclosure.skrin.ru). 

Более того, существует множество сервисов, позво-

ляющий не только проводить анализ финансовых показа-

телей предприятия, а и сравнивать финансовое состояние 

фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами. Без-

условно, это существенно упрощает аналитическую работу 

и обеспечивает управленца данными для принятия обосно-

ванных управленческих решений. Например, детальный 

финансовый анализ для управленческих целей можно про-

вести посредством использования сервиса Audit-it.ru, в 

рамках которого программа «Ваш финансовый аналитик» 

проводит детальный анализ бухгалтерской отчетности как 

подготовленной по российским стандартам, так и по стан-

дартам МСФО, UG GAAP, формируя детальный отчет с ис-

пользованием таблиц графиков, используя десятки показа-

телей и приводя комментарии, которые служат действенной 

базой для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. Таким образом, с минимальными затратами времени 

управляющий получает детализированный отчет о финан-

совом состоянии, остается критически, учитывая особенно-

сти конкретной ситуации в компании, просмотреть получен-

ные с помощью сервиса выводы, и углубить анализ в спе-

http://e-disclosure.azipi.ru/
http://e-disclosure.azipi.ru/
https://disclosure.1prime.ru/
http://disclosure.skrin.ru/
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цифических направлениях, которые могут быть не затрону-

ты в рамках проведенных  автоматизированных расчетов. 

Пример сервиса, позволяющего сравнивать финансо-

вые данные о конкурентах и аналитические обзоры, сде-

ланные на их основе - сервис «Тест-фирм» 

(https://www.testfirm.ru/). Для поиска финансовой информа-

ции о конкурентах с целью анализа эффективности их дея-

тельности, в том числе для аналитического сравнения, 

можно использовать, например, следующие информацион-

ные источники 

На данный момент существуют программы, которые 

используются при оценке бизнеса (ПИК «СтОФ, «ИНЭК-

Аналитик и др.).  

Нами проведены расчеты стоимостных показателей 

корпорации ПАО «Детский мир». Финансовые данные взяты 

из открытых интернет-источников [17]. Конечной целью ста-

вилось определение величины фундаментальной стоимо-

сти бизнеса в соотношении с величиной его балансовой 

стоимости. В теории управления стоимостью бизнеса дан-

ный показатель называется коэффициентом Тобина и пока-

зывает успешность функционирования корпорации для его 

инвесторов так как характеризует превышение рыночной 

стоимости бизнеса над величиной ее стоимости по балансу. 

По данным бухгалтерской финансовой отчетности 

корпорации, была проанализирована динамика изменения 

собственного и заемного капитала. Результаты приведены 

в таблице 5.6.1. Прогноз чистой прибыли методом экстра-

поляции представлен на рисунке 5.6.1. 
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Табл. 5.6.1. Динамика балансовой стоимости капитала корпорации  

(млн руб.) 

Пока-затель Обозна-

чение 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Собствен-

ный капитал 

E 

7 873 9 352 11 196 13 598 

Заемный 

капитал 

D 

14 679 13 679 21 576 19 445 

Инвести-

рованный 

капитал 

IC 

22 551 23 031 32 772 33 043 

 

 

 

 

Рис. 5.6.1. Прогноз чистой прибыли  

 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала пред-

ставлен в таблице 5.6.2, проведен по формуле: 
 

WACC =  RE ∙ WE +  RD ∙ WD ∙ (1 − ETR), 

Где RE – стоимость собственного капитала; RD – стои-

мость заемного капитала, WE и WD – доли собственного и за-

y = 1 708 913,665x + 4 344 312,051
R² = 0,994
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емного капитала в общем объеме капитала, инвестированно-

го в корпорацию. 

Табл. 5.6.2. Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

Наименование пока-
зателя 

2017 2018 2019 

RE 0,725203775 0,77441121 0,760588263 

WE 0,377873864 0,368227434 0,376725239 

RD 0,121283525 0,093392312 0,103207897 

WD 0,622126136 0,631772566 0,623274761 

WACC 0,332 0,333 0,338 

 

Фундаментальная стоимость бизнеса, рассчитанная на 
основе метода дисконтирования денежных потоков [18-20] 
на конец 2019 года составила 40 381 млн руб. Коэффици-
ент Тобина равен 1,22. Это свидетельствует о том, что ры-
ночная стоимость анализируемой корпорации превышает 
величину вложенного в него капитала. 

Исходя из этого следует обобщить, что на сегодняш-

ний день процесс трансформации информационного обес-

печения управления стоимостью корпораций актуален. Ак-

тивно идущий процесс трансформации информационного 

обеспечения позволяет быстро найти и структурировать 

информацию, сделать обработку данных максимально 

удобной, вследствие чего существенно экономится время. 

Заключение  

Цифровизация – объективный процесс, который уже 

коснулся или в ближайшем времени коснется каждого 

предприятия, а, соответственно, управленческой деятель-

ности. Чтобы получить максимальную отдачу от цифровой 

трансформации, которая неизбежна, необходимо работать 
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над «аналоговыми дополнениями» - усиливать норматив-

ные положения, адаптировать навыки сотрудников к требо-

ваниям новой экономики и обеспечения бесперебойного 

эффективного функционирования цифровой среды в рам-

ках корпорации.  

На основе информационных технологий стало проще 

оперативно выявлять проблемные места в деятельности 

корпорации, осуществлять оценку стоимости различных ак-

тивов и бизнеса в целом. В дальнейшем исследовании 

предполагается в условиях происходящих цифровых пре-

образований разработать модели стоимостного управления 

корпорацией. 
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§ 6.1 Методология формирования и развития  
промышленных и инновационно-активных кластеров 

 
Аннотация 
В настоящее время цифровая экономика становится драйвером разви-
тия национальных экономики и различных экономических систем. При 
этом важную роль в этих процессах играют кластерные формирования, 
в том числе промышленные и инновационно-активные кластеры. В этих 
условиях, актуальным является определение основных фаз и этапов 
формирования и развития кластеров. Целью исследования является 
разработка теоретических положений по развитию кластеров на основе 
анализа факторов кластеризации промышленности в условиях цифро-
вой экономики. Методы исследования: математической статистики, экс-
пертные методы, а также анализ первичных и вторичных данных. Ис-
следование основано на изучении материалов российских и зарубеж-
ных авторов.  
Ключевые слова: промышленные кластеры, инновационные кластеры, 
иновационно-активные кластеры, методология, факторы развития. 

§ 6.1 Methodology of formation and development  
of industrial and innovation-active clusters 

Abstract 
Now the digital economy becomes the driver of development of national 
economy and various economic systems. At the same time an important role 
in these processes is played by cluster formations, including industrial and 
innovation-active clusters. In these conditions, definition of the main phases 
and stages of formation and development of clusters is relevant. Research 
objective is development of theoretical provisions on development of clusters 
on the basis of the analysis of factors of a clustering of the industry in the 
conditions of digital economy. Research methods: mathematical statistics, 
expert methods and also analysis of primary and secondary data. The re-
search is based on studying of materials of the Russian and foreign authors.  
Keywords: industrial clusters, innovative clusters, innovative and active 
clusters, methodology, development factors 
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Введение. В настоящее время цифровая экономика 

становится драйвером развития национальных экономики и 

различных экономических систем [1-5]. При этом важную 

роль в этих процессах играют кластерные формирования, в 

том числе промышленные и инновационно-активные кла-

стеры [6-11]. В этих условиях, актуальным является опре-

деление основных фаз и этапов формирования и развития 

кластеров.  

Целью исследования является разработка теоретиче-

ских положений по развитию кластеров на основе анализа 

факторов кластеризации промышленности в условиях циф-

ровой экономики. 

Методы исследования: математической статистики, 

экспертные методы, а также анализ первичных и вторичных 

данных. Исследование основано на изучении материалов 

российских и зарубежных авторов.  

Результаты исследования. 

На основе результатов исследований авторов [3,4,9] и 

проведенного анализа публикаций [5-8,10,11 и др.] предло-

жена последовательность формирования и развития про-

мышленных и инновационно-промышленных кластеров. 

Фаза 1. Инициирование кластера 

Создание инициативной группы. 

Инициаторами процесса создания кластера, как пра-

вило, являются непосредственные выгодополучатели, то 

есть предприниматели. Инициирование процесса форми-

рования кластера предпринимателями должно находить 

поддержку (финансовую и политическую) на региональном 

либо на национальном уровне. Иными словами кластерный 

подход должен быть ни в коей степени не «навязан» сверху 
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предпринимателям, а скорее наоборот. В инициативную 

группу на начальном этапе могут входить на паритетной 

основе представители бизнеса и публичного сектора. Со-

здание инициативной группы – процесс неформальный. 

Инициативная группа должна быть не более 3-5 человек. 

Согласно данным «Зеленой книги кластерных инициа-

тив» (Cluster Initiative Greenbook) на 2003 год, было выявле-

но более 500 различных кластерных инициатив в мире, в 

которых инициаторами выступают: правительство (32%), 

бизнес (27%) и совместно бизнес и государство (35%). 

