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ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ БИЗНЕСА1 

 

Аннотация. В современных реалиях внедрение цифрового рубля приобретает особую 

актуальность в качестве фактора обеспечения конкурентоспособности российской эконо-

мики за счет снижения ее издержек и цифровизации платежных услуг. В этой работе бу-

дут рассмотрены потенциальные преимущества и недостатки использования цифрового 

рубля, в том числе в государственном секторе экономики. Отдельно будет рассмотрено 

возможное влияние цифрового рубля на деятельность МСП. В качестве примера разберем 

его влияние на конкретного представителя малого бизнеса г. Перми. 
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В последнее время в мире происходят значительные изменения в платежной сфере. 

Идет запрос на повышение скорости, удобства, безопасности платежей и переводов, а также 

на снижение издержек в финансовой сфере. В ответ на это Центробанк России приступил 

еще в 2017 году к реализации нового проекта – цифрового рубля, эмитентом которого он и 

является. Цифрорубль станет третьей формой национальной валюты в Российской Федера-

ции и будет использоваться наравне с наличными безналичными рублями. При этом если 

наличные деньги выпускаются в виде банкнот с уникальным номером, а безналичные деньги 

существуют в виде записей на счетах банков, то цифровой рубль будет иметь форму уни-
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кального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. 

Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде пе-

ремещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. 

Наряду с традиционными свойствами наличных и безналичных денег, цифровой 

рубль будет обладать рядом дополнительных преимуществ, повышающих его привлекатель-

ность как платежного средства. Он даст гражданам и бизнесу доступ к своему цифровому 

кошельку через любую финансовую организацию, клиентами которой они являются, в ре-

жиме 24/7/365. Цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в офлайн-режиме, то 

есть без доступа к сети Интернет (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика форм денежных средств 

 
Наличные денежные 

 средства 

Безналичные денежные 

средства 

Цифровые денежные 

средства 

форма Защищенная бумага 
Цифровая запись в базе 

данных банка 
Цифровой код 

Персонализация Персонализированные На предъявителя 

Персонализирован-

ные либо на предъ-

явителя 

Доступность платежей + + + 

Функции денег 

Средства платежа офлайн + +  

Средства платежа онлайн  + + 

Ценность  + + + 

Мера стоимости + + + 

Средства сбережения Начисление процентов 
Есть ограниченный про-

цент и риск утраты 
Без процентов 

 

В условиях создания цифровых национальных валют в других странах внедрение 

цифрового рубля будет актуальным фактором, который увеличит конкурентоспособность 

российской экономики за счет цифровизации платежных услуг и снижения ее издержек 

На сегодняшний день в России выделялось две формы национальной валюты. Это 

наличные деньги (банкноты и монеты), а также вторая форма: безналичные деньги, то есть 

деньги на банковских счетах и картах физических и юридических лиц. Теперь будет добав-

лена еще и третья форма – цифровая. Схема простая: один цифровой рубль равен одному 

наличному или безналичному рублям. 

Цифровой рубль эмитируется только Центробанком России. Схема эмиссии указана 

ниже (рис. 1)1: 

                                                             
1 Банк России. Концепция цифрового рубля. 2021. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/120075/ 

concept_08042021.pdf (дата обращения: 23.06.2023). 
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Рис. 1. Схема эмиссии цифровых рублей 

 

Далее рассмотрим схему эмиссии цифрового рубля более подробно. Для пополнения 

цифрового кошелька кредитная организация направляет в Центральный банк запрос 

на эмиссию определенного количества цифровых рублей. Центробанк списывает безналич-

ные средства кредитной организации с ее корреспондентского счета и проводит эмиссию 

цифровых рублей в соразмерном объеме. Т.е. при эмиссии цифрорублей денежные средства 

финансовой организации в Центральном банке перемещаются с ее корреспондентского счета 

(безналичные рубли) на ее цифровой кошелек (цифровые рубли). В свою очередь клиент 

банка для пополнения своего цифрового кошелька направляет через мобильное приложение 

(или интернет-банк) поручение на обмен безналичных рублей на цифровые. Кредитная орга-

низация производит списание безналичных денежных средств со счета клиента и зачисляет 

цифровые рубли со своего цифрового кошелька на кошелек данного клиента на платформе 

цифрового рубля в Центральном банке. После этого клиенту поступает оповещение от Цен-

тробанка через мобильное приложение кредитной организации о зачислении ему на цифро-

вой кошелек цифрорублей. Т.к. большинство граждан на сегодняшний день научилось поль-

зоваться банковскими приложениями, то никаких особых дополнительных знаний при появ-

лении в банковском приложении дополнительной вкладки в виде цифрового кошелька не по-

требуется. 

Таким образом, оплата товаров и услуг цифровыми рублями устроена примерно так 

же, как и через СБП или с помощью технологии бесконтактных платежей через NFC-чип мо-

бильного телефона – по QR-коду. Операция будет проводиться по той же схеме: сканируя 

код или прикладывая устройство к терминалу, от клиента идёт запрос на платформу Центро-

банка, после чего та перемещает деньги с одного цифрового кошелька на другой. 

В дальнейшем полученные деньги можно перевести на банковский счёт и пользоваться ими 

как обычно (рис. 2). Пользоваться цифровым рублём можно будет без подключения к интер-

нету. 
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Рис. 2. Схема оплаты товаров и услуг цифровым рублем1 

 

На первом этапе к платформе цифрового рубля планируется подключать кредитные 

организации. Возможность подключения финансовых посредников предполагается обеспе-

чить после установления регулирования допуска и надзора за финансовыми посредниками в 

платежной сфере. 

Для проведения финансовых расчетов с цифрорублем получателю и отправителю де-

нежных средств потребуется цифровой кошелек. Он разрабатывается Центробанком и будет 

внедрен в обычные мобильные приложения и интернет банки кредитных организаций. 

Любой клиент (физическое или юридическое лицо) может открыть только один циф-

ровой кошелек, который является единым и работает со всеми банками. Пополнить его мож-

но путем обмена безналичных денег со своего банковского счета на цифровой рубль в соот-

ношении 1:1. При обмене же наличных рублей их сначала надо внести на свой безналичный 

счет, а далее произвести обмен на цифровой рубль. Оплата цифровым рублем проста и по-

нятна. Считывается QR-код и выбирается цифровой рубль в качестве средства платежа. Пе-

ревод цифрорубля будет аналогичен переводу рублей по системе быстрых платежей. При 

желании цифровые рубли можно обналичить (снять в банкомате или кассе). Для этого их 

надо обменять на безналичные денежные средства. 

Каждый цифрорубль создается в виде цифрового кода. Данный код – это аналог серии 

и номера наличной банкноты. То есть любые операции с цифровым рублем отслеживаются 

по его цифровому следу. Это соответствует целям Центробанка по увеличению прозрачности 

российской системы финансов. 

За счет удобства, выгоды и прозрачности цифровой рубль может быть больше востре-

бован юридическими лицами. Статистический опрос компанией hh.ru2 (второй квартал 

2022 г.) показал, что положительно относятся к оплате труда в цифрорублях 35% опрашива-

емых работников. 33% затруднились с ответом (нейтральны). При аналогичном же опросе в 

2021 году за цифровой рубль было лишь 11% (при 48% нейтральных). 

                                                             
1 Банк России. Концепция цифрового рубля. 2021. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/120075/ 

concept_08042021.pdf (дата обращения: 23.06.2023). 
2 Узбекова А. Цифровой рубль повысит прозрачность расходования бюджетных средств. 2022. URL: 

https://rg.ru/2022/10/09/cifrovoj-rubl-povysit-prozrachnost-rashodovaniia-biudzhetnyh-sredstv.html (дата обращения: 

31.05.2023). 

https://rg.ru/2022/10/09/cifrovoj-rubl-povysit-prozrachnost-rashodovaniia-biudzhetnyh-sredstv.html
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Цифровым рублем можно рассчитываться с поставщиками в рамках госзакупок и гос-

заказов. Заказчики и участники госзакупок имеют счета в банках, которые подключены к 

платформе цифрового рубля. Цифровой рубль создается при использовании современной 

технологии, известной как блокчейн. Данная технология дает возможность идентифициро-

вать рубли по индивидуальным цифровым кодам, как если бы это делалось с помощью но-

меров купюр на обыкновенных денежных банкнотах. То есть появляются возможности ре-

ализации технологии «окрашивания» рублей, выбора их целевого использования (напри-

мер, определять виды товаров и услуг, за которые можно будет расплатиться цифровыми 

рублями). Разберем пример. Коммерческая организация выиграла тендер на строительство 

автомобильной дороги. Заказчиком выступает госкомпания, которая перечисляет аванс в 

цифровых рублях. Данные цифрорубли не могут быть потрачены коммерческой организа-

цией по своему усмотрению (т.е. «обналичены» и украдены). Эти рубли заранее промарки-

рованы и могут быть переведены только, например, в качестве оплаты за стройматериалы 

другим контрагентам, которые состоят в саморегулирующей организации или имеют соот-

ветствующие лицензии. Либо эти цифровые рубли будут использованы в качестве выплаты 

заработной платы штатным работникам подрядчика. Т.е. в конечном итоге у коммерческой 

организации многократно возрастает сложность нецелевого использования и воровства 

государственных денежных средств. Аналогично цифрорубль может быть использован для 

выплат разным категориям населения (например, материнского капитала). В результате по-

высится эффективность государственных расходов. Без использования цифрорубля надо 

было бы отслеживать все банковские транзакции бюджетных средство всех банках. Так-

же, эта система может ускорить возврат неиспользованных рублей за счет прозрачного от-

чета о расходах и остатках цифровых рублей на счетах. 

Важно, что клиент может иметь доступ к своему цифровому кошельку через, напри-

мер, банковское приложение любой финансовой организации, если у клиента там открыт 

счет. Например, клиент обслуживается в трех финансовых организациях: организации А, Б 

и В. (рис. 3)1. 

 

 
Рис. 3. Доступ к цифровому кошельку 

 

                                                             
1 Лукин Е. Банки с цифровым рублем. 2023. URL: https://crypto.ru/wp-content/uploads/post/288605/banki-s-

tsifrovym-rublem-2.jpg (дата обращения: 31.05.2023). 

https://crypto.ru/wp-content/uploads/post/288605/banki-s-tsifrovym-rublem-2.jpg
https://crypto.ru/wp-content/uploads/post/288605/banki-s-tsifrovym-rublem-2.jpg
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Клиент может использовать свой цифровой кошелек на платформе цифрового рубля 

через приложение любой финансовой организации (банки А, Б или В). Он может видеть 

остаток своих цифрорублей, либо принять или совершить платеж через мобильные приложе-

ния любого из этих банков. Также отметим, что при оплате товаров за цифровые рубли сред-

ства перемещаются в Центробанке с цифрового кошелька покупателя на цифровой кошелек 

продавца. Балансы банков в данном случае не задействованы. 

Очень важна функция офлайн-переводов, т.е. платежей в цифрорублях без доступа 

к сети интернет, что важно в условиях нестабильного или отсутствующего интернета. Для 

совершения офлайн-операции клиенту, помимо онлайн-кошелька, надо будет открыть вто-

рой цифровой кошелек (офлайн-кошелек), Он открывается на самом мобильном устройстве 

(см. рис. 4)1. 
 

 

Рис. 4. Офлайн операции с цифровым рублем 
 

При наличии интернета пополнение офлайн-кошелька клиентом осуществляется с 

помощью перевода своих цифровых рублей с онлайн-кошелька на свой офлайн-кошелек. 

Сам офлайн-перевод будет совершаться с помощью различных технологий беспроводной 

передачи данных малого радиуса действия, например, таких как NFC или Bluetooth. При 

офлайн-платеже отправитель вводит сумму перевода и подтверждает его. Денежные сред-

ства уходят на офлайн-кошелек получателя. В планах Центробанка установление лимитов 

для проведения офлайн-операций (лимиты на количество офлайн-операций, на максималь-

ную сумму, на сумму одной транзакции и т.д.). Нужно отметить, что возможность проведе-

ния офлайн-операций имеет большое значение для востребованности цифрорубля физиче-

скими и юридическими лицами, особенно в отдаленных и труднодоступных местах. Этот 

функционал объединит в цифровом рубле плюсы наличных и безналичных расчетов. 

Далее перейдем к смарт-контракту – сделке, исполняемой автоматически при наступ-

лении заранее определенных сторонами условий. Смарт-контракты будут дополнительным 

функционалом платформы цифрового рубля. Их использование позволит оптимизировать 

бизнес-процессы, связанные с взаимодействием между контрагентами, а также минимизиро-

                                                             
1 Отдел аналитики. Центробанк представил концепцию цифрового рубля – тестирование прототипа платформы 

намечено на 2022 год. 2021. URL: https://d-russia.ru/centrobank-predstavil-koncepciju-cifrovogo-rublja-testirovanie-

prototipa-platformy-namecheno-na-2022-god.html (дата обращения: 29.05.2023). 

https://d-russia.ru/centrobank-predstavil-koncepciju-cifrovogo-rublja-testirovanie-prototipa-platformy-namecheno-na-2022-god.html
https://d-russia.ru/centrobank-predstavil-koncepciju-cifrovogo-rublja-testirovanie-prototipa-platformy-namecheno-na-2022-god.html
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вать время и издержки при проведении сделок. Предполагается, что клиенты будут получать 

возможность самостоятельного использования смарт-контрактов, которые предварительно 

создадутся финансовыми организациями и будут верифицированы Центробанком. Смарт-

контракт будет содержать полную информацию о сторонах сделки, сумме и ее условиях. Ре-

гистрация смарт-контракта будет осуществляться на платформе цифрового рубля путем его 

подписания всеми сторонами сделки. Предположим, что вы решили что-то купить и опла-

тить эту покупку цифровым рублем. Вы договариваетесь об этом с продавцом. Далее он со-

здает смарт-контракт через приложение своего банка, и вы вместе его подписываете. После 

этого платформа цифрового рубля зарегистрирует данный смарт-контракт и автоматически 

будет запущена процедуру контроля исполнения договора. Как только вы получите товар, 

платформа сама переведет деньги продавцу. Или другой пример, не нужно будет обращаться 

в банк ради открытия аккредитива при покупке недвижимости. Все будет происходить авто-

матически в рамках смарт-контракта. 

По данным Центробанка по итогам 2022 года объем средств, внесенных гражданами 

на эскроу-счета в рамках финансирования строительства жилья, составил огромную сумму 

4,13 трлн руб. с фактором увеличения год к году. Рассмотрим конкретный случай использо-

вания смарт-контракта на базе цифрового рубля на примере операций по эскроу-счетам. В 

данном случае могут быть задействованы механизмы смарт-контрактов на базе цифрового 

рубля как замена эскроу-счетов. Будут заданы определенные условия, а именно: 

1. Сдача объекта долевого строительства в срок. 

2. Не нахождение застройщика на момент сдачи объекта долевого строительства в 

процессе ликвидации или банкротства. 

При выполнении вышеуказанных условий смарт-контракт сам автоматически в режи-

ме 24/7 переведет цифровые рубли застройщику. В данном смарт-контракте можно ещё 

предусмотреть механизмы штрафных санкций. Например, застройщик задержал сдачу объ-

екта на 30 дней и получил сумму за вычетом неустойки за 30 дней и т.д. Плюсы от рассмот-

ренного смарт-контракта: 

1. Стимулирует застройщика вовремя и без нарушений сдавать объекты. В обычной 

жизни вряд ли участник долевого строительства пойдет в суд за неустойкой за 10–20 или 

30 дней. А здесь всё будет происходить автоматически. 

2. Отсутствие человеческого фактора – коррупционной или халатной человеческой 

составляющей. 

3. Отсутствие банковского «вмешательства» – денежная экономия на банковской ко-

миссии, снижение себестоимости строительства жилья. Всё происходит без участия банков. 

4. Застройщик не опасается банкротства своего банка с замороженными денежными 

средствами на эскроу-счетах, т.к. его деньги находятся в Центробанке. 

Возможности применения цифрового рубля поддерживают около 90% POS-

терминалов и почти половина всех банкоматов в России. Для проведения платежей с исполь-

зованием цифрового рубля также могут применяться QR-коды или биометрические данные, 

которые уже используются. 

В своей деятельности предприятия смогут использовать цифровой рубль в дополне-

ние к системе существующих безналичных расчетов с государством, контрагентами, финан-

совыми организациями, работниками. При этом введение цифрового рубля предоставит 

предприятиям возможность автоматизировать контроль и проведение расчетов по заключен-

ным хозяйственным договорам и сделкам на финансовых рынках с помощью смарт-

контрактов – специальных приложений, содержащих условия проведения расчетов в виде 

цифрового кода, автоматически исполняемого в цифровой системе финансовых операций. 

Цифровизация договоров в форме смарт-контрактов обеспечивает объективность и беспри-
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страстность исполнения их условий, а цифровой рубль создает защищенную среду для 

функционирования смарт-контрактов и проведения расчетов без использования суррогатов. 

Круг преимуществ такого шага (рис. 5): 
 

 
Источник: The Central Bank Digital Currency Survey (2020) – debunking some myths  

(Central banking 2020a). 
 

Рис. 5. Преимущества использования цифрового рубля 

 

Отметим основные преимущества и недостатки введения цифрового рубля в РФ 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки цифрорубля 

Преимущества Недостатки 

Целевое использование бюджетных средств («окрашива-
ние» и «маркировка»). 

Отсутствие процентов за хранение цифровых руб-
лей. 

Уменьшение затрат на печать наличных денег. Отсутствие кешбэка. 

Снижение издержек на администрирование бюджетных 

платежей 

Относительно «сложный» обмен наличных денег 

на цифровые рубли 

Увеличение собираемости налогов (за счет прозрачности 

сделок). 

Прозрачность частной жизни граждан 

Снижение затрат на проведение транзакций. Сложность для людей пожилого возраста 

Проведение мгновенных платежей круглосуточно и 

круглогодично. 

Неизвестно, как ЦБ защитит граждан и юридиче-

ских лиц от взлома цифрового кошелька или 

утечки информации. 

Возможны расчеты в офлайн-режиме, т.е. без доступа к 

сети Интернет. 

«Обязательность» наличия смартфона. 

Упрощение восстановления нарушенных прав владельца 

цифровых рублей в случае их хищения или утраты 

Риски уменьшения ликвидности банков 

Доступ к своему цифровому кошельку через любую фи-

нансовую организацию, в которой у клиента открыт счет 

Изменение структуры пассивов Центробанка 

Отсутствие боязни банкротства банка Отрицательно повлияет на ликвидность банков-

ского сектора.  

Упрощение для проведения трансграничных платежей Расчеты в цифровом рубле не предполагают ано-

нимности платежей. 
Уменьшения нелегальных доходов, коррупции чиновни-

ков и финансирования преступной деятельности 
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Цифровой рубль будет уникальным инструментом для контроля расходования госу-

дарственных средств. Государство значительно повысит уровень контроля за их целевым 

расходованием из бюджета, а также адресными выплатами гражданам и бизнесу. Только за 

2022 год в России по данным Минфина1 было заключено Госконтрактов на общую сумму 

11,1 трлн руб. А по данным Счетной палаты РФ за этот же год было выявлено нарушений на 

сумму 885,6 млрд руб. 

По данным Центробанка за 2022 год объем наличных денег вырос на 2,3 трлн руб2, 

всего было напечатано около 3 трлн руб. наличных денег. Себестоимость их выпуска соста-

вила около 300 млрд руб. (оценочное мнение). 

Снижение затрат на проведение транзакций. Операции с цифровым рублем будут та-

рифицироваться по единым правилам с тарифами не выше, чем в СБП. 

Отсутствие боязни банкротства банка, т.к. средства на цифровом кошельке будут до-

ступны клиенту через любой другой банк, где он обслуживается. То есть ничего не пропадет 

вместе с рухнувшим банком. Это относится как к физическим лицам и к юридическим ли-

цам, у которых нет своей «системы страхования вкладов» в банках, и банкротство «своей» 

кредитной организации (где находились деньги юридического лица), как правило, приводит 

и к банкротству самого юридического лица. 

Далее рассмотрим возможное использование цифрового рубля в деятельности одного 

из малых предприятий г. Перми. Проанализируем эффект от его введения. Отметим плюсы и 

минусы. 

В качестве примера рассмотрим возможное влияние цифрового рубля на действующее 

малое предприятие ООО «Ромашка» (здесь и далее название изменено). 

Суммарная выручка за последний отчетный год (2022 г.) по данной компании соста-

вила 157,43 млнруб., в т.ч. выручка за поставки по тендерам (223-ФЗ) 77,33 млнруб. 

В течение 2022 года контрагенты (в рамках поставок по 223-ФЗ) постоянно нарушали 

сроки оплаты по договорам в адрес ООО «Ромашка» за поставленную продукцию. Вслед-

ствие этого для финансирования «кассового разрыва» приходилось брать кредитные сред-

ства в коммерческом банке. Данные нарушения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Статистика оплаты ООО «Ромашка» за 2022 год, млн руб. 

Общая выруч-

ка по группе 

предприятий 

В т.ч. сумма 

поставок по 

тендерам 

(223-ФЗ) 

В т.ч. сумма, 

оплаченная с 

задержкой от 1 

до 15 дней 

В т.ч. сумма, 

оплаченная с 

задержкой от 

16 до30 дней 

В т.ч. сумма, 

оплаченная  

с задержкой от 

31 до 45 дней 

Финансовые  

потери исходя из 

ставки кредита 18% 

годовых 

157,43 77,33 15,77 17,31 14,33 1,03 

 

Согласно данным, приведенным в таблице, можно увидеть финансовые потери 

ООО «Ромашка» за 2022 год ввиду привлечения кредитных средств для финансирования 

кассового разрыва, возникшего из-за не своевременной оплаты контрагентами за поставлен-

ные товары. Только за 2022 год такие потери составили 1,03 млнруб. (данные взяты из бух-

галтерского баланса за 2022 год, уплаченные проценты по банковским кредитам) что для 

                                                             
1 INTERFAX.RU. Российские госзаказчики заключили в 2022 году контракты на 11,1 трлн рублей. 2023. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/903267 (дата обращения: 23.06.2023). 
2 Банк России. Структура наличной денежной массы в обращении. 2023. URL: https://www.cbr.ru/statistics/cash 

_circulation/20230101/ (дата обращения: 26.06.2023). 

https://www.interfax.ru/russia/903267
https://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/20230101/
https://www.cbr.ru/statistics/cash_circulation/20230101/


16 

ООО «Ромашка» является существенной суммой. А что было бы в данной ситуации при ис-

пользовании смарт-контрактов и при переходе полных расчетов на цифровой рубль? 