Привлечение заинтересованных лиц 

Работа инициативной группы, помимо основных орга-

низационных и административных мероприятий по иниции-

рованию кластера, направлена на определение принципов 

создания кластера и выявлению заинтересованных в со-

здании кластера организаций. Работа ведется через коор-

динационные и рабочие встречи, в ходе которых опреде-

ляются основные заинтересованные лица и организации, и 

идет их привлечение в кластер. 

Принцип «тройной спирали». 

Как показывает успех развитых стран мира, лидерами 

в росте конкурентоспособности оказываются те кластеры, 

которые опираются на модель «тройной спирали» – парт-

нерство государства, бизнеса и науки. Повторяя строение 

молекулы ДНК, эта социальная конструкция дает особую 

устойчивость и мобильность в глобальной конкуренции. В 

этой связи настоящее руководство подразумевает плотное 

сотрудничество предприятий-участников кластера, местных 

и региональных самоуправлений и учреждений науки и об-

разования. 
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При этом необходимо стремиться достигнуть макси-

мального уровня синергии и заинтересованности в созда-

нии кластера всеми его участниками. 

Фаза 2. Диагностика кластера 

Определение типа кластера 

В течение процесса инициации формирования класте-

ра следует как можно четче определить тип и специализа-

цию кластера. Это в дальнейшем позволит кластеру более 

предметно задать цели и направления своего развития, 

очертить круг задач, выявить специализацию и территори-

альный аспект деятельности. 

Определение типа кластера 

В целом существует несколько типологий кластеров, 

что объясняется большим числом и неоднозначностью кла-

стерных характеристик, используемых в качестве класси-

фикационных признаков. Так кластеры можно систематизи-

ровать: по принципу присутствия или отсутствия в них 

определенных участников (например, исследовательских 

учреждений); в соответствии с осуществляемым основным 

видом деятельности; характеристиками сетей, присутству-

ющих в них; целей участников и др. Однако в действитель-

ности большинство кластеров трудно однозначно отнести к 

тому или иному виду. Как правило, они представляют собой 

определенную комбинацию рассмотренных основных ти-

пов. В процессе своего развития, под воздействием внут-

ренних и/или внешних факторов, находясь на различных 

этапах жизненного цикла, кластеры могут менять свое 

внутреннее устройство, приобретая ранее не свойственные 

характеристики и утрачивая былые компетенции и особен-

ности. 
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В целом различаются 3 принципа функционирования 

кластера: 

• регионально ограниченные формы, экономической 

активности внутри схожих секторов, обычно привязанные к 

тем или иным научным учреждениям 

• вертикальные производственные цепочки; узко опре-

деленные секторы, в которых этапы производственного 

процесса образуют ядро кластера 

• отдельные отрасли промышленности (например, 

«химический кластер») или совокупности секторов на еще 

более высоком уровне агрегации (например, «биотехноло-

гический кластер»). 

Как было сказано выше, типы кластеров разнообразны 

и не обязательно должны повторять друг друга. 

Определение участников кластера 

После того, как сформулирован тип кластера, необхо-

димо определить состав его потенциальных участников. 

Инициаторами выступают, прежде всего, ключевые пред-

приятия. 

Формирование кластера является комплексным про-

цессом, в который вовлечен широкий круг участников, но 

«двигателем» является инициативная группа и фасилита-

тор кластера. 

Для выявления возможных участников кластера необ-

ходимо определить промышленные предприятия, само-

управления, образовательные и научные, финансовые ор-

ганизации, которые потенциально могут войти в кластер, в 

том числе в рамках определенной территории. Необходимо 

определить, как предприятия, выполняющие разные функ-

ции, но объединенные одним технологическим процессом, 
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так и смежные предприятия и фирмы. Для формирования 

участников кластера следует основываться на так называ-

емой «Модели Жемчужины», которая рассматривает кла-

стер с точки зрения состава его участников и элементов. 

1. Ядро кластера (Core). Ядром кластера являются 

ключевые фирмы. Эти фирмы имеют узкую специализацию, 

географически близки друг к другу, между ними уже суще-

ствует взаимодействие, они имеют налаженные связи на 

внешних рынках. 

2. Поддерживающие фирмы (Support). Такими фирма-

ми могут являться поставщики сырья, торговые предприя-

тия, провайдеры услуг, фирмы технического обслуживания. 

3. Мягкая инфраструктура кластера (Soft infrastructure) 

строится на сетевых связях с центрами профессионального 

обучения и научно-исследовательскими и прикладными ин-

ститутами, а также центрами поддержки предприниматель-

ства и развития промышленного дизайна, профессиональ-

ными организациями и поддерживается на уровне местных 

и региональных властей. 

4. Твердую инфраструктуру кластера (Physical 

infrastructure) составляет территория потенциального кла-

стера, где расположены ключевые компании кластера, с 

находящимися на ней производственными помещениями, 

коммунальной, инженерной и транспортной инфраструкту-

рой. Технологические и промышленные парки, центры тех-

нологий также представляют собой твердую инфраструкту-

ру. 

 

 

Выявление состава участников кластера 
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• Определение всех промышленных, научных, финан-

совых организаций, входящих в кластер, в том числе в рам-

ках определенной территории; 

• Определение предприятий, выполняющих разные 

функции, но объединенных одним технологическим процес-

сом; 

• Выявление конечного продукта, созданного усилиями 

всех участников процесса от науки и подготовки кадров до 

технологов,   транспортников и дилерской сети  

После того как состав кластера определен, следует 

выявить также конечный продукт, услугу или специализа-

цию кластера. 

Необходимо отметить, что состав кластера с точки 

зрения сектора и размера фирм может быть неоднород-

ным. 

Количественный анализ кластера 

После того, как были определены участники и конеч-

ный продукт, следует сделать количественный анализ кла-

стера через сбор статистической и документальной инфор-

мации о нем. 

Статистическое исследование включает в себя углуб-

ленное исследование с использованием специфических 

статистических данных и источников по выявлению количе-

ства работников и предприятий сектора предполагаемого 

кластера, темпы роста предприятий, включая количество 

новых предприятий за определенный промежуток времени, 

а также увеличение оборота и экспортных продаж. Иссле-

дование также содержит в себе данные о статистической 

концентрации фирм в кластере, по сравнению с общим ко-

личеством фирм сектора в регионе и государстве. 
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Документальное исследование содержит более спе-

цифические данные и источники по потенциальному кла-

стеру. Основными источниками являются экономические 

отчеты, аналитические статьи, политики, стратегии. Доку-

ментальное исследование также содержит информацию об 

инновационной составляющей кластера. Инновации явля-

ются комплексным понятием и включают в себя как сами 

новые технологии, так и инновации в образовательных и 

социальных процессах, при этом определяющим фактором 

является исследовательская кооперация. Уровень такой 

кооперации как раз и выявляет документальное исследова-

ние. 

По завершению сбора статистических и документаль-

ных данных полученную информацию необходимо пере-

проверить через индивидуальные опросы участников кла-

стера. Именно прямые опросы потенциальных участников 

кластера и ключевых лиц в регионе помогут более четко 

сформулировать окончательную специализацию и направ-

ленность кластера. 

Количественный анализ кластера и выявление струк-

туры и взаимосвязей участников кластера 

• количество работников и учреждений, участвующих 

в секторе предполагаемого кластера;  

• удельный вес локальных секторов в кластере и их 

удельный вес в регионе, стране;  

• соотношение затрат и доходов по всей цепочке тех-

нологического процесса, от поставки сырья и материалов 

до реализации продукции;  

• темпы роста предприятий кластера; 

• развитие трудового потенциала;  
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• близость поставщиков и отношения с поставщиками; 

• наличие капитала;  

• доступ к специализированным услугам;  

• интенсивность формирования сетей;  

• предпринимательская энергия;  

• инновации и обучение;  

• коллективное видение и руководство 

Анализ конкурентной среды и инновационной состав-

ляющей кластера 

• Наличие инновационной составляющей является 

неотъемлемой частью любого вида кластеров  

• Инновации   являются комплексным понятием и 

включают в себя как сами новые технологии, так и иннова-

ции в образовательных и социальных процессах, в обще-

ственных связях;   

• Проведении маркетинга региона, привлечение раз-

личных видов бизнеса, специалистов и профессиональных 

рабочих; 

• Создание кластерного центра, проводящего марке-

тинговые исследования, разрабатывающего маркетинговую 

стратегию, выявляющего возможных конкурентов на нацио-

нальном и мировом рынках    

Фаза 3. Стратегия кластера 

После того как завершен количественный анализ, по-

нятна направленность или специализация кластера и опре-

делены его участники, необходимо подготовить стратегию 

кластера и программу её реализации. Эти документы по-

служат руководством к действию для всех участников кла-

стера. В данном контексте стратегия рассматривается как 
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определение перспективных целей развития кластера и их 

достижения, методов, а также ролей участников. 