Денежные средства за поставленный товар автоматически без человеческого вмеша-

тельства уходили бы от покупателя на цифровой счет ООО «Ромашка» день в день. Т.е. ни-

каких задержек с оплатами. 

1. Деньги компании могут без опасения находиться на цифровом кошельке. ООО 

«Ромашка» не опасается банкротства своего банка, т.к. деньги находятся не на балансе банка, 

а на балансе Центробанка. По этой причине ООО «Ромашка» был заменен свой основной ре-

гиональный банк «А» (с которым сотрудничали более десяти лет и у него были самые низкие 

тарифы на обслуживание для компании) на более большие банки «Б» и «В». Это привело к 

значительному увеличению общих банковских расходов (увеличение на 110 тыс. руб. в год 

согласно бухгалтерского баланса за 2022 год). 

2. При полном уходе от банков (теоретически) снижаются суммы банковского об-

служивания ООО «Ромашка» (ежемесячное обслуживание, комиссии за зачисление и сня-

тие наличных и т.д.). Экономия до 200 тыс. руб. в год (согласна бухгалтерского баланса за 

2022 год). 

3. Ускорение платежей, т.к. оплаты уходят мгновенно 24/7/365, в т.ч. в выходные дни. 

Это приводит к значительному ускорению денежного оборота до 30% (оценочное мнение). 

Т.е. 157,43 млнруб. (общий годовой оборот) * 30% = 47,23 млнруб. (на эту сумму мо-

жет увеличится годовой оборот от ускорения оборачиваемости денег). 

47,23 млнруб. * 20% (средняя рентабельность продаж ООО «Ромашка») = 9,45 млн-

руб. – сумма возможной годовой «дополнительной» прибыли. Также с данной «дополни-

тельной» прибыли увеличатся налоговые поступления в бюджеты различных уровней на 

сумму до 4,0 млнруб. 

Пример показывает, что введение цифрового рубля в обращение для малых и средних 

предприятий несомненно принесет положительный эффект и высвободит для всего малого 

бизнеса значительную денежную сумму, которая может стать драйвером роста этих пред-

приятий на ближайшие годы. 

Подводя итог, можно сделать выводы, что в России применение цифрового руб-

ля только зарождается и практика в этой области на сегодняшний день отсутствует. Однако 

даже приблизительный анализ показывает огромный положительный потенциал в данной 

сфере. В частности, Российский бюджет смог бы сэкономить только за 2022-й год на целевом 

использовании «промаркированных» бюджетных средств по различным Госпрограммах, 

тендерам, мерам социальной поддержки и т.д. до 885,6 млрд руб. 

Также отметим снижение расходов государства на печать наличных денег. В перспек-

тиве экономия до 300 млрд руб. в год, а также значительное сокращение «теневой» корруп-

ционной составляющей от уменьшения оборота наличных денег в экономике и как следствие 

уменьшения нелегальных доходов и финансирования преступной деятельности в России. 

Отдельно хочется сказать про огромный потенциал для малых и средних предприя-

тий. В разобранном в данной работе примере экономия для стандартного представителя 

МСП составила около 9,5 млнруб. в год (что составляет до 30% от годовой прибыли). Вы-

свобождение таких денежных средств может стать мощнейшим драйвером роста для малых 

и средних предприятий, а также для всей Российской экономики в целом, т.к. данные сред-
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ства могут пойти в инвестиции и расширение производства, что даст огромный эффект по 

налоговым платежам в рамках всей страны. 

В заключение отметим, что вследствие введения против России западных финансовых 

санкций, внедрение цифрового рубля для взаиморасчетов в двухсторонней торговле с друже-

ственными странами на основании межправительственных соглашений является важнейшим 

фактором. Это будет огромным шагом поступательного развития нашей страны в сложных 

современных реалиях и может стать мощным драйвером с экономической точки зрения для 

развития России на ближайшее десятилетие. 
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Abstract. In modern realities, the introduction of the digital ruble is of particular relevance 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ1 

 

Аннотация. Инвестиционная привлекательность регионов является одним из основ-

ных факторов, определяющих желание инвесторов вкладывать свои финансовые средства в 

промышленные предприятия, расположенные в том или ином регионе. При этом очевидно, 

что уровень инвестиционной привлекательности складывается под воздействием множе-

ства факторов. В статье производится оценка наиболее значимых факторов, которые вли-

яют на инвестиционную привлекательность регионов России. Объектом исследования в ра-

боте является инвестиционная привлекательность регионов Российской Федерации. Пред-

метом исследования являлись факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привле-

кательность регионов Российской Федерации. Цель исследования заключалась в выявлении и 

изучении причин и факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов 

России. Для достижения этой цели была исследована предметная область, изучена соот-

ветствующая литература для нахождения показателей, предположительно влияющих на 

инвестиционную привлекательность, были проанализированы методы и инструменты, ис-

пользуемые для оценки инвестиционной привлекательности, была разработана модель, поз-

воляющую оценить инвестиционную привлекательность регионов страны. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регионы России, эконометри-

ческая модель, панельные данные, моделирование. 

 

Факторы, оказывающие влияние на привлекательность регионов 

для инвестиционной деятельности 

Инвестиционная привлекательность регионов Российской Федерации – это комплекс-

ный показатель, отражающий степень привлекательности конкретного региона для инвесто-

ров. Он включает в себя различные экономические, социальные, политические и институци-

ональные факторы, которые влияют на возможность и желание инвесторов размещать свои 

финансовые ресурсы в данном регионе. Инвестиционная привлекательность является важ-
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ным фактором для развития экономики региона и обеспечения его устойчивого социально-

экономического развития. 

Инвестиционная привлекательность регионов может быть выражена через объём ин-

вестиций в основной капитал [4]. Этот показатель отражает количество средств, направляе-

мых на развитие производственной базы региона, строительство новых предприятий, модер-

низацию существующих и внедрение новых технологий. Чем выше уровень инвестиций в 

основной капитал, тем более привлекательным является регион для потенциальных инвесто-

ров, что способствует его экономическому росту и развитию. 

Рассмотрим факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона: 

1. Экономические и финансовые показатели: инвесторы обращают внимание на такие 

показатели, как уровень безработицы, уровень доходов населения, инфляцию, уровень налого-

вого бремени, стабильность финансовой системы и другие экономические факторы [3, 5, 7]. 

2. Развитие промышленного производства: наличие развитой промышленности и вы-

сокотехнологичных отраслей может привлечь инвестиции. Особенно важно наличие квали-

фицированной рабочей силы и доступ к современным технологиям [3]. 

3. Инновационные возможности: регионы, способные предложить инновационные 

решения и перспективные технологии, обычно более привлекательны для инвесторов [2, 5]. 

4. Финансовая инфраструктура: наличие развитой финансовой инфраструктуры, 

включая банковские услуги, фондовые рынки, страхование и другие финансовые инструмен-

ты, также важный фактор для инвесторов [1, 7]. 

5. Природно-климатические особенности: для некоторых отраслей, таких как туризм, 

сельское хозяйство или производство энергии из возобновляемых источников, природные 

ресурсы и климатические условия могут быть ключевыми факторами [4]. 

Таким образом, изучение и анализ этих и других факторов поможет определить по-

тенциал региона для инвестиций и разработать стратегию его развития. 

 

Построение эконометрической модели оценки инвестиционной 

привлекательности 

При анализе предметной области, авторами работ, такими как: В.В. Литвинова [5], 

Д.М. Махачев [6], С.Н. Растворцева, М.В. Снегур и А.С. Ченцова [8] и В.Р. Кеба [4], был вы-

делен перечень факторов, оказывающих влияние на объём инвестиций в основной капитал. 

На основании вышеприведенных статей было принято использовать показатели: оборот роз-

ничной торговли, количество безработных, численность рабочей силы, уровень занятости 

населения, среднедушевые доходы населения. 

В исследовании были выделены следующие гипотезы:  

 H1: оборот розничной торговли положительно влияет на инвестиции в основной ка-

питал. 

Рост оборота розничной торговли может свидетельствовать о росте спроса на товары 

и услуги, что может стимулировать инвестирование. 

 H2: количество безработных отрицательно влияет на инвестиции в основной ка-

питал. 

Высокий уровень безработицы сигнализирует о плохой экономической ситуации в 

стране, и совершение денежных вложений может быть нецелесообразным и риско-

ванным.  
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 H3: численность рабочей силы положительно влияет на инвестиции в основной ка-

питал. 

Большее количество работников может увеличить производительность и эффектив-

ность производства, что может привести к увеличению прибыли и возможности для 

инвестирования в дополнительное оборудование и технологии. 

 H4: эффективность инвестиций зависит от среднедушевых доходов населения.  

Рост доходов населения возможен в регионе с развитой экономикой, что не может не 

сказаться на объёмах инвестиций в основной капитал.  

 H5: уровень занятости положительно влияет на инвестиции в основной капитал. 

Уровень занятости населения может быть важным фактором для экономики региона, 

что может быть стимулом для инвестирования. 

В работе используются панельные данные. Выборка состоит из значений показателей 

по 85 субъектам РФ с 2000 по 2021 год. Выбранные показатели измеряются в тысячах руб-

лей, миллионах рублей, процентах и тысячах человек, были взяты с сайта ЕМИСС [9]. В ис-

следовании обозначения данных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Обозначения показателей 

Показатель Единицы измерения Обозначение 

Инвестиции в основной капитал Млнруб. Y 

Оборот розничной торговли Млнруб. Х1 

Количество безработных Тыс. чел. Х2 

Численность рабочей силы Тыс. чел. Х3 

Уровень занятости % Х4 

Среднедушевые доходы населения Руб. Х5 

 

Предварительный анализ исходных данных 

Для работы был выбран язык программирования R, так как он предоставляет широкий 

спектр статистических и эконометрических инструментов. R обладает богатой библиотекой 

пакетов, специально разработанных для работы с эконометрическими моделями, что делает 

его удобным инструментом для анализа данных и построения моделей. 

Перейдем к анализу исходной выборки на наличие статистических выбросов, анализу 

описательных статистик и гистограмм. Мы не будем удалять выбросы, так как каждый субъ-

ект важен для нашего исследования. 

Были найденные статистические характеристики для каждого показателя по годам. 

Мы смогли обнаружить значительные различия в экономическом состоянии разных регионов 

России, что приводит к значительной неоднородности в инвестиционной привлекательности. 

Для проведения графического анализа инвестиционной привлекательности выбран 

Пермский край. Этот регион является одним из крупнейших в Уральском федеральном окру-

ге и имеет высокий потенциал для развития экономики. Проведение анализа позволит более 

детально изучить динамику инвестиционной привлекательности региона и выявить факторы, 

влияющие на ее изменение.  

Для проведения анализа построим график временного ряда. Этот график позволяет 

оценить динамику инвестиций в основной капитал в течение последних двадцати лет и вы-

явить возможные тенденции и изменения в этой сфере экономики региона. 
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На рис. 1 можно увидеть, что объём инвестиций в основной капитал Пермского края с 

2000 по 2021 годы колебался в широких пределах. Наиболее значительный рост инвестиций 

был отмечен в период с 2006 по 2008 годы, когда объём инвестиций вырос более чем в два 

раза. Однако затем произошло снижение объёма инвестиций, связанное с мировым экономи-

ческим кризисом, который оказал негативное влияние на экономику региона. С 2010 года 

начался новый период роста инвестиций, который продолжался до 2013 года. Затем произо-

шло новое снижение объёма инвестиций, связанное с экономическим кризисом в России. 

Однако с 2017 года наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал Пермско-

го края. 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал Пермского края 

 

Для более полного анализа экономической ситуации в Пермском крае были построе-

ны графики временных рядов для нескольких ключевых показателей.  

Рис. 2 показывает, что в период с 2000 по 2021 годы произошел значительный рост 

оборота розничной торговли. Наиболее быстрый рост был отмечен в период с 2005 по 2008 

годы, после чего произошло замедление темпов роста, но общий тренд оставался положи-

тельным. 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли Пермского края 

 



23 

Динамика количества безработных, представленная на рисунке 3, показывает, что в 

период с 2000 по 2012 годы наблюдался высокий уровень числа безработных в регионе. Од-

нако с 2013 года этот показатель начал снижаться, и к 2021 году число безработных в Перм-

ском крае существенно сократилось.  

 
Рис. 3. Количество безработных Пермского края 

 

Динамика численности рабочей силы, представленная на рисунке 4, показывает, что в 

период с 2000 по 2021 годы этот показатель оставался достаточно стабильным, с некоторыми 

колебаниями. Однако в последние годы наблюдается тенденция к снижению численности 

рабочей силы в регионе. 

 
Рис. 4. Численность рабочей силы Пермского края 

 

График (рис. 5) показывает уровень занятости, этот показатель наблюдается с колеба-

ниями, нет чёткой тенденции. 
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Рис. 5. Уровень занятости населения Пермского края 

 

График среднедушевых доходов населения Пермского края показывает, что есть тен-

денция к росту доходов, резкий скачок с 2013 по 2015 год на рис. 6. 

 
Рис. 6. Среднедушевые доходы населения Пермского края 

 

Таким образом, анализ графиков временных рядов для нескольких ключевых показа-

телей экономики Пермского края позволяет сделать вывод о том, что регион имеет высокий 

потенциал для дальнейшего развития, благодаря стабильной динамике инвестиций и поло-

жительным тенденциям в других сферах экономики. 

 

Построение моделей 

Далее перейдем к собственно моделированию. Было построено несколько моделей. 

Модели будем строить на лагированных переменных, так как число инвестиций в этом году 

зависят от различных показателей в прошлом году. Строить модель с панельными данными 

на лагированных переменных лучше, потому что это позволяет учесть динамику изменения 

переменных во времени и пространстве. В панельных данных наблюдения проводятся в раз-

ных местах и в разные периоды времени, что позволяет учесть, как межвременные, так и 

межрегиональные различия. Лагирование переменных позволяет учесть эффект от измене-

ний переменных в предшествующие периоды, что может быть важно для прогнозирования 

будущих значений. В таблице 2 представлены результаты моделирования. 
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Таблица 2 

Модели для оценки инвестиционной привлекательности 

Модель сквозной регрессии 

Переменные Коэффициенты 
Значимость 

коэффициентов 
Оценка модели 

(Intercept) 177930 . 

R-Squared: 0.66476 

Adj. R-Squared: 0.66226 

F-statistic:  

p-value: <  

Х1 0,057 *** 

Х2 -1372,9 *** 

Х3 293,2 *** 

Х4 -7637,2 ** 

Х5 12,3 *** 

Модель со случайными эффектами  

Переменные Коэффициенты 
Значимость 

коэффициентов 
Оценка модели 

(Intercept) -467650 * 

R-Squared: 0.42167 

Adj. R-Squared: 0.41735 

Chisq: 

p-value: <  

Х1 0,68 *** 

Х2 2190,9 *** 

Х3 -124,1 ** 

Х4 4281,7  

Х5 6,91 *** 

Модель с фиксированными эффектами 

Переменные Коэффициенты 
Значимость коэффи-

циентов 
Оценка модели 

Х1 0,95 *** 
R-Squared:      0.45274 

Adj. R-Squared: 0.36963 

F-statistic:  

p-value: <  

Х2 -2023,5 *** 

Х3 508,4 * 

Х4 -4057,3  

Х5 2,81 . 

 

Далее проведём тесты на выявление лучшей модели. Результаты представлены на 

рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Сравнение тестов на выявление лучшей модели 

 

Тест Вальда 

p-value<  

pooled 

fe re 

Тест Бреуша-Пагана 

p-value<  

Тест Хаусмана 

p-value<  
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После проведения тестов Вальда, Бреуша-Пагана и Хаусмана была выявлена лучшая 

модель с фиксированными эффектами. Это означает, что в данной модели учитывается влия-

ние неизменяемых факторов на инвестиции в основной капитал. Фиксированные эффекты 

позволяют более точно оценить влияние переменных на инвестиции в основной капитал, 

учитывая различия между регионами. Таким образом, модель с фиксированными эффектами 

является более надёжной и точной. 

Коэффициент при переменной Х4 был не значим. Возможно, отсутствие значимости 

переменной может быть связано с тем, что она является социальным фактором и не является 

ключевым фактором, влияющим на инвестиции в основной капитал. Итоговый вид модели с 

получился следующий 

 

 
(1) 

 

В данной модели коэффициент детерминации R^2 = 0.45, что является хорошим пока-

зателем для панельных данных. В модели все коэффициенты значимы.  

Переменную Х4 – уровень занятости, было решено убрать, без нее модель получила 

более высокие оценки.  

На основании построенной модели можно сказать, что были подтверждены гипотезы:  

 H1: оборот розничной торговли положительно влияет на инвестиции в основной ка-

питал. 

Это свидетельствует о наличии спроса на товары и услуги в регионе, что привлекает 

инвесторов. Развитие розничной торговли и создание благоприятных условий для 

бизнеса в этой сфере способствуют увеличению инвестиций. 

 H2: количество безработных отрицательно влияет на инвестиции в основной капи-

тал. 

Высокий уровень безработицы может отпугнуть потенциальных инвесторов, поэтому 

борьба с безработицей и создание новых рабочих мест необходимы для привлечения 

инвестиций. 

 H3: численность рабочей силы положительно влияет на инвестиции в основной ка-

питал. 

Высокий уровень численности рабочей силы может привлечь инвесторов заинтересо-

ванных в использовании местных ресурсов и развитии производства. Развитие кадро-

вого потенциала и создание условий для привлечения новых специалистов способ-

ствует увеличению инвестиций в основной капитал. 

 H4: эффективность инвестиций зависит от среднедушевых доходов населения.  

Средние доходы населения положительно влияют на инвестиции в основной капитал, 

так как высокий уровень доходов свидетельствует о наличии покупательной способ-

ности. Это может привлечь инвесторов, заинтересованных в развитии производства и 

продажи товаров. Для увеличения инвестиций в основной капитал необходимо повы-

шать доходы населения и развивать экономику региона. 

 

Построенная модель не подтвердила гипотезу о положительном влиянии уровня заня-

тости на инвестиции в основной капитал. Вероятно, это связано с тем, что уровень занятости 

является социальным фактором и не играет ключевой роли в данном контексте для данной 

выборки данных. 
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В ходе эконометрического моделирования была разработана модель, позволяющая 

оценить воздействие определенных факторов на объём инвестиций в основной капитал ре-

гиона. Исследование выявило, что следующие факторы имеют сильное влияние: оборот 

розничной торговли, количество безработных, численность рабочей силы и средние дохо-

ды населения. Однако уровень занятости не оказывает статистически значимого влияния на 

объём инвестиций. 

Модель с фиксированными эффектами продемонстрировала лучшие результаты, что 

указывает на то, что различия между регионами существенно влияют на объём инвестиций. 

Это означает, что при принятии решений в области инвестиций и развития регионов необхо-

димо учитывать уникальные особенности каждого региона. 

Данная модель может быть полезна для принятия решений в области инвестиций и 

развития регионов. Она также может служить основой для дальнейших исследований в дан-

ной области, позволяя более глубоко изучить взаимосвязи между факторами и объёмом ин-

вестиций в разных регионах. 
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MODELING OF REGIONS INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

IN RUSSIAN FEDERATION USING THE EXAMPLE OF THE PERM REGION 

 

Abstract. The investment attractiveness of regions is one of the main factors determining the 

desire of investors to invest their financial resources in industrial enterprises located in one region 

or another. It is obvious that the level of investment attractiveness is influenced by a multitude of 

factors. The article evaluates the most significant factors that influence the investment attractive-

ness of the regions of Russia. The object of the study is the investment attractiveness of the regions 

of the Russian Federation. The subject of the study was the factors influencing the investment at-

tractiveness of the regions of the Russian Federation. The aim of the study was to identify and study 

the reasons and factors influencing the investment attractiveness of the regions of Russia. 

To achieve this goal, the subject area was studied, relevant literature was reviewed to find indica-

tors that potentially influence investment attractiveness, methods and tools used to assess invest-

ment attractiveness were analyzed, and a model was developed to assess the investment attractive-

ness of the country's regions. 

Keywords: investment attractiveness, regions of Russia, econometric model, panel data, 

modeling. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ МИРОВОГО IT-РЫНКА 

В 2023 ГОДУ1 

 

Аннотация. В статье обсуждается структура IT индустрии и его декомпозиция на 

сегменты. Выполнено обобщение и систематизация данных аналитических агентств и от-

крытых источников статистических данных о текущем состоянии рынка ИТ. Описывает-

ся структура рынка ИТ в виде аппаратного и программного обеспечения, средств телеком-

муникаций и ИТ-услуг, включающая системную интеграцию и миграцию, разработку про-

граммного обеспечения на заказ, ИТ-аутсорсинг и техподдержку, ИТ-консалтинг и ИТ-

обучение. В результате исследования получен вывод о том, что все компоненты ИТ-рынка 

показали рост, за исключение аппаратной части. Программное обеспечение всегда показы-

вало положительную динамику, и сейчас, оплата облачных сервисов и приложений стано-

вится часть этих суммарных затрат. Прогнозируется, что в ближайшие годы рынок ИТ-

услуг станет ключевым компонентом этой цепочки. На сегодняшний день предприятия бо-

ятся заключать новые контракты на долгосрочный период из-за возможных санкция и 

ограничений сложной макроэкономической обстановке. В целом, наблюдается роста объе-

мов и уровня качества товаров и информационных IT услуг на мировом и российском рынке. 

Ключевые слова: IT-рынок, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, си-

стемная интеграция и миграция, ИТ-аутсорсинг и техподдержка, ИТ-консалтинг, ИТ-

обучение. 