Стратегия 

В создании стратегии должны принимать участие все 

партнеры сектора и потенциального кластера. Стратегия 

должна включать в себя анализ текущей ситуации в секто-

ре и регионе, проблемы, общее видение и миссию класте-

ра, общие и специфические цели развития кластера, SWOT 

анализ. Должен также быть представлен обзор существу-

ющих и необходимых компетенций участников и роли парт-

неров в достижении стратегических целей. Определены 

индикаторы измерений достижений кластера, в частности 

добавленной стоимости и экспортных продаж. 

Помимо прочего, в стратегии следует указать возмож-

ных конкурентов на национальном и мировом рынках. 

Стратегия обычно охватывает период до 5 лет и подлежит 

ежегодному обновлению. 

На рис. 6.1.1 условно представлены этапы стратегиче-

ского планирования в рамках кластера. Анализ параметров 

внутреннего состояния кластера и его окружения позволяет 

выделить внутренние и внешние угрозы развитию. С их 

учетом можно провести оценку конкурентного преимуще-

ства кластера в выбранной системе показателей. 
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Рис. 6.1.1.  Этапы стратегического планирования в рамках кластера 

 

Ключевые аспекты кластерной стратегии состоят из: 

1. Мобилизация: Строительство интерес и участие. 

2. Диагностика: выявление и определение кластер за-

тем выявление сильных и слабые стороны кластера. 

3. Совместная стратегия: определение действия, не-

обходимые для содействия 

Развитие кластера, в сотрудничестве с основными за-

интересованных сторон в кластере. 

4. Реализация: Реализация эти действия. 

После того, как кластерная стратегия стала бы реали-

зованы Пятый аспект вступает в игру: 

Оценка: Мониторинг и оценка 

Результаты и анализ содержания стратегии. 

Важно помнить, что эти действия не должны быть по-

следовательными 



Глава 6. Устойчивое развитие кластерных структур 

 

610 

 

Стратегия развития 

В настоящее время экспертами описаны 7 основных 

характеристик кластеров, на комбинации которых базирует-

ся выбор той или иной кластерной стратегии: 

1. географическая: построение пространственных кла-

стеров экономической активности, начиная от сугубо мест-

ных (например, садоводство в Нидерландах) до подлинно 

глобальных (аэрокосмический кластер); 

2. горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут 

входить в более крупный кластер (например, система мега-

кластеров в экономике Нидерландов); 

3. вертикальная: в кластерах могут присутствовать 

смежные этапы производственного процесса. При этом 

важно, кто именно из участников сети является инициато-

ром и конечным исполнителем инноваций в рамках класте-

ра; 

4. латеральная: в кластер объединяются разные сек-

торы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта 

масштаба, что приводит к новым комбинациям (например, 

мультимедийный кластер); 

5. технологическая: совокупность отраслей, пользую-

щихся одной и той же технологией (как, например, биотех-

нологический кластер); 

6. фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг 

одного центра - предприятия, НИИ или учебного заведения; 

7. качественная: здесь существенен не только вопрос 

о том, действительно ли фирмы сотрудничают, но и то, ка-

ким образом они это делают. Сеть далеко не всегда авто-

матически стимулирует развитие инноваций. Бывает, что в 

сетях, напротив, подавляются инновационные процессы и 
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поощряется защитное поведение. Взаимосвязи с поставщи-

ками могут стимулировать инновационные процессы, но 

они же могут использоваться для перекладывания расхо-

дов на партнеров и ущемления их в финансовом отноше-

нии. В последнем случае сети не оказываются ни стабиль-

ными, ни стимулирующими. 

Табл. 6.1.1. Примерные кластерные стратегии по результатам  
кластерного анализа 

Результаты анализа 

кластерного 

Виды кластерных стратегий 

1. Неэффективное функ-

ционирование рынков  

Стимулирование конкуренции, структурная 

реформа; Субсидии и совместное финан-

сирование фирмами кластерных программ 

2. Недостаточное количе-

ство информации 

Стратегическое исследование кластеров и 

стратегическая информация о рынке; 

Прогнозирование в области инноваций 

3. Ограниченное взаимо-

действие между участни-

ками в системах нововве-

дений 

Содействие кооперации в группе взаимо-

действующих предприятий (схемы разви-

тия кластера); 

Обеспечение форума для конструктивного 

диалога между участниками кластеров; 

Сетевые агентства и схемы взаимодей-

ствия поддержка сети «поставщик-

производитель» 

4. Институциональные 

несоответствия между 

инфраструктурой знаний 

в обществе и потребно-

стями рынка 

Объединение передовых центров исследо-

вания промышленности; 

Содействие кооперации промышленности 

и исследовательского сектора; 

Развитие человеческого капитала; 

Создание центров мастерства по новым 

технологиям; 

Программы трансфера технологии 
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Программа реализация стратеги 

Программу реализации стратегии следует строить на 

стратегических целях и задачах развития кластера и долж-

на быть спроецирована не менее чем на 5 лет. Программа 

может содержать в себе комплексные проекты и задачи, та-

кие как разработка плана PR кампании кластера, разработ-

ка и реализация маркетинговой стратегии кластера, выра-

ботка решений проблем в цепочке добавочной стоимости, 

привлечение инвестиций в модернизацию производствен-

ной инфраструктуры. Данные мероприятия проекта отно-

сятся к соответствующим стратегическим целям. 

На основании программы реализации стратегии необ-

ходимо также составить детальный план мероприятий кла-

стера, с указанием сроков, ответственных и исполнителей. 

Реализация конкретных мероприятий выполнятся, в зави-

симости от мероприятия внешними экспертами, обладаю-

щими необходимой компетенцией.  

Фаза 4. Формализация кластера 

Создание организационной структуры 

Исходя из международного опыта, формирование кла-

стера может иметь различные формы. В одних странах 

требуется создание юридического лица в виде коммерче-

ской или некоммерческой структуры, в других нет. В част-

ности, меры поддержки создания кластеров в Эстонии и 

России подразумевают договор о консорциуме и создание 

некоммерческой структуры, в которую должны входить все 

участники кластера. 

В случае получения государственной поддержки, не-

коммерческая структура всегда является предпочтительнее 

по отношению к коммерческой структуре. 
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Для управления и представления интересов кластера, 

создается юридическая некоммерческая структура, которая 

объединяет партнеров кластера, регулирует взаимоотно-

шения между ними и определяет степень их вовлеченности 

в кластерный проект, в том числе их финансовую ответ-

ственность. Управленческая структура кластера обычно со-

стоит из управляющего комитета, фасилитатора, руководи-

теля проекта, рабочих групп и пр. 

Управление кластером и роль фасилитатора 

Задачей управляющего комитета (УК) является общая 

координация кластера и политическая поддержка. В состав 

УК входят представители наиболее важных сопредельных 

групп. Заседание управляющего комитета должно прохо-

дить как минимум 2 раза в год, с целью мониторинга дея-

тельности кластера и выработки мер по оказанию полити-

ческой поддержки. 

Задачей фасилитатора кластера (как правило, это 

агентство регионального развития, агентство поддержи 

бизнеса или специалист по созданию кластерных инициа-

тив) является планирование и организация работы в кла-

стере, развитие потенциала участников, построение сетей 

сотрудничества, а также координация с менеджерами про-

ектов. 

Задачей руководителя или менеджера проектов явля-

ется реализация проектов в рамках кластерной инициативы 

и прочих проектов и отчетность. 

Задачей рабочих групп является координация и ответ-

ственность за эффективное выполнение плана мероприя-

тий стратегии развития кластера. 
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В этой связи формирование организационной структу-

ры кластеров, как правило, происходит на паритетной ос-

нове. Участие государственных, частных, инновационных 

организаций, образовательных и исследовательских инсти-

тутов, предпринимательских объединений, должно осу-

ществляться на принципе открытости и доверия. 

Разработка и подача проектов 

Для создания кластера, как правило, привлекается 

финансирование из государственных и региональных про-

грамм, направленных на поддержку кластеров. В некоторых 

случаях при формировании кластера, финансирование не 

является необходимым. В данном руководстве, авторы 

рассматривают получение финансирования из эстонской 

программы поддержи кластеров и подобных мер поддержки 

в Санкт-Петербурге. 

Обычно для подготовки заявки в данные программы 

требуются следующие документы: заполненная форма хо-

датайства, бюджет проекта, стратегия кластера, план ме-

роприятий кластера на 5 лет, CV команды проекта, договор 

о консорциуме и пр. Для уточнения необходимого пакета 

документов следует ознакомиться с условиями конкретной 

программы. 

Главная роль в разработке и подачи проекта отводит-

ся фасилитатору кластера и непосредственному менедже-

ру проекта. 

Фаза 5. Оценка и мониторинг кластера 

Измерение эффективности реализации стратеги 

Эффективность реализации стратегии Программы и 

плана мероприятия кластера может быть оценена, исходя 
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из различных групп индикаторов, но мы выделили 4 наибо-

лее важные: 

Рост качества производственных мощностей, ресурсов 

и IT базы 

• снижение затрат и повышение качества услуг и това-

ров за счет эффекта синергии и упорядочения логистики и 

внедрения информационных технологий; 

• количество вовлеченных в деятельность кластера 

через участие в программах проф. подготовки; 

• создание новых рабочих мест; 

• сохранение существующей рабочей силы; 

• совместные проекты, направленные на сотрудниче-

ство бизнеса и учреждений образования в области подго-

товки специалистов для нужд кластера. 