 

В последние 20 лет IT-сектор расширился до колоссальных масштабов. Все его ком-

поненты динамично развиваются и проникают в различные сферы нашей жизни. Это касает-

ся как аппаратной составляющей (компьютеры, гаджеты), программной (популярные пакеты 

прикладных программ), так и ИТ-услуг. Темпы их распространения увеличиваются с каж-

дым годом. Все это определяет актуальность исследования и указывает на необходимость 

выявления и учета важных тенденций в развитии рынка ИТ-рынка. 

Нет стандартной классификации данного IT-сегмента. Различные аналитические 

агентства (IDC, Gartner, Forrester Research и др.) предлагают свои вариации [9,12]. На наш 

взгляд наиболее полной является классификацию ИТ-рынка от International Data Corporation 

(IDC) [8]. Данный вариант классификации был нами структурно доработан с учетом некото-

рых новых тенденций о которых пойдет речь ниже. Ниже приведена структура ИТ-рынка 

(рис. 1): 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
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1. Аппаратное обеспечение (комплектующие и периферия) 

2. Программное обеспечение (коробочное) 

3. ИТ-услуги: 

 Разработка программного обеспечения на заказ 

 Системная интеграция и миграция 

 ИТ-аутсорсинг и техподдержка 

 ИТ-консалтинг 

 ИТ-обучение 

4. Телекоммуникационное оборудование и услуги связи (активное и пассивное обо-

рудование) 

 

 
 

Рис. 1. Структура ИТ-рынка 

 

Обратите внимание, что отдельным сегментом выделяют телекоммуникации и соот-

ветствующие услуги. 

Согласно последнему прогнозу аналитического агентства Gartner мировые расходы 

ИТ-рынка в 2024 году составят $5 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2023 году ($4,68 трлн) [7].  

Первый сегмент – это аппаратное обеспечение. Можно выполнить его декомпозицию 

и посмотреть отдельные его составляющие. Так, в сегменте систем обработки и хранения 

данных для «дата-центров» зафиксирован рост на 7,1% (2023 г.) в годовом исчислении – до 

$0,24 трлн На 2024 г. прогнозируется примерно такие же значения в динамике роста.  

Отрицательную динамику в 2023 году показали только продажи электронных 

устройств: падение составило 8,7% – до $0,69 трлн Как мы считаем, всему виной текущая 

геополитическая обстановка. Общество в целом сейчас предпочитает экономить на покупке 

новой электроники и предпочитает покупать б/у.  



31 

Второй сегмент – это программное обеспечение. Доходы с продаж программного 

обеспечения принесло в 2023 году $0,91 трлн выручки, что на 12,4% больше к предыдущему 

году. На 2024 г. прогнозируется значение в $1,02 трлн В этом сегменте точкой роста стало 

программное обеспечение с ИИ, в том числе генеративными алгоритмами. Его используют в 

различных сферах бизнеса от обслуживания клиентов и продаж (в форме чат-ботов) до ана-

лиза данных и автоматизации IТ-задач.  

Третий сегмент – это ИТ-услуги. Расходы на ИТ-услуги в 2023 г. составили $1,38 трлн 

(рост около 5,8% к предыдущему году). На 2024 г. прогнозируется $1,5 трлн (планируется 

рост около 8,7% к предыдущему году).  

ИТ услуги в последние года демонстрируют отличную динамику и должны стать 

крупнейшим сегментом. Рассмотрим подробнее компоненты этого сегмента.  

А) Разработка программного обеспечения на заказ.  

Перечислим некоторые технологические тренды данного сегмента.  

Во-первых, это наличие облачного веб-клиента [4] своего программного продукта ко-

торых расположен на сторонней аппаратной инфраструктуре. 

Наиболее крупный сегмент отрасли – программное обеспечение как услуга 

(Softwareas a service, SaaS). Клиент использует программные приложения провайдера, кото-

рые запущены работающих в облаке. У клиента нет возможности управлять инфраструкту-

рой облака, лишь некоторыми настройками конфигурации самого приложения [11]. Приме-

ром может служить облачные сервисы 1С: Предприятие (1С: Фреш). 

Платформа как услуга (Platformas a Service, PaaS) позволяет разрабатывать и развер-

тывать в облачной инфраструктуре клиентские приложения, реализованные с помощью под-

держиваемых поставщиком стеков технологий (библиотеки, среды развертывания и контей-

неризации, виртуальные машины, трансляторы языков программирования). У клиента также 

нет возможности управлять инфраструктурой облака, но имеет контроль над развернутыми 

приложениями, настройками среды исполнения и ОС. 

Инфраструктура как услуга (Infrastructureas a Service, IaaS) позволяет предоставить 

потребителю вычислительные и сетевые ресурсы, оборудование для хранения и обработки 

данных. 

Примером может служить облачные сервисы от Microsoft Azure как совокупность 

Iaas, Paas и SaaS. 

 

 
Рис. 2. Вложенная структура типов Iaas, Paas и SaaS 
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По данным Gartner к 2027 году 70% крупных компаний мира свою программную или 

аппаратную часть реализуют в облачных сервисах и инфраструктуре. В основном это обу-

словлено банальной экономией за счет устранения затрат на свою локальную инфраструк-

туру (покупку дорогостоящих серверов и необходимого серверного программного обеспе-

чения). 

Во-вторых, это внедрении технологий ИИ в программное обеспечение (как правило 

в информационно-аналитические системы управления бизнесом). В программы добавляют-

ся модули с алгоритмами машинного обучения, например, для анализа данных о клиентах. 

Б) Системная интеграция и миграция. 

Решения в области системной интеграции позволяют объединить (обмен данными и 

системы хранения) разрозненные информационные системы и услуги предприятия в еди-

ную цифровую среду, повышая при этом производительность его работы. 

На сегодняшний день актуальной тенденцией является реализация единых цифро-

вую платформ построенных поверх унаследованных систем и баз данных. Поэтому систем-

ная интеграция не может обходится без задачи ETL и интеграции с различными типами 

приложений. 

В) ИТ-аутсорсинг и поддержка. 

Передача отдельных функций ИТ-специалистов сторонней компании, профессио-

нально оказывающей соответствующие услуги, не ново. ИТ-аутсорсинг может включать 

выполнение таких задач, как, разработка отдельных специфических компонент ПО (напри-

мер, платежных сервисов, обеспечение информационной безопасности), поставку оборудо-

вания и т.д. 

Лидеры рынка ИТ-аутсорсинга (IBM Corporation, Synoptek, DXC Technologies, Accen-

ture PLC, Японская NTT Corporation, Индийская Tata Consultancy Services). По прогнозам на 

2024 г. доходы мировых компаний в это области будут около $0,45 трлн [10]. 

Соединенные штаты, Индия и Китай – центральные поставщики ИТ-аутсорсинга. Од-

нако сегодня страны Восточной Европы постепенно догоняют американских и азиатских по-

ставщиков, т.е. мы можем наблюдать смену основных направлений аутсорсинга. 

Сегодня IT-поддержку зачастую включают в состав структуры ИТ-аутсорсинга. Она 

становится все более популярной услугой аутсорсинговых компаний. Безусловно, предприя-

тие может иметь собственный центр технической поддержки в своей структуре. Они выпол-

няют обслуживание ИТ-инфраструктуры компании для обеспечения бесперебойной работы 

компьютеров, серверов и локальных сетей. Также занимаются консультационной поддерж-

кой пользователей по техническим вопросам 

Г) IT-консалтинг. 

Консультационные услуги по оценке состояния структуры ИТ сектора компании и 

перспективы его реинжиниринга актуальны всегда. Побег из РФ иностранных ИТ-гигантов 

(SAP, Microsoft, Oracle) убавил темпы ИТ-систем и сервисов во многих отраслях, но в тоже 

время дал мощный вектор для начала более активного перехода на отечественные системы 

[1, 9]. Это накладывает отпечаток и на IT-консалтинг этого направления (например, 1С Кон-

салтинг [6]). 

Обзор данных аналитических агентств показывает тенденцию глобализации рынка 

ИТ-консалтинга. Выделим тройку явных лидеров отрасли [13], которые показывают рост 

около 20% в год: 

1. Accenture (https://www.accenture.com/us-en/about/consulting-index) 

2. IBM Consulting (https://www.ibm.com/consulting) 

https://www.accenture.com/us-en/about/consulting-index
https://www.ibm.com/consulting
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3. Deloitte Consulting (https://www.deloitte.com/global/en.html) 

Сегодня влияние индийских и китайских компаний на рынок оказывается существен-

ным, они стали попадать в топы списка. 

Также крупные ИТ-гиганты стали предлагать консалтинговые услуги (MS 

Consultingservices, Oracle Consulting и др.) пытаясь влился в этот сегмент рынка. 

Д) ИТ-обучение. 

Сегодня онлайн образование и применяемые при этом цифровые обучающие плат-

формы набирают все большую популярность. Так, по данным Smart Ranking объем рынка 

онлайн-образования по итогам 2023 года в РФ достиг $0,3 млрд, показав положительную ди-

намику в 38% по сравнению с предыдущим годом [3].В мировой практике доли рынка рас-

пределились так [5]: США (45%), Китай (24%), Индия (18%) и др. 

Активно пользуется спросом предметная область «Информатика» («Computer 

Science»). Действительно, на сегодня в IT отрасли технологии меняются так быстро, что спе-

циалистам приходится постоянно повышать свою квалификацию (регулярно появляются но-

вые библиотеки и фрейворки, выходят обновленные версии языков программирования и 

т.д.). Это, в свою очередь, формирует огромный спрос на рынке. Онлайн вариант предлагает 

гибкий график и более низкую цену учебного курса. 

Подробно об этой отрасли, онлайн платформах и нашей авторской разработке можно 

прочитать в работе [2]. 

 

 

Рис. 3. Визуальный интерфейс авторской Цифровой платформы обучения 

 

Контент состоит из коротких обучающих видеофрагментов, интерактивных учебных 

материалов, системы заданий и оценки знаний и умений студента, аналитический аппарат 

диагностики результатов обучения. Безусловно, на сегодняшний день наблюдается рост 

спроса на эту услугу. 

С другой стороны, в крупных ИТ компаниях есть учебные центры. Они занимаются 

переподготовкой кадров на нужный технологический стек для текущего проекта. Это дешев-

ле, чем нанять специалиста с внешнего обучающего центра. 

Четвертый сегмент – это телекоммуникационные услуги и сервисы. В 2023 г. состави-

ли $1,44 трлн (рост на 1,5%), в следующем прогнозируется $1,4 трлн (рост на 2.3%). 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 

Расходы рынка ИТ в 2023 году 

  трлн долларов % рост к предыдущему 

1. Аппаратное обеспечение  $0,94 –4,3 

2. Программное обеспечение  $0,91 12,4 

3. ИТ-услуги $1,38 5,8 

4. 
Телекоммуникационное обо-

рудование и услуги связи 
$1,44 1,5 

 

В результате исследования получен вывод о том, что все компоненты ИТ-рынка пока-

зали рост, за исключение аппаратной части. Последнее обусловлено уменьшением мировых 

продаж мобильных гаджетов (хотя, например, российский рынок показал рост). Программ-

ное обеспечение всегда показывало положительную динамику, и сейчас, оплата облачных 

сервисов и приложений становится часть этих суммарных затрат. Прогнозируется, что в 

ближайшие годы рынок ИТ-услуг станет ключевым компонентом этой цепочки. На сего-

дняшний день предприятия боятся заключать новые контракты на долгосрочный период из-

за возможных санкций и ограничений сложной макроэкономической обстановки. В целом, 

наблюдается роста объемов и уровня качества товаров и информационныхIT услуг на миро-

вом и российском рынке. 
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Abstract. The article discusses the structure of the IT industry and its decomposition into 

segments. The data from analytical agencies and open sources of statistical data on the current 

state of the IT market have been summarized and systematized. The structure of the IT market in the 

form of hardware and software, telecommunications and IT services, including system integration 

and migration, custom software development, IT outsourcing and technical support, IT consulting 

and IT training, is described. The study concluded that all components of the IT market showed 

growth, with the exception of hardware. Software has always shown positive dynamics, and now, 

payments for cloud services and applications are becoming part of these total costs. It is predicted 

that the IT services market will become a key component of this chain in the coming years. Today, 

enterprises are afraid to enter into new long-term contracts due to possible sanctions and re-

strictions in the difficult macroeconomic environment. In general, there is an increase in the volume 

and level of quality of goods and IT information services on the global and Russian markets. 

Keywords: IT market, hardware, software, system integration and migration, IT outsourcing 

and technical support, IT consulting, IT training. 
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В стремительно меняющейся цифровой среде информационные технологии, большие 

данные и развитие компетенций сотрудников приобретают первостепенное значение. 

На национальном уровне, в частности, в России, инициативы, такие как проект «Экономика 

данных» [1], направлены на интеграцию этих элементов на протяжении 2024 году. 

Проект направлен на преобразование экономической, социальной и правительствен-

ной сфер посредством внедрения инновационных принципов работы. Целью является реали-

зация управления на основе данных, что позволит выйти на новый уровень в ключевых обла-

стях, включая логистику, телемедицину, онлайн-образование и предоставление услуг. 

Акценты нацпроекта сосредоточены на следующих направлениях:  

 Сбор данных. Создание системы сбора данных является ключевым аспектом про-

екта. Акцент делается на развитии и внедрении высокочувствительных датчиков, включая 

квантовые. Эти датчики находят применение не только в промышленности, но и в сферах 

связи и медицины. К примеру, они способны выявлять заболевания на ранних стадиях.  

 Передача данных и развитие систем связи. Развитие высокоскоростной и надежной 

системы передачи данных является важным аспектом проекта. Бесперебойный обмен ин-

формацией в реальном времени имеет решающее значение для продвижения робототехники, 

систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды. 

 Хранение данных. Создание и развитие отечественных хранилищ данных является 

приоритетной задачей проекта. Это включает в себя разработку и внедрение облачных плат-

форм, центров обработки данных и вычислительных мощностей российского производства. 

Особое внимание уделяется квантовым и фотонным технологиям в компьютерных системах. 

 Безопасность данных. Развитие технологий обеспечения безопасности данных яв-

ляется важным направлением проекта. Особое внимание уделяется квантовым коммуника-
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циям и криптографии. Эти технологии необходимы для защиты от кибератак, как традици-

онных, так и с использованием квантовых компьютеров. Их внедрение позволит повысить 

надежность и устойчивость систем безопасности страны к несанкционированному доступу.  

 Стандарты и протоколы работы с данными. Создание и внедрение единых стандар-

тов и протоколов для работы с данными является важным аспектом проекта. Эти стандарты 

обеспечивают безопасность, надежность и целостность обработки и хранения данных, в том 

числе персональных данных граждан. Особое внимание уделяется применению квантовой 

криптографии для повышения уровня защиты информации. 

 Обработка и анализ данных, репозитории открытого кода. Алгоритмы анализа дан-

ных должны быть основаны на принципах искусственного интеллекта и реализованы на оте-

чественных платформах. Необходима разработка и поддержка российских репозиториев и 

сервисов, способствующих совместной работе специалистов в области программирования 

как из России, так и из других стран. 

Нацпроект обусловлен необходимостью решения ряда важных факторов. Во-первых, 

это цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности человека, встает вопрос о без-

опасности данных, правильном хранении, создании цифровых двойников. Во-вторых, это 

накопление большого количества данных в разных сферах. Есть понимание того, что накоп-

ленные данные будут использованы в настоящем проекте и, несомненно, представят суще-

ственную ценность для проведения аналитических расчетов и прогнозирования.  

В настоящее время значительное число компаний и учреждений используют CRM 

(Customer Relationship Management) системы для хранения и аналитики данных, построения 

отчетов и прогнозов. В том числе, немаловажным аспектом является один из самых главных 

ресурсов компании – это ее персонал. Отбор, найм, оценка компетенций сотрудников – один 

из постоянно действующих процессов любой компании. В условиях доступности не только 

стандартного образования, но и различного рода курсов повышения квалификации, различ-

ных инструментов по освоению новой профессии или технологии, важно иметь объективную 

оценку уровня компетентности сотрудников. Помимо найма, необходимо иметь динамиче-

скую оценку соответствия занимаемой должности или оценку владения технологиями рабо-

тающих сотрудников, проводить оценку знаний, умений, навыков. На основании такой оцен-

ки помогать работнику в получении необходимой образовательной программы. 

Как правило, кадровые службы берут на себя такую обязанность, но оценка персонала 

проводится с использованием трудоемкими, с существенной долей субъективности методик: 

оценка 360°, оценки достижений, метод самооценки, ассесмент ценности. 

В работах [2, 4] рассмотрен автоматизированный вариант решения данной проблемы, 

появление которого стало возможным в условиях цифровой трансформации, сбора цифрово-

го следа, формирование хранилища больших данных и развития трендового инструмента – 

искусственного интеллекта. 

В статье [2] предлагается модель комплексной оценки кадров предприятия, руковод-

ствуясь официальным реестром профессиональных стандартов [3]. Реестр содержит в себе 

перечень профессий и необходимых обобщенных трудовых функций, а также трудовых 

функций, которыми должен обладать сотрудник. Трудовые функции, в свою очередь, разде-

лены на трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания. Реестр содержит 

1563 запись различных профессий, внутри которых находятся тысячи знаний, умений и 

навыков, которыми должен обладать сотрудник. Эти данные могут быть использованы в 

качестве обучения модели Word2 Vec (общее название для совокупности моделей на осно-
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ве искусственных нейронных сетей, предназначенных для получения векторных представ-

лений слов на естественном языке. Используется для анализа семантики естественных язы-

ков, основанный на дистрибутивной семантике, машинном обучении и векторном пред-

ставлении слов), исходя из которой можно получить следующий результат, представлен-

ный на рисунке [4]. 

 

 
Рис. Схематизация эталонного профиля 

 

На рисунке (см. Профиль эталон – ОТФ А, ОТФ В) отображен эталонный профиль со-

трудника, включающий в себя семантические ядра и взаимосвязи с различными терминами, 

которыми должен обладать сотрудник. В качестве дополнения к профилю, необходимо до-

обучение модели исходя из конкретного набора документов компании и должности сотруд-

ника, компетенции которого необходимо оценить. 

Развитие компании (организации, предприятия) диктует трансформацию целей и за-

дач, требуемых результатов, из чего следует изменение необходимых компетентностных ха-

рактеристик, трудовых функций сотрудников компании. Модель оценки системы эталонного 

профиля по штатному расписанию компании переобучается, частично или полностью, для 

подготовки выполнения работ по оценке фактического профиля сотрудников и претендентов 

на вакантные должности и профессии. Предлагаемая система позволяет сохранять и учиты-

вать в цифровом виде другие виды работ с кадрами: устные собеседования, тестирование, 

прочие компетентностно-ориентированные мероприятия. Такая информация используется 

для оценки уровня компетентностной подготовки кадров, а также в качестве до обучения 

действующей модели. В качестве информационных источников для обучения системы оце-

нивания сотрудников используют регламентные документы компании, в том числе долж-

ностные инструкции, возможные техпроцессы, а также профессиональные стандарты. 
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Информация по фактическому профилю сотрудника, собирается информационной си-

стемой из различных источников: документы и результаты образования, переподготовка, со-

беседование, тестирование, история выполняемых работ, исполнительность, дисциплина, ру-

ководство проектами, технологические решения, прочее. Документы могут храниться в раз-

личных форматах, в том числе и в текстовом формате (прим. Использование Automatic 

Speech Recognition). По логике определения точности прогнозируемых данных – чем больше 

данных, тем точнее модель выдает результат. Отсюда следует, что необходимо проводить 

как минимум несколько контрольных точек с сотрудником, чтобы сформировать его цифро-

вой фактический профиль. 

В качестве референта модели и логики анализа соответствии компетенций выступил 

реализованный прототип информационного комплекса «Система формирования оценки 

цифрового профиля студента педагогического университета», описанный в следующих тру-

дах [2, 4, 5]. В статье [5] описаны результаты апробации комплекса, оформлены 2 РИД [6, 7]. 

При переобучении модели, адаптации алгоритмов работы; при условиях детальной прора-

ботке регламентных документов компаний и прочих необходимых материалов, возможна 

разработка автоматизированной адаптированной динамической системы оценивания компе-

тентности персонала с рекомендательным модулем. Полученные результаты позволяют 

предоставлять корректную и своевременную оценку тенденции развития компетентности 

кадрового состава организации (предприятия, компании), показывает его потенциал к росту, 

уровни его навыков, умений и знаний. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения экономико-математических 

методов и моделей для оценки влияния малого и среднего бизнеса на развитие экономики данных. 

Рассмотрены подходы к определению понятий «цифровая экономика» и «экономика данных», их вза-

имосвязь. Рассмотрено влияние малого и среднего бизнеса на формирование данных и развитие эко-

номики данных. Приведены теоретические подходы к проведению социально-экономических исследо-

ваний и рассмотрены основные математические и инструментальные методы оценки влияния биз-

неса на развитие экономики. 

Ключевые слова: Индустрия 5.0, цифровая экономика, экономика данных, малый и средний 

бизнес, оценка малого и среднего бизнеса, экономико-математические модели. 

 

Настоящее время характеризуется глобальным переходом экономики и общественных 

отношений в рамки концепции «Индустрия 5.0» (ЕС, 2020) или «Общество 5.0» (Япония, 

2016). Ядром этой концепции является цифровая экономика. Так, проф. Розанова Н.М. 

(МГУ) называет «Индустрию 5.0.» новой реальностью цифровой экономики [7, с.62]. Но, не-

смотря на переход в новую экономическую реальность и повсеместное внедрение передовых 

цифровых технологий, общепринятого определения «цифровой экономики» в научной среде 

пока нет. Определенный вклад в этот процесс вносит и введение новых понятий, так или 

иначе связанных с цифровой экономикой. Одним из подобных понятий является понятие 

«экономика данных». Но, вначале определимся с понятием «цифровой экономики». 

Формально понятие цифровой экономики закреплено в Указе Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017 – 2030 годы»: «Цифровая экономика – хозяйственная деятель-

ность, в котором ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, об-

работка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки то-

варов и услуг» [10]. 