Повышение конкурентоспособности кластера 

• создание «совокупной инновационной продукции» 

кластера; 

• уровень производительности труда; 

• улучшение основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности; 

• уровень внедрения систем качества в кластере. 

Расширение роли кластера на внешних и внутреннем 

рынках 

• рост показателей экспортной деятельности; 

• создание единого имиджа кластера и её участников; 

• лучшее знание потребностей и тенденций нацио-

нального и глобальных рынков; 

• количество вновь созданных предприятий в кластере; 

• количество привлеченных в кластер инвестиций; 

• число совместных предприятий. 
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Укрепление сетей сотрудничества 

• число контактов и уровень сотрудничества с другими 

кластерами; 

• количество новых партнеров, вовлеченных в кластер; 

• членство в кластерных организациях; 

• число совместных мероприятий, количество участни-

ков. 

Уточнение стратеги и корректировка плана мероприя-

тий. 

С учетом жизненного цикла кластера, необходимо 

проводить ряд мероприятий на регулярной основе с целью 

уточнения и корректировки стратегии и плана мероприятий. 

Изменения в стратегических документах должны быть со-

гласованы со всеми участниками кластера. Это позволяет 

оценить эффективность деятельности как кластера в це-

лом, так и его участников. 

Предпосылки успешного развития кластера. 

Существует достаточно большое количество условий 

необходимых при создании кластера. В данном разделе 

выделены следующие предпосылки для эффективной ра-

боты кластера: 

- Опытный менеджмент 

Наличие инициативной группы, в том числе фасилита-

тора кластера, опытного менеджера и команды, является 

основной предпосылкой для создания кластера. 

- Концентрация конкурентоспособных предприятий 

Ключевым условием для развития кластера является 

наличие критической массы конкурентоспособных предпри-

ятий в регионе. Концентрация занятости на депрессивных 

предприятиях может быть предпосылкой для формирова-
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ния и развития кластера, но не является критерием нали-

чия кластера как такового. 

- Конкурентные преимущества региона/территории 

К таким преимуществам относятся: выгодное геогра-

фическое положение, доступ к сырью, наличие специали-

зированных людских ресурсов, поставщиков комплектую-

щих и связанных услуг, специализированных учебных заве-

дений и образовательных программ, деятельность специа-

лизированных организаций, проводящих НИОКР, наличие 

необходимой инфраструктуры и др. 

- Географическая близость 

Ключевые участники кластеров находятся в географи-

ческой близости друг к другу и имеют возможности для ак-

тивного взаимодействия. Географический масштаб может 

варьироваться от типа и особенностей кластера. 

- Широкий набор участников, основанный на принципе 

тройной спирали 

Качественный и сбалансированный состав коммерче-

ского, публичного и образовательного секторов. Именно он 

способствует возникновению большей синергии и партнер-

ства, что, в конечном счете, делает развитие кластера бо-

лее устойчивым. 

- Наличие сетей и кооперации между участниками кла-

стера 

Одним из ключевых факторов успеха для развития 

кластеров является наличие рабочих связей и координации 

усилий между участниками кластера. Эти связи имеют раз-

личную природу, включая формализованные взаимоотно-

шения между головной компанией и поставщиками, между 

самими поставщиками, партнерство с поставщиками обо-
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рудования и специализированного сервиса; связи между 

компаниями, ВУЗами и исследовательскими институтами в 

рамках сотрудничества при реализации совместных НИОКР 

и образовательных программ. Такая кооперация между 

компаниями может быть связана с координацией усилий 

этих компаний по коллективному продвижению товаров и 

услуг на существующие и новые рынки. 

Определение степени успешности кластера 

• Первое - поставщики одинаковой продукции реаги-

руют на усиление конкуренции путем развертывания гори-

зонтальной интеграции с другими предприятиями, что поз-

воляет снижать производственные издержки благодаря 

увеличению масштабов производства или улучшению спе-

циализации участников объединения;  

• Второе - предприятия, связанные последовательно-

стью стадий производства и торговли, пытаются повысить 

конкурентоспособность на базе вертикальной интеграции, 

гарантирующей поставки сырья и комплектующих;  

• Третье - создаются объединения конгломератного 

типа, снижающие риски путем диверсификации деятельно-

сти;  

• Четвертое - возникают целевые объединения сред-

них и малых фирм для выполнения некоторых общих функ-

ций (маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение товар-

ных знаков);  

• Пятое - наблюдается рост количества транснацио-

нальных кластеров крупнейших промышленных компаний 

для отстаивания интересов на мировом рынке. 
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Заключение. 

Отметим основные эффекты, возникающие при фор-

мировании кластеров: 

Снижение трансакционных издержек за счет: 

• эффективной реализации долговременных контрак-

тов   между промышленными предприятиями, учреждения-

ми финансово-кредитной сферы, организациями торговли, 

научными и инновационными организациями; 

• централизации выполнения ряда общих функций, и 

даже (в идеале) определенное высвобождение численно-

сти управленческого персонала компаний-участников кла-

стера; 

• внедрения общекластерной информационно-

аналитической системы, ускоряющей информационный об-

мен между участниками, как по вертикали, так и по горизон-

тали. 

Возможность обеспечения конкурентных преимуществ: 

• качество и цена продажи изделий;  

• инновационный потенциал, достаточность производ-

ственных и сбытовых мощностей;  

• наличие долгосрочной стратегии деятельности; 

• фактор оптимизации внешних и внутренних кластер-

ных связей.   

Потенциал взаимовыгодных деловых долгосрочных 

отношений  

• развитие системы взаимных поставок внутри компа-

ний кластера, основанной на доверительных принципах и 

экономии трансакционных издержек;  

• общая сбытовая сеть на основе вертикальных и го-

ризонтальных связей;  
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• интенсивный обмен информационными, финансовы-

ми, кадровыми, инновационными ресурсами;  

• готовность к снижению рисков функционирования за 

счет   снижения уровня рентабельности предприятий, вхо-

дящих в кластер;  

• следование приоритетам внутрикластерного плани-

рования и поставленным целям и задачам;  

• развитие системы перекрестного владения акциями 

внутри кластерных предприятий. 

Выигрыш, базирующийся на теории производственно-

го и финансового менеджмента 

• синергический эффект, состоящий в том, что общий 

результат превосходит сумму сложенных отдельных эф-

фектов;    

• операционная экономия на основе централизации и 

сокращения затрат на поставки и сбыт продукции;   

• экономия за счет эффекта масштаба; 

• более рациональное использование всех ресурсов; 

• диверсификация, обеспечивающая снижение рисков. 
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§ 6.2 Тенденции развития кластерных инициатив  
в российской промышленности 

 
Аннотация 
Становление и развитие глобального информационно-экономического 
общества, цифровой экономики предъявляют новые требования к воз-
можностям и конкурентоспособности государств, регионов, организаци-
онно-экономических систем, и отдельных организаций (предприятий). 
Повышение их эффективности функционирования и развития напря-
мую связывается формированием таких интегрированных структур как 
кластеры. В условиях современного экономического развития вопросам 
развития инициатив кластеров, цифровизации кластеров отводится 
особое внимание, так как развитие современных технологий и их широ-
кое распространение, активное и практически повсеместное примене-
ние предприятиями технологий промышленного интернета вещей, 
больших данных, искусственного интеллекта обеспечило появление 
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глобальных промышленных сетей, выходящих за пределы обычного 
понимания «промышленного предприятия» и «кластера». В связи с 
этим изучение тенденций развития кластерных инициатив в промыш-
ленности приобретает особую актуальность. 
Ключевые слова: кластеры, промышленность, промышленные кла-
стеры, тенденции развития, кластерные инициативы. 

 
§ 6.2 Trends of development of cluster initiatives  

in the Russian industry 

  
Abstract 
Formation and development of global information and economic society, dig-
ital economy impose new requirements to opportunities and competitiveness 
of the states, regions, organizational and economic systems, and the sepa-
rate organizations (enterprises). Increase in their efficiency of functioning 
and development directly communicates formation of such integrated struc-
tures as clusters. In the conditions of modern economic development to is-
sues of development of initiatives of clusters, the special attention as devel-
opment of modern technologies and their wide circulation, active and almost 
universal application by the enterprises of technologies of the industrial In-
ternet of things, big data, artificial intelligence provided emergence of the 
global industrial networks which are going beyond usual understanding of 
"the industrial enterprise" and "cluster" is paid to digitalization of clusters. In 
this regard studying of trends of development of cluster initiatives in the in-
dustry acquires special relevance. 
Keywords: clusters, industry, industrial clusters, development trends, cluster 
initiatives 

  

Введение. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020г. предусматривает создание высокотехнологичных 

кластеров, призванных реализовать конкурентоспособный 

потенциал территорий и обеспечить приток инвестиций в 

экономику региона. В качестве одной из основных задач 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2025г. также является развитие инновацион-

ных кластеров за счет активизации деятельности по реали-
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зации инновационной политики, осуществляемой органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальными образованиями. 

Вопросам формирования и развития кластеров как в 

России, так и за рубежом в настоящее время посвящено 

значительное количество публикаций [1-7 и др.]. Тем более, 

что развитие кластеров и реализация кластерных инициа-

тив получили новый тренд развития в условиях формиро-

вания цифровой экономики [8-10]. Государство активно 

способствует развитию кластеров и кластерного подхода. 

Суть кластерного подхода со стороны государства заклю-

чается в том, что государство организует конкурс на оказа-

ние финансовой поддержки программам, объединяющим в 

первую очередь бизнес (крупный и мелкий), научные и об-

разовательные учреждения на территории регионов. При 

этом меняется содержание региональной экономической 

политики. Усилия направляются не на поддержку отдель-

ных предприятий, а на развитие системы взаимоотношений 

между субъектами экономики и государственными институ-

тами. 

В России развитие кластерной политики с учетом за-

падного опыта представляет собой реализацию комплекса 

мер по следующим направлениям [15]: 

• создание организационных механизмов и становле-

ние культуры взаимодействия разнородных субъектов в 

кластерах с упором на новые подходы, эффективные соче-

тания видов экономической деятельности; 

• развитие систем управления в кластере на основе 

обратной связи между их участниками; 

• организация обучения кластерных менеджеров; 
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• активное вовлечение частных компаний, особенно 

малых и средних, в поддерживаемые государством проекты 

кластера; 

• осуществление совместных проектов участников кла-

стера в сфере исследований, разработок и инноваций. 

Особое внимание следует уделять кооперации бизнеса с 

научными и образовательными организациями; 

• вовлечение кластеров в процесс формирования 

стратегий развития региона; 

• формирование ассоциаций (сетей) кластеров; 

• интернационализация деятельности кластеров (поиск 

инвесторов, поставщиков, рынков сбыта); 

• включение в международные сети практиков и экс-

пертов. Формирование бренда кластеров и выстраивание 

коммуникаций в контексте глобализации. 

Основные тенденции развития инновационных и про-

мышленных кластеров различных типов и приоритеты их 

государственной поддержки подставлены в таблице 6.2.1 

[3,15]. 
 

Табл. 6.2.1. Основные тенденции развития инновационных  
территориальных кластеров различных типов и приоритеты  

их государственной поддержки 
Тенденции развития кластеров Приоритеты государственной 

поддержки 

Кластеры, образованные на базе «якорных» высокотехнологичных 
предприятий 

Развитие инновационной, транспорт-
ной, производственной, энергетиче-
ской инфраструктуры 
Поиск новых рынков и областей при-
менения имеющихся компетенций, 
преодоление ориентации на традици-
онные рынки с невысокими темпами 
роста  

Формирование вокруг крупных 
предприятий «инновационного 
пояса» из малых и средних компа-
ний, вузов и научных организаций 
Внедрение передовых методов 
организации производства, разви-
тие аутсорсинга, системы постав-
щиков 
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Тенденции развития кластеров Приоритеты государственной 
поддержки 

Кластеры, образованные на базе ведущих научных и образователь-
ных центров 

Формирование «потока проектов» – 
высокотехнологичных стартапов, со-
зданных выпускниками вузов – участ-
ников кластера 
Развитие молодежного инновацион-
ного предпринимательства 
Выход на мировой уровень конкурен-
тоспособности в сфере образования и 
науки, в том числе посредством раз-
вития кооперации с ведущими зару-
бежными вузами и научными центра-
ми 
Развитие кооперации с промышлен-
ными предприятиями 

Привлечение крупных российских 
и зарубежных компаний к органи-
зации высокотехнологичного про-
изводства на базе имеющегося 
кадрового потенциала и исследо-
вательской инфраструктуры 
Развитие «серийного» инноваци-
онного предпринимательства пу-
тем коммерциализации разраба-
тываемых технологий 
Подготовка кадров, формирование 
и развитие новых научных направ-
лений 

Кластеры, образованные на базе малого и среднего инновационного 
бизнеса 

Развитие кадрового потенциала, при-
влечение высококвалифицированных 
специалистов 
Развитие предпринимательства в 
сфере инноваций (в том числе на 
ранних стадиях) 
 

Развитие «инновационной экоси-
стемы» и общих сервисов, вклю-
чая инновационную инфраструкту-
ру 
Развитие внутрикластерной коопе-
рации, в том числе с вовлечением 
научных и образовательных орга-
низаций 

 
Результаты исследования. 

В 2019 году, по данным Министерства промышленно-

сти и торговли РФ, в России насчитывается 31 промышлен-

ный кластер (в 2017 г. и 2018 г. – по 25 кластеров соответ-

ственно), в состав которых входит 718 участника (в 2017 г. – 

667, в 2018 г. – 676) [11-14]. Уровень организационного раз-

вития кластеров различен, так, на высоком уровне находит-

ся 1 кластер, расположенный в Приволжском федеральном 

округе (Консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-Авиа», количество 
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участников – 77), на среднем – 6 кластеров, на начальном 

уровне – 23. Все кластеры располагаются в 28 регионах РФ 

с высокой инновационной активностью и широким предста-

вительством научно-образовательных организаций в При-

волжском, Центральном, Сибирском и Северо-западном 

федеральных округах. Наименьшее количество в Южном, 

Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах [13]. 

По данным Минпромторга РФ, в 2019 году лидерами 

по количеству кластеров являются: Ульяновская область 

(3), Калужская область (2), Омская область (2), Пензенская 

область (2), Воронежская область (2). 

Ежегодно увеличиваются финансово-экономические 

показатели деятельности промышленных кластеров, так 

общее количество рабочих мест на предприятиях-

участниках промышленных кластеров в 2018 году состави-

ло 16241 ед., доля высокопроизводительных рабочих мест 

на предприятиях-участниках промышленного кластера в 

2018 году составила 50,3%, объем налоговых и таможен-

ных платежей участников промышленного кластера в фе-

деральный бюджет составил в 2018 году 1302 млн. руб., 

количество малых и средних предприятий-участников про-

мышленных кластеров в 2018 году составило 7 единиц. 

Если рассматривать развитие кластеров в динамике, 

следует заметить, что ежегодно их количество увеличива-

ется: если в 2016 году функционировало 17 кластеров, то в 

2017-2018 годах – 25. Заметный рост за анализируемый пе-

риод показал Приволжский федеральный округ (Рис. 6.2.1). 
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Рис. 6.2.1. Динамика развития промышленных кластеров  

по федеральным округам РФ  

 
В период с 2016 по 2017 гг. государственную поддерж-

ку получили 7 проектов на сумму 1605,9 млн. рублей. Эта 

субсидия была выделена на приобретение технологической 

оснастки для оборудования, закупку ПО и их модулей, 

оплату процентов по кредитам на строительство / рекон-

струкцию, оплату лизинговых платежей, изготовление и ис-

пытание прототипов и опытных партий продукции, разра-

ботку конструкторской документации / технологий и техно-

логических процессов [26]. 

О положительной динамике развития промышленных 

кластеров в РФ свидетельствую показатели, отраженные в 

таблице 6.2.2 
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Табл. 6.2.2. Динамика развития промышленных кластеров в РФ  

№ Показатели 2017 г. 2018 г. Прирост, % 

1 
Количество промышленных 
предприятий, ед. 

421 427 1,43 

2 Доля субъектов МСП, % 76 76,8 0,8 

3 
Количество рабочих мест, тыс. 
ед. 

162,9 171,5 5,28 

4 
Объем отгруженных товаров, 
млрд. руб. 

679 714,8 5,27 

5 
Производительность труда в 
кластере, млн. руб./чел. 

4,1 4,2 2,44 

6 
Производительность труда в 
России в обрабатывающих про-
изводствах, млн. руб./чел. 

3,3 3,5 6,06 

7 
Объем ежегодных налоговых 
отчислений, млрд. руб. 

81,6 85,9 5,27 

8 
Доля импортных материалов, 
сырья и комплектующих, % 

31,2 30,9 -0,2 

Примечание – таблица составлена по данным Ассоциации кластеров и 
технопарков России. 

 

Так, согласно данным таблицы, производительность 

труда в России в обрабатывающих производствах за один 

год увеличилась на 6,06%, количество рабочих мест – на 

5,3%, объем ежегодных налоговых отчислений – 5,27%. 

Наибольшее количество промышленных кластеров в 

России специализируются на машиностроении, радиоэлек-

тронной промышленности и приборостроении, медицинской 

и фармацевтической промышленности, а также биотехно-

логиях. 