Таланцев В.И. и Равнянский А.К. под цифровой экономикой понимают «результат 

трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информати-

зации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной деятельно-

сти, в т.ч. и на… сектор малого и среднего инновационного предпринимательства страны» 

[9, с. 82]. 
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Городнова Н.В. цифровой экономикой считает «новый вид экономических отношений 

во всех отраслях стремительного развивающегося мирового рынка, использующий высокие 

информационные технологии» [2, с.923]. 

Жиляева О.А. указывает, что «Цифровая экономика – экономика огромного количе-

ства данных, которая позволяет принимать правильные решения, существенно повысить эф-

фективность различных видов производств; позволяет настроить различные алгоритмы и ав-

томатизировать рутинные процессы, которые резко сокращают сроки производства и постав-

ки товаров. То есть это экономика на основе цифровых технологий и на основе данных» 

[3, с. 34]. 

В этом определении мы уже видим использование нового понятия – «экономика дан-

ных» для определения понятия «цифровая экономика». Как нет в научной академической 

среде общепринятого определения «цифровой экономики», так нет и общепринятого поня-

тия «экономика данных», которое по сути только вводится в научный оборот. Часть ученых 

вообще считают «экономику данных» синонимом «цифровой экономики» [11, с. 219]. 

Столярова Е. предлагает определять «экономику данных как часть экономики, в рам-

ках которой основным активом для создания продуктов или оказания услуг выступают дан-

ные» [8, с. 62]. 

Наиболее целесообразным нам кажется не подменять «экономикой данных» понятие 

«цифровой экономики», а считать экономику данных частью цифровой экономики, так как 

данные являются ключевым фактором производства цифровой экономики. А цифровая эко-

номика, помимо данных, включает в себя еще вопросы управления, нормативного регулиро-

вания, кадрового обеспечения, инфраструктуры, безопасности, развития технологий, элек-

тронный бизнес и электронную коммерцию. Но, безусловно, именно данные можно считать 

ключевой характеристикой цифровой экономики. 

Значимую роль в процессе развития как экономики данных, в частности, так и цифро-

вой экономики, в целом, играет малый и средний бизнес. В первую очередь потому, что бла-

годаря своей доле в экономике в целом, он (малый и средний бизнес) производит большое 

количество данных, объем которых только возрастает. Во-вторых, работа с данными стала 

отдельным направлением бизнеса для многих предпринимательских структур. И, как отме-

чает Столярова Е. «данные стали использоваться субъектами экономики с целью получения 

дополнительной прибыли путем применения их в собственной деятельности для улучшения 

производимых продуктов или предоставляемых услуг либо продажи другим участникам 

рынка» [8, с. 62]. 

Если мы признаем, что малый и средний бизнес оказывают определенное влияние на 

развитие экономики данных и, как следствие, цифровой экономики, то становится значимым 

вопрос оценки такого влияния. Причем, значительную роль в эффективности оценки влияния 

бизнеса на развитие экономики играют не только количественные, но и качественные эконо-

мико-математические методы. В этих условиях актуальным будет вопрос оптимального вы-

бора таких методов. 

Рассмотрим основные методологические подходы к социально-экономическим иссле-

дованиям в рамках рассматриваемого вопроса. 

Оценка влияния малого и среднего бизнеса на развитие экономики данных должна 

быть «основана на глубоком анализе данных, связанном с поиском эффективных комбина-
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ций массивов переменных, которые наиболее точно описывают социально-экономический 

процесс» [5, С. 50]. 

Это основное условие, которое может быть реализовано в рамках подхода «Последо-

вательности причин» (successionistcausation), который «предусматривает исследование и 

идентификацию жизненно важных элементов каузальности, таких как переменные или мето-

ды, описывающие социально-экономические процессы» [5, С.48]. 

Указанный подход имеет и достоинства, и недостатки, так как по причине линейности, 

он является одномерной моделью. Рассматриваемый подход «допускает улучшение путем до-

бавления переменных, однако добавление такой «поэлементной» сложности приводит к воз-

растанию (в экспоненциальном виде) вычислительной и описательной сложности» [5, С. 52]. 

Второй подход к проведению оценки влияния малого и среднего бизнеса на развитие 

экономики данных, является логическим продолжением первого и называется «Конфигура-

ция причин» (configurationalcausation), в основе которого лежит «компаративный» анализ 

данных. 

Особенностью второго подхода является: 

 учет взаимосвязей между переменными; 

 возможность представить переменные в виде атрибутов. 

Для повышения эффективности оценки в этом случае широко используются дополни-

тельные сравнения, что, по мнению ученых «также приводит к возрастанию сложности мо-

дели оценки каузальности связей» [5, С. 52]. 

Из этого следует, что использование этих двух подходов не в полной мере позволяет по-

лучить «устойчивые эмпирические объяснения и объяснительную убедительность» [5, С. 52]. 

Третий подход, который может быть применен к оценке влияния малого и среднего 

бизнеса на развитие экономики данных называют «Генерализация причин» (generativecausa-

tion). В этом случае исследования начинают с изучения измеримых сочетаний данных, кото-

рые описывают явления и процессы, которые исследуют. 

Особенностью этого подхода является то, что исследуемые явления и процессы «вы-

званы действием некого глубинного механизма, описывающего человеческие действия, и, в 

общем случае, не формализуемого в виде совокупности переменных или атрибутов. Кау-

зальность в этом случае сводится к созданию теорий таких механизмов, объясняющих воз-

никновение или отсутствия многообразия» [5, С. 49]. 

Математические и инструментальные модели оценки влияния малого и среднего биз-

неса на развитие экономики данных могут быть реализованы в рамках одной из трех эконо-

мико-математических теорий, которые исследуют явления и процессы в условиях неопреде-

ленности: теория нечетких множеств, теория возможностей, теория вероятностей. 

Основными экономико-математическими моделями решения вышеуказанных задач 

исследователи считают «вероятно-статистические, нечеткие и экспертные методы и модели, 

подразумевающие, прежде всего, исследование свершения событий в рамках проводимых 

экспериментов с учетом дизайна экспериментального исследования» [5, С. 55]. 

Ученые сгруппировали отмеченные модели в три основные группы моделей [5, С. 55], 

основные характеристики которых приведены в табл. 1: 
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Таблица 1 

Группы математических и инструментальных моделей 

№ п/п 
Наименование 

группы моделей 

Методология 

группы моделей 

Реализация 

группы моделей 

1. Корреляционно-

регрессионный анализ 

Разные виды корреляционного ана-

лиза с вычислением коэффициента 

корреляции 

1. Структурные уравнения и диа-

граммы С. Райта. 

2. Причинно-следственные модели 

Неймана – Рубина. 

3. Функциональные модели Перла. 

4. Динамические модели Дэвида. 

5. Графовые модели 

2. Конфирматорный анализ Оценка силы связей скрытой пере-

менной, которая оказывает влияние 

на результаты и атрибуты 

Эконометрические методы иссле-

дования зависимостей, позволяю-

щие сравнить различные структуру 

факторов 

3. Матричные экспертные 

методы 

Экспертные методы оценки соци-

ально-экономических процессов и 

явлений на основе анализа и срав-

нения многокритериальных аль-

тернатив 

Алгоритмы количественных и ка-

чественных экспертных оценок. 

Методы, которые позволяют оце-

нивать различные коэффициенты 

причинно-следственных связей 

между факторами социально-

экономических процессов. 

Формирование матриц, которые в 

разных формах отражают относи-

тельную значимость исследуемых 

альтернатив по заданной группе 

признаков 

 

Методы качественных и количественных экспертных оценок различных коэффициен-

тов каузальных связей разных факторов социально-экономических процессов и явлений ука-

заны в табл. 2: 

 

Таблица 2  

Методы экспертных оценок 

Характеристики 

метода 

Метод 

DEMATEL 

(Decision Making Trial and 

Evaluation Laboratory) 

Метод 

MICMAC 

(Matrix d,ImpactsCroises 

Multiplication Applique un 
Classement) 

Метод 

обнаружения и оценки 

влияния имплицитных 

факторов 

Сущность метода Мнококритериальный метод 

принятия решений. 

Предусматривает эффектив-

ную идентификацию кау-

зальных связей сложной 

системы на основе агрега-

ции экспертных оценок. 

Агрегирует коллективное 

экспертное мнение, чтобы 

исключить случайные от-

ношения между показателя-
ми и критериями, а на осно-

ве каузальных связей 
 

«Классификационная мат-

рица перекрестного влия-

ния. Служит для качествен-

ного анализа взаимосвязей 

между переменными, фор-

мирующими некую систе-

му… Выявляются основные 

факторы (переменные), 

определяющие эволюцию 

системы» [1, С. 91]. 

«Анализ с помощью данно-
го метода представляет со-

бой процедуру построения 

«Позволяет на основе 

исследования множества 

факторов управления ор-

ганизацией выделить им-

плицитные, после чего, на 

основе аппарата нечеткой 

логики, используя им-

пликацию по Гогену, 

оценить степень влияния 

этих факторов на другие 

факторы управления ор-
ганиза цией» [5, С. 56]. 
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Окончание табл. 2 

 

По нашему мнению, оптимальным решением оценки влияния малого и среднего биз-

неса на развитие экономики данных, является комплексное применение инструментальных и 

математических методов и моделей с применением интеллектуального анализа данных. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED  

BUSINESSES ON THE DEVELOPMENT OF THE DATA ECONOMY:  

THE THEORETICAL ASPECT 

 

Abstract. This article is devoted to the application of economic and mathematical methods 

and models to assess the impact of small and medium-sized businesses on the development of the data 

economy. The approaches to the definition of the concepts of "digital economy" and "data economy" 

and their interrelation are considered. The influence of small and medium-sized businesses on the 

formation of data and the development of the data economy is considered. Theoretical approaches to 

conducting socio-economic research are presented and the main mathematical and instrumental 

methods for assessing the impact of business on economic development are considered. 

Keywords: Industry 5.0, digital economy, data economy, small and medium-sized business-

es, assessment of small and medium-sized businesses, economic and mathematical models. 

Характеристики 

метода 

Метод 

DEMATEL 
(Decision Making Trial and 

Evaluation Laboratory) 

Метод 

MICMAC 

(Matrix d,ImpactsCroises 
Multiplication Applique un 

Classement) 

Метод 

обнаружения и оценки 

влияния имплицитных 

факторов 

 идентифицировать самые 

важные показатели, опре-

деляющие некоторую ин-

тегральную характеристи-

ку [5, С. 55] 

Позволяет преобразовать 

взаимосвязи между факто-

рами в понятную струк-

турную модель системы и 

разделить их на группу 
причин и группу следствий 

[4, С. 22] 

классификационной мат-

рицы перекрестного влия-

ния факторов и предназна-

чен для оценки степени 

зависимости влияния пе-

ременных (силы каузаль-

ных связей) на основе 

ранжирования. Каждый из 

исследуемых факторов 

относится к одному из че-
тырех кластеров: автоном-

ный, зависимый, взаимо-

связанный и независимый. 