Вместе с тем, следует отметить, что большинство оте-

чественных кластеров сформированы на основе бывших 

советских предприятий в традиционных высокотехнологич-

ных отраслях промышленности (авиационно-космический 

комплекс, ядерные технологии и т.д.). Поэтому одной из от-
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личительных их особенностей является недостаточное 

число малых и средних фирм, являющихся основной целе-

вой группой кластерных инициатив за рубежом. В связи с 

чем следует выделить основные направления развития 

кластерных инициатив: 

Во-первых, международное взаимодействие должно 

стать одним из приоритетов для участников кластера и 

управляющих компаний. Оно стимулирует активное участие 

кластера в изменении институциональной среды его функ-

ционирования, распространение новых идей и технологий 

посредством совместных обучающих программ и иннова-

ционных проектов. 

Во-вторых, распространение информации о возможно-

стях получения внешнего финансирования среди участни-

ков кластера стимулирует их совместные научно-

исследовательские проекты. Это связано с тем, что допол-

нительными источниками финансирования в России в ос-

новном являются государственные гранты. Условия полу-

чения такого гранта – наличие научно-исследовательской 

компоненты в проекте и взаимодействие с другими органи-

зациями (вузами, НИИ, другими компаниями). 

В-третьих, обучающие курсы приносят большую поль-

зу для участников кластера и управляющих компаний. Сов-

местные обучающие программы способствуют налажива-

нию коммуникаций, повышают уровень доверия и стимули-

руют взаимодействие в кластере. Помимо этого, информа-

ция об источниках внешнего финансирования может рас-

пространяться в рамках обучающих программ. Также, чем 

более обученной является команда управляющей компании 
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кластера, тем более качественные услуги они предостав-

ляет участникам кластера. 

Рассмотрим проявление кластерных инициатив на 

примере г. Санкт-Петербурга. 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 8 фев-

раля 2019 года         N 29-3 целями промышленной полити-

ки Санкт-Петербурга являются: 

1) инновационное развитие промышленности Санкт-

Петербурга, повышение конкурентоспособности промыш-

ленности Санкт-Петербурга в экономике Российской Феде-

рации и мировой экономике; 

2) увеличение доходов бюджета Санкт-Петербурга; 

3) обеспечение занятости, рост доходов, повышение 

качества жизни населения Санкт-Петербурга; 

4) обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов деятельности в сфере промышленности. 

Основными направлениями промышленной политики 

Санкт-Петербурга согласно указанному закону являются: 

1) содействие привлечению инвестиций в промышлен-

ность Санкт-Петербурга; 

2) содействие технологическому перевооружению и 

модернизации производства в промышленности Санкт-

Петербурга; 

3) содействие реструктуризации промышленности 

Санкт-Петербурга с учетом необходимости формирования 

и развития промышленных кластеров и промышленных 

кластеров Санкт-Петербурга; 

4) содействие развитию инженерного, энергетического 

и транспортного обеспечения промышленности Санкт-

Петербурга; 
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5) содействие развитию производственных зон в 

Санкт-Петербурге; 

6) содействие кадровому обеспечению промышленно-

сти Санкт-Петербурга; 

7) содействие продвижению продукции субъектов дея-

тельности в сфере промышленности на рынках сбыта, в 

том числе через размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, развитие внутрирегиональной кооперации* 

8) содействие проведению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по проблемам развития 

промышленности Санкт-Петербурга; 

9) содействие субъектам деятельности в сфере про-

мышленности в проведении сертификации систем менедж-

мента на соответствие национальным и (или) международ-

ным стандартам. 

Остановимся подробнее на развитии промышленных 

кластеров Санкт-Петербурга. 

Концепцией развития промышленности Санкт-

Петербурга до 2025 года, были определены приоритетные 

кластеры Санкт-Петербурга. Авторами проведен анализ по-

тенциала кластеризации профильных подотраслей про-

мышленности Санкт-Петербурга и непромышленных видов 

деятельности. 

В ходе проведения опросов экспертов на предмет 

оценки потенциала кластеризации высокотехнологичных 

отраслей Санкт-Петербурга был выявлен ряд кластерных 

инициатив в следующих областях: 1. информационных тех-

нологий; 2. радиоэлектроники; 3. оптоэлектронных техноло-

гий; 4. авиационного приборостроения; 5. производства ав-



Глава 6. Устойчивое развитие кластерных структур 

 

633 

 

токомпонентов; 6. судостроения; 7. транспортного машино-

строения; 8. лазерных технологий; 9. разработки и произ-

водства полимеров; 10. разработки конструкционных мате-

риалов; 11. обработки металлов с использованием лазер-

ных технологий. 

В 2014 году на территории Санкт-Петербурга был со-

здан Центр кластерного развития (ЦКР), основными целями 

деятельности которого являются: создание условий для 

формирования и развития территориальных кластеров, со-

действие координации проектов участников территориаль-

ных кластеров и повышение конкурентоспособности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

По данным Атласа кластеров ЦКР, на 2019 года в 

Санкт-Петербурге успешно функционирует 13 кластеров. 

Одним из успешных промышленных кластеров города 

Санкт-Петербурга является - «Автопром Северо-Запад», 

который был создан в 2016 году и в своем составе имеет 19 

участников, среди которых, к примеру: ООО «Металлопро-

дукция», ООО «Би Питрон», ООО «АудитЭнергоГрупп» (Ри-

сунок 6.2.2). 

Среди целей объединения участников кластера можно 

выделить: формирование многоуровневой сети поставщи-

ков автомобильных компонентов, комплектующих инду-

стриального назначения для сборочных предприятий реги-

она и их поставщиков высших уровней; участие в выработ-

ке позиции по ключевым направлениям автомобильной от-

расли; развитие автопромышленного комплекса Северо-

Западного региона Российской Федерации; повышение кон-

курентоспособности российских предприятий автомобиль-

ной отрасли. 
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Рис. 6.2.2. Структура, продукция и проекты кластера 

«Автопром Северо-Запад» 

 

На сегодняшний день Кластер осуществляет работу по 

реализации таких проектов, как: «Программа по внедрению 

и сертификации системы менеджмента, согласно обнов-

ленным стандартам ATF 16949:2916 и ISO 9001:2015»; 

«Программа по углублению локализации участников и сбо-

рочных предприятий Кластера» и «Организация экспорта 

продукции предприятий Кластера». 

За период с 2014 по 2017 годы Центром кластерного 

развития было привлечено субсидий в общем объеме - 70 

млн. рублей на оказание услуг субъектам МСП и управля-

ющих компаний кластеров, 459 МСП получили поддержку. 

Совместно с ЦКР разработаны 40 кластерных проектов. 

ЦКР проведено 109 мероприятий для участников кластеров 
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и более 100 консультаций при разработке совместных кла-

стерных проектов [33]. 

Таким образом, кластерная политика является важным 

механизмом развития промышленности, востребованным 

как в России, так и в мире. Благодаря кластерному подходу 

новый импульс в развитии получают как отдельно взятые 

промышленные предприятия, так и целые отрасли [4-6]. 

Однако несмотря на положительную динамику показа-

телей по ряду отраслей, большинство экономических пара-

метров свидетельствуют о сохранении проблем, сдержи-

вающих развитие промышленности в условиях открытого 

рынка. 

Основными объективными причинами сравнительно 

низкого уровня конкурентоспособности промышленности 

Санкт-Петербурга являются [15]: 

– концентрация в Санкт-Петербурге преимущественно 

исторически сложившихся производственных комплексов с 

устаревшей материально-технической и технологической 

базой; 

– снижение конкурентоспособности продукции за счет 

инфляции издержек; 

– неприемлемые условия предоставления кредитов в 

банковской системе, не позволяющие предприятиям доста-

точно широко привлекать заемные средства; 

– несовершенство системы подготовки кадров для 

промышленных предприятий, в первую очередь рабочих 

специальностей. 

С учетом этих факторов главными проблемами, пре-

пятствующими развитию промышленного производства, 

являются [15]: 
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– технологическое отставание в ряде секторов про-

мышленного комплекса; 

– дефицит квалифицированных кадров прежде всего 

рабочих специальностей; 

– территориальные ограничения в пределах Санкт-

Петербурга для размещения промышленных объектов; 

– относительно низкая производительность труда, 

необходимость повышения эффективности производства; 

– недостаточно активное продвижение предприятиями 

продукции на рынках сбыта. 

Заключение. 

Для решения выявленных проблем необходим целый 

комплекс мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности промышленной политики Санкт-Петербурга. 

1) Мероприятия, связанные с развитием инновацион-

ной инфраструктуры. В частности, создание новых и разви-

тие существующих объектов научной и инновационной ин-

фраструктуры (центров превосходства (компетенций); тех-

нопарков и бизнес-инкубаторов); обновление парка научных 

приборов и оборудования центров коллективного пользо-

вания, действующих на базе университетов, и создание но-

вых, отвечающих потребностям организаций кластера в но-

вых (в том числе уникальных) приборах, оборудовании, 

установках. 

2) Мероприятия по подготовке и переподготовке кад-

ров, а также реализация программ дополнительного обра-

зования. 

3) Мероприятия по развитию производственного по-

тенциала и производственной кооперации организаций-

участников кластера. 
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4) Мероприятия по привлечению российских и ино-

странных инвестиций, улучшению инвестиционного клима-

та, содействию реализации крупных инвестиционных про-

ектов.  
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§ 6.3 Промышленные кластеры в системе управления 
государственным оборонным заказом  

 
Аннотация 
В системе управления государственным оборонным заказом промыш-
ленные кластеры выполняют функции исполнителя заказа на заданную 
номенклатуру изделий, объемы и сроки выполнения. По мнению авто-
ров, кластеризация в экономике - это объективно обусловленный про-
цесс, вызванный применением современных технологий. Результатом 
этого процесса служат объединения предприятий в оборонной про-
мышленности в виде федеральных государственных унитарных и акци-
онерных предприятий, на которых сконцентрированы ресурсы отрасли, 
участвующие в выполнении Гособоронзаказа. В совокупности такие от-
расли формируют оборонно-промышленный комплекс, обеспечиваю-
щий потребности Вооруженных сил в технике и вооружении. Авторы 
показывают преимущества кластеризации для развития оборонных от-
раслей, обобщают опыт промышленных кластеров и предприятий в си-
стеме управления государственным оборонным заказом. 
Ключевые слова: промышленные кластеры, промышленные предпри-
ятия, система управления, государственный заказчик, внутриотрасле-
вые объединения, научно- производственные комплексы. 
 

§ 6.3 Industrial clusters in a control system of the state de-
fense order 

Abstract  
In a control system of the state defense order industrial clusters perform 
functions of the performer of the order for the set listed products, volumes 
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and terms of performance. According to authors, the clustering in economy 
is the objectively caused process caused by use of modern technologies. As 
result of this process serves merging of the enterprises in defense industry 
in the form of the federal state unitary and joint-stock enterprises at which 
the resources of the industry participating in performance of State defense 
order are concentrated. In total such industries form the defense industry 
complex providing needs of Armed forces for the equipment and arms. Au-
thors show advantages of a clustering to development of the defense indus-
tries, generalize experience of industrial clusters and the enterprises in a 
control system of the state defense order. 
Keywords: industrial clusters, industrial enterprises, control system, state 
customer, intra-branch associations, scientific industrial complexes. 

 
Введение.   Вопросам кластерного развития экономи-

ки и промышленности посвящено достаточно большое ко-

личество публикаций [1-5 и др.]. Применительно к оборон-

ной промышленности промышленный кластер в оборонной 

промышленности представляет собой объединение про-

мышленных предприятий, других различных организаций, 

обеспечивающих производственную и сбытовую деятель-

ность (анализ рынка, разработка, логистика и др.), основной 

целью которого является выпуск продукции в рамках Госу-

дарственного оборонного заказа (ГОЗ). Формирование кла-

стеров в оборонно- промышленном комплексе в настоящее 

время - это объективно обусловленный процесс, в основе 

которого лежит развитие и совершенствование производ-

ства, концентрация выпуска продукции на сравнительно 

небольшом количестве промышленных предприятий, вхо-

дящих в отрасль, глобальная конкуренция, внедрение 

сквозных цифровых технологий. На современном этапе в 

условиях развития цифровой экономики, формирования 

цифровых технологий и создание на их основе цифрового 

контента, в том числе цифровых (умных) двойников [6,7,8], 
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способствуют образованию кластеров в форме различных 

объединений по выпуску однородной продукции, требуемой 

заказчиком. 

Теоретической основой формирования кластеров слу-

жит учение об олигополии, как разновидности монополии, 

занимающей промежуточное место между отраслевой и чи-

стой монополией. От традиционной обработки сырья, ос-

новных и вспомогательных материалов современная про-

мышленность перешла к их комплексной переработке, 

обеспечивающей снижение затрат, повышение качества 

продукции, повышение эффективности используемых ре-

сурсов. Эти процессы не могли быть незамеченными при 

производстве продукции оборонного назначения.  В кластер 

входят предприятия, научные организации, инфраструктур-

ные объекты. В оборонной промышленности кластер фор-

мируется для эффективного проведения исследований, 

разработок, освоения новой техники в конкретной предмет-

ной области, обеспечения серийного производства военной 

и специальной техники, выпускаемой по Гособоронзаказу 

[9,10,11]. 

Кластер как научно- производственный комплекс дей-

ствует на правах фирмы, которая состоит из нескольких 

предприятий, деятельность которых в составе кластера со-

гласована с заказчиком. Производство осуществляется на 

основе действующих нормативно- правовых актов и пред-

ставляет собой единое целое формирование. При акцио-

нерной форме организации производства отдельные пред-

приятия, входящие в состав фирмы, выступают на правах 

соучредителей, которым принадлежит часть совокупного 

капитала фирмы, и которая закрепляется в Уставе и Учре-
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дительном договоре в установленном законом порядке. 

Предприятия, входящие в состав фирмы, осуществляют 

свою деятельность на основе технических заданий, выда-

ваемых руководством фирмы. 

Управление фирмой представляет собой четко субор-

динированную систему, состоящую из нескольких уровней. 

В цехах и на участках осуществляется производственная 

деятельность фирмы, тогда как управление фирмой обес-

печивают административные и экономические службы 

фирмы, отвечающие за выпуск продукции в срок и установ-

ленного качества. На уровне фирмы управление различны-

ми видами деятельности осуществляют исполнительные 

директора, которые несут ответственность перед Гене-

ральным директором, отвечающим за выполнение договора 

перед заказчиком. Исполнительные директора обеспечи-

вают управление фирмой по отдельным направлениям. 

Управляющая система состоит из органов управления 

во главе с Генеральным директором, а управляемая систе-

ма - из предприятий- исполнителей, которые делегируют 

свои функции для управления кластером. В итоге управле-

ние имуществом предприятий закрепляется за кластером, 

который непосредственно отвечает за выполнение Госзака-

за, а предприятия-соисполнители несут ответственность по 

своим обязательствам перед Головным исполнителем.  В 

процессе кластеризации и передачи функций управления 

Головному исполнителю отдельные предприятия теряют 

экономическую самостоятельность и становятся частью 

кластера, располагающего более широкими производ-

ственными возможностям обеспечивать требования заказ-

чика. Управление ГОЗ осуществляется в рамках государ-
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ственной промышленной политики [12], на основе анализа 

структуры промышленности [13] и развития национальной 

инновационной системы [14]. 

В основе обеспечения Гособоронзаказа на кластерной 

основе лежат специализация и кооперация производства, 

позволяющие увеличивать объемы производства за более 

короткие промежутки времени, чем по другому варианту, 

обеспечивать качество продукции, устойчивость и живу-

честь предприятий при изменении рыночной конъюнктуры. 

Большинство промышленных кластеров входит в состав 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), как межотрас-

левого объединения и являются частью национальной эко-

номики. Во взаимоотношениях с заказчиком кластер высту-

пает как головной исполнитель конечной продукции, 

направляемой по плану поставки получателям - частям и 

соединениям. 

Эффективность функционирования кластеров дости-

гается на основе их специализации, которая при выполне-

нии заказа по линии обратной связи вызывает потребность 

в кооперации предприятий [1, 2, 3, 11]. В итоге это приводит 

к концентрации ресурсов на предприятиях, входящих в кла-

стер. Удельный вес продукции 3-4 кластеров может дости-

гать 100% отраслевого объема выпуска продукции, что поз-

воляет заказчику снижать количество договоров, но целе-

направленно увеличивать объемы работ, контролировать 

сроки и качество их выполнения.  Заказы, направляемые 

кластерам, согласуются с Федеральными агенствами про-

мышленности, отвечающими за обеспечение выполнения 

заказа необходимыми ресурсами.  
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На основе сформированных кластеров расширяются 

производственные возможности соисполнителей по зада-

чам, решаемым заказчиком. Непременными участниками 

выполнения заказов становятся научные организации, ин-

ституты, конструкторские бюро. Научно- технические цен-

тры становятся драйверами развития передовых техноло-

гий на оборонных предприятиях. Головные исполнители 

располагают широкой сетью соисполнителей, деятельность 

которых определяется техническим заданием на выполне-

ние конкретных видов работ, обеспечивающих потребности 

Головного исполнителя заказа.  

Организация производства внутри кластеров позволя-

ет избегать влияния негативных факторов. На уровне от-

дельных предприятий ведется контроль за выполнением 

производственной программы, за выполнением планов 

научно - исследовательских и опытно - конструкторских ра-

бот, технических условий производства. Различные виды 

работ включаются в производственную программу пред-

приятий, выполнение которой позволяет обеспечить зада-

ния в интересах заказчика и исполнителя.  

В соответствии с заданием на выполнение Гособорон-

заказа в производственную программу войдут те показате-

ли производственной деятельности, с помощью которых 

обеспечивается выполнение заказа. Набор этих показате-

лей отражает содержание работ на определенной стадии 

жизненного цикла, конкретные производственные опера-

ции, их нормативную трудоемкость, утвержденную заказчи-

ком. Исполнитель определяет объем работ, численность 

производственного и управленческого персонала в соот-

ветствии с Гособоронзаказом и конкретным заданием [10]. 
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Оно может касаться как серийно выпускаемых изделий. так 

и разработки новых изделий, их проектирования и освое-

ния.   