Данные факторы (драйве-

ры) сгруппированы на ос-

нове определенного по-

тенциала и силы влияния» 

[5, С. 55] 

«Задачей построения мо-

дели оценки влияния яв-

ляется обнаружение и 

численная оценка влия-

ния имплицитных факто-

ров на связанные непо-

средственно с ними пока-

затели и через них – на 

основные показатели эко-

номической деятельности 
предприятия. При этом 

существенной частью 

построенной модели бу-

дет выявление самих им-

плицитных факторов вли-

яния в рамках протекаю-

щих бизнес-процессов и 

трудно формализуемых 

социально-общественных 

явлений. 

Основой для создания 

модели послужит техно-
логия построения нечет-

ких бинарных отношений 

через их композицию» 

[6, С. 140] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЕКТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА1 

 

Аннотация. Эта статья исследует роль искусственного интеллекта (ИИ) в проек-

тах государственно-частного партнёрства (ГЧП). В настоящем времени ГЧП становится 

все более популярным способом совместного решения сложных задач, объединяя ресурсы 

государства и частного сектора для достижения общих целей. ИИ предоставляет множе-

ство возможностей для оптимизации эффективности и результативности таких проек-

тов. В статье рассматриваются возможности использования ИИ в ГЧП, а также выявля-

ются преимущества, вызовы и перспективы дальнейшего развития такого подхода. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), искусственный ин-

теллект (ИИ), управление проектами. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из наиболее перспективных техноло-

гий XXI века. Он имеет потенциал для революционного преобразования многих сфер жизни 

общества, от экономики и промышленности до медицины и социальной сферы. Однако 

внедрение ИИ требует значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, которые не 

всегда доступны государству или частному сектору в отдельности. В этой связи государ-

ственно-частное партнёрство (ГЧП) может стать эффективным механизмом для ускорения 

развития ИИ. 

Одним из главных преимуществ ИИ является его способность обрабатывать большие 

объемы данных и находить в них закономерности, которые могут быть использованы для 

принятия решений. Это делает ИИ полезным во многих областях, таких как медицина, фи-

нансы, производство, транспорт и так далее [6]. 

Однако существует и ряд проблем, связанных с использованием ИИ. Одна из главных 

заключается в том, что ИИ может быть использован для автоматизации рабочих мест, что 

может привести к увольнению людей. Кроме того, существует опасность, что ИИ может 

быть использован для создания оружия и других опасных систем. 

Другой проблемой, связанной с ИИ, является его недостаточная прозрачность. ИИ-

системы могут принимать решения, которые трудно объяснить, что может привести к непред-

сказуемым результатам. Это может быть особенно проблематично в областях, таких как меди-

цина и право, где принимаемые решения могут иметь серьезные последствия для социума. 

Кроме того, важно учитывать, что ИИ не является панацеей и не может заменить че-

ловеческий интеллект и опыт. В своём текущем уровне развития, как правило, используется 

для автоматизации рутинных задач и обработки больших объемов данных, но для принятия 

сложных решений и устранения нетипичных проблем все еще необходим человеческий по-

тенциал. 
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Важно также учитывать, что ИИ не является нейтральным и может отражать 

предубеждения и стереотипы, которые существуют в обществе. Это может привести к дис-

криминации и неравенству, если ИИ используется для принятия решений, которые затраги-

вают права и интересы людей [4]. 

Для того чтобы использовать ИИ наилучшим образом, необходимо учитывать эти 

проблемы и разрабатывать соответствующие меры для их решения. Например, можно ис-

пользовать методы обучения без учителя, чтобы избежать предубеждений и стереотипов, ко-

торые могут быть встроены в данные. Кроме того, возможно применение методов, основан-

ных на объяснении принятых решений, используемых в целях обеспечения прозрачности и 

понимания логики работы ИИ. 

В целом, ИИ представляет собой мощный инструмент, который может быть исполь-

зован для улучшения жизни общества и решения сложных проблем. 

ГЧП – это форма взаимодействия государства и частного сектора, при которой сторо-

ны объединяют свои ресурсы и усилия для реализации общественно значимых проектов. 

В рамках ГЧП государство и частный сектор могут выступать в роли партнёров, заказчиков, 

исполнителей или соисполнителей проекта. 

ГЧП имеет ряд преимуществ перед традиционными формами взаимодействия госу-

дарства и частного бизнеса. Во-первых, ГЧП позволяет привлекать частный капитал для реа-

лизации общественно значимых проектов, которые не могут быть полностью профинансиро-

ваны за счёт государственных средств. Во-вторых, ГЧП может способствовать повышению 

эффективности реализации проектов за счёт использования передовых технологий и методов 

управления, которыми обладают частные компании. В-третьих, ГЧП может стимулировать 

развитие конкуренции и инноваций в экономике. 

Благодаря привлечению частного сектора, обладающего большей склонностью к рис-

ку и способностью к инвестированию в инновационные технологии, ГЧП может стать драй-

вером развития новых ИТ-решений [2]. Одним из ключевых аспектов здесь является исполь-

зование сетевых эффектов, когда ГЧП позволяет формировать масштабные сети и платфор-

мы, что способствует увеличению их ценности и конкурентоспособности на рынке. 

Инфраструктурная составляющая также важна. ГЧП может применяться для создания 

или модернизации ИТ-инфраструктуры, например, в виде дата-центров, сетевой инфраструк-

туры, облачных сервисов и других элементов. 

Безопасность информации и защита данных также являются важными аспектами в 

контексте применения ГЧП. Партнерство государства и частного бизнеса может способство-

вать созданию надежных систем информационной безопасности. 

Обучение и повышение квалификации специалистов являются еще одной областью, 

где ГЧП может внести свой вклад. Партнерство с частным сектором может помочь в обеспе-

чении качественного обучения и профессионального развития сотрудников. 

Искусственный интеллект может быть использован в проектах ГЧП в различных сфе-

рах деятельности: 

 Финансирование исследований и разработок в области ИИ. Государство может вы-

ступать в качестве заказчика исследований и разработок в области ИИ, а частный сектор бу-

дет предоставлять необходимые ресурсы и технологии. Например, государство может за-

ключить контракт с частной компанией на проведение исследований в области разработки 

ИИ-систем для диагностики заболеваний или прогнозирования погоды. 

 Разработка и внедрение ИИ-решений. Государство может выступать в качестве за-

казчика ИИ-решений для решения конкретных задач, а частный сектор может разрабатывать 

и внедрять эти решения. Например, государство может заключить контракт с частной ком-
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панией на разработку ИИ-системы для автоматизации принятия решений в области управле-

ния транспортом или социального обеспечения. 

 Эксплуатация и обслуживание ИИ-систем. Государство может выступать в каче-

стве заказчика по эксплуатации и обслуживанию ИИ-систем, а частный сектор будет предо-

ставлять необходимые услуги. Например, государство может заключить контракт с частным 

инвестором на эксплуатацию и обслуживание ИИ-системы для распознавания лиц на про-

пускных пунктах или для прогнозирования спроса на электроэнергию. 

В мировой практике уже существует ряд примеров успешного использования ГЧП для 

развития ИИ: 

 В США правительство сотрудничает с частными компаниями в рамках программы 

DARPA Challenge, суть которой заключается в разработке ИИ-систем для управления воздуш-

ным движением. В рамках этой программы частные компании создают новые алгоритмы и 

технологии для повышения эффективности управления транспортным сообщением в воздухе. 

 Правительство Китая сотрудничает с бизнесом в рамках программы Made in China 

2025 в целях разработки ИИ-систем для автоматизации производства. В рамках этой про-

граммы частные коинвесторы разрабатывают и внедряют ИИ-системы для автоматизации 

различных производственных процессов. 

 Правительство России сотрудничает с частными компаниями в рамках националь-

ного проекта «Цифровая экономика», который сфокусирован на разработку ИИ-систем для 

различных отраслей экономики. В рамках этой программы частные компании создают ИИ-

системы для автоматизации управления городским транспортом, здравоохранения, образова-

ния и других сфер [1]. 

Эксперты прогнозируют, что в перспективе ГЧП будет играть всё более важную роль 

в развитии ИИ. При этом для повышения эффективности его использования необходимо ре-

ализовывать следующие мероприятия: 

 Разработать единые правила и процедуры для реализации ГЧП-проектов в области 

ИИ. Это позволит обеспечить прозрачность и предсказуемость процедур взаимодействия 

государства и частного сектора. 

 Создать механизмы для стимулирования частных компаний к участию в ГЧП-

проектах в сфере ИИ. Это может быть сделано, например, путём предоставления налоговых 

льгот или субсидий частным компаниям, участвующим в соответствующих проектах.  

 Проводить мониторинг и оценку эффективности проектов ГЧП в области ИИ. Это 

позволит выявить наиболее успешные практики и использовать их для дальнейшего развития 

ГЧП в сфере развития ИИ. 

Применение ИИ в проектах ГЧП может включать следующие направления: 

 Управление ресурсами. ИИ может быть использован для оптимизации распределе-

ния ресурсов в проектах ГЧП. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать данные о 

потребностях проекта и эффективно распределять финансовые, человеческие и материальные 

ресурсы для достижения максимального результата при обеспечении минимальных затрат. 

 Прогнозирование и управление рисками. ИИ позволяет проводить анализ больших 

данных для прогнозирования рисков и принятия более обоснованных решений в проектах 

ГЧП. Модели машинного обучения могут выявлять паттерны и тенденции, предсказывать 

возможные проблемы и предлагать стратегии их предотвращения. 

 Рост качества принимаемых управленческих решений. ИИ обеспечивает более точ-

ные и достоверные прогнозы и рекомендации, что способствует более эффективному приня-

тию решений в течение всего жизненного цикла проектов ГЧП. Автоматизированные систе-
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мы могут обрабатывать большие объемы данных и выявлять оптимальные стратегии дей-

ствий на основе имеющейся информации. 

Следовательно, управление проектами ГЧП с использованием ИИ может включать в 

себя несколько ключевых аспектов. Во-первых, это сбор и обработка больших объемов 

данных, которые могут быть использованы для принятия решений на основе машинного 

обучения и анализа. Во-вторых, это оптимизация процессов управления проектами, вклю-

чая планирование, контроль и мониторинг. В-третьих, это интеграция ИИ в существующие 

системы управления проектами, что позволяет повысить эффективность и точность работы  

последних. 

Как известно, проекты ГЧП неразрывно связаны с повесткой устойчивого развития 

(ESG). В этом контексте роль ИИ в управлении климатическими изменениями включает вы-

явление соответствующих рисков, их анализ, контроль и прогнозирование [3]. 

Следует уточнить, что несмотря на многочисленные преимущества, использование 

ИИ в проектах ГЧП также встречает вызовы, включая необходимость соблюдения этических 

и правовых норм, а также обеспечение безопасности данных [5]. Кроме того, использование 

ИИ может привести к потере рабочих мест (включая менеджеров среднего звена), так как 

машины могут выполнять многие задачи быстрее и эффективнее, чем люди. Также суще-

ствует риск того, что ИИ может принимать решения, которые не учитывают все аспекты 

проекта и могут привести к негативным последствиям. Несмотря на это, перспективы даль-

нейшего развития данного подхода весьма обнадеживающие, и требуют дальнейших иссле-

дований и разработок. 

В целом, использование ГЧП для развития ИИ является перспективным