Затраты в единицах рабочего времени позволяют эко-

номическим службам предприятия рассчитать трудоемкость 

изготовления изделия, а применение расценок за выпол-

ненные работы- определять фонд оплаты труда, включаю-

щий основную и дополнительную заработную плату, а так-

же расходы на управление с распределением их на внутри-

производственные и общехозяйственные расходы в полном 

соответствии с действующими нормативными актами и ме-

тодическими указаниями. В научно -обоснованные нормы 

закладывается эффективность выполнения Гособоронзака-

за. Таким образом, выполнение Госзаказа осуществляется 

в результате совместных действий заказчика и исполните-

ля, направленных на создание и применение изделий по их 

целевому предназначению. Эффективность выполнения 

Гособоронзаказа оценивается заказчиком по выполнению 

объемов поставок в установленные сроки, их номенклатуре 

и стоимости. 

Оценка эффективности кластеризации может произ-

водиться по показателям: 

вероятность выполнения заказа, 

уменьшение времени на согласование заказов, 

сокращение документооборота и управленческих рас-

ходов, 

Необходимые условия получения эффекта: 

согласованный план производства и развития 

совместные инвестиции в развитие и в создание объ-

единенных фондов развития. 
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Внутризаводское планирование - основное звено 

научно-производственного управления. На оборонном 

предприятии в планы включают задания на выполнение 

НИР и ОКР, освоение опытных образцов, постановку изде-

лий на серийное производство в установленные сроки. 

Планирование направлено на выполнение производствен-

ной программы, согласованной по всем ее показателям с 

заказчиком. Каждый ресурс, используемый для выполнения 

производственной программы, планируется     использовать 

с максимальной эффективностью. Это требование касается 

всех видов ресурсов, применяемых на стадиях разработки 

и производства и находит отражение в отчетной докумен-

тации фирмы. 

Посредством планирования как основного звена 

управления определяется темп роста продукции, выпуска-

емой по Гособоронзаказу, затраты на его обеспечение, оп-

тимальный объем выпуска, необходимого заказчику. Вы-

полнение задания требует разработки нескольких вариан-

тов плана и обоснования наилучшего из них по критериям 

оценки, заданной заказчиком. Не только вид и этап работ 

по этим критериям, но и выполнение заданий по рабочим 

местам оцениваются заказчиком. Каждая планируемая 

операция на рабочих местах должна отвечать техническому 

заданию и требуемой квалификации для его выполнения. 

Проверке подвергается количество фактически отработан-

ного времени, его соответствие установленным нормам. 

Материальная основа развития фирмы, унитарного 

предприятия создается на низовом звене управления. На 

этом уровне происходит изготовление продукции, обеспе-

чиваются требования к качеству. Затраты на изготовление 
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делятся на производственные и непроизводственные, кото-

рые в свою очередь различаются на общепроизводствен-

ные (внутризаводские) и общехозяйственные, отражающие 

расходы на содержание аппарата управления.  

В соответствии с заданием на выполнение Гособорон-

заказа экономические службы предприятий-участников кла-

стера определяют возможности выполнения ГОЗ, вносят 

изменения в технические задания предприятиям- исполни-

телям, рассчитывают показатели производственной дея-

тельности. Набор этих показателей отражает содержание 

работ на определенной стадии жизненного цикла, конкрет-

ные производственные операции, их нормативную трудо-

емкость, утвержденную заказчиком. Исполнитель опреде-

ляет объем работ, численность производственного и 

управленческого персонала в соответствии с Гособоронза-

казом и конкретным заданием. Оно может касаться как се-

рийно выпускаемых изделий, так и разработки новых изде-

лий, их проектирования и освоения.   

Средством сдерживания роста затрат служат норма-

тивные требования к их формированию, которые находят 

отражение в нормативно- технической документации (НТД), 

утверждаемой заказчиком на стадии опытно- конструктор-

ских работ с дополнениями и уточнениями при постановке 

изделия на серийное производство. Важную роль в сдер-

живании затрат на поставку ресурсов для оборонных пред-

приятий играют решения федеральных органов власти, их 

методические рекомендации по определению затрат и рен-

табельности оборонной продукции  

Кластеризация позволяет за счет перераспределения 

ресурсов между предприятиями обеспечить объемы выпус-
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ка изделий, сократить затраты, вызванные простоем обо-

рудования или нехваткой работников нужной квалифика-

ции. Резерв времени позволяет обеспечить устойчивую и 

рентабельную работу предприятий при увеличении обо-

ронного заказа. Положительное влияние на результаты вы-

полнения заказа оказывает выбор цены, обеспечивающий 

безубыточную и рентабельную работу. На стадиях НИР и 

ОКР заказчик согласует исполнителю ориентировочную це-

ну, а на стадии серийного производства - фиксированную 

цен, отражающую устойчивый рост производства. 

Объектом контроля со стороны заказчика и его пред-

ставителей на Головном исполнителе и на предприятиях- 

соисполнителях служат как производственные затраты, так 

и управленческие (накладные расходы). От первых из них 

зависит объем выпуска продукции, от вторых нет. Источни-

ком покрытия тех и других служат платежи за выполненные 

работы по договору с заказчиком.  Управленческая и орга-

низационная деятельность   кластера согласуется с Генза-

казчиком. Выполнение заказов осуществляется    на основе 

договорных отношений.  

Отраслевые кластеры в широком смысле слова это - 

научно- производственные и имущественные комплексы- 

составная часть оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), включающего десятки федеральных органов феде-

ральной власти и тысячи предприятий, обеспечивающих   

потребности Вооруженных сил в технике и вооружениях. 

Производственные возможности промышленных кластеров 

гораздо шире, чем каждого отдельно взятого предприятия, 

входящего в его состав. Обладая объединенным кадровым, 

имущественным, финансовым и производственным потен-
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циалом, кластер как организационно-экономическое фор-

мирование обеспечивает развитие, устойчивую и безубы-

точную работу предприятий, выполняющих технические за-

дания Головного исполнителя ГОЗ  

Объективные потребности заказчика в увеличении за-

казов на перспективные образцы техники вызывают необ-

ходимость в организации выполнения заказов на основе 

создания отраслевых кластеров в составе ОПК страны. Ор-

ганизация производства на кластерной основе создает ма-

териально- технические предпосылки роста объемов про-

изводства, применения новых технологий и повышения ка-

чества оборонной продукции, снимает внутриотраслевые 

барьеры между предприятиями, устраняет дублирование 

производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монография «Устойчивое развитие цифровой 
экономики и кластерных структур: теория и практика» 
разработана на основе результатов научных 
исследований, которые были представлены и 
апробированы в ходе проведенной Высшей инженерно-
экономической школой и НИЛ «Цифровая экономика 
промышленности» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 19-21 
ноября  2020г.  научно-практической конференции с 
зарубежным участием «Устойчивое развитие цифровой 
экономики, промышленности и инновационных систем» 
ЭКОПРОМ-2020. 

Проведенная конференция, круглые столы и другие 
научные мероприятия, а также результаты выполненных 
исследований показали актуальность для экономики 
(отраслей, кластеров, регионов, хозяйствующих 
субъектов) рассматриваемых вопросов в области 
внедрения цифровых технологий, мониторинга и анализа 
тенденций развития цифровой экономики, цифровой 
трансформации экономики промышленности, регионов, 
отраслей, комплексов и кластеров. 

Основными научными направлениями, которые 
отражены в монографии, являются: 

1. Устойчивое развитие цифровой экономики: 
современное состояние, проблемы и перспективы 
развития в России и за рубежом  

2. Сквозные цифровые технологии в экономике и 
промышленности. 

3. Кластерный подход в развитии цифровой экономики. 
4. Устойчивое развитие региональной и отраслевой 

экономики в условиях цифровизации  
5. Экономика и менеджмент предприятий, кластеров, 

интегрированных структур в условиях устойчивого 
развития 
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6. Цифровые технологии в сфере финансов, бизнеса и 
электронной торговле. 

7. Инструментарий моделирования процессов 
устойчивого развития и цифровизации экономических 
систем. 

В монографии значительное внимание уделено 
вопросам, имеющим как научно-методологическое, так и 
научно-методическое и прикладное значение. 
Рассмотрены вопросы теории трансформации экономики 
и формирования единого цифрового пространства, 
практики диффузии инноваций, формирования и 
функционирования цифровых региональных и отраслевых 
инновационных систем и цифровых платформ.  

Проведен анализ тенденций развития цифровой 
экономики и сквозных технологий, результатов 
мониторинга процессов развития региональной и 
отраслевой экономики в условиях цифровизации, 
институционализации системы регулирования цифровой 
экономики в России и за рубежом, а также структурных 
изменений в экономике, промышленности, финансовой 
сфере, электронной торговле на основе внедрения 
передовых сквозных технологий. 

В целом, монография отражает научные взгляды на 
современное состояние теории экономики и менеджмента 
в условиях цифровизации. Она представляет интерес как 
для специалистов в области проведения научных 
исследований, так и специалистов-практиков в области 
практических приложений результатов исследований. 
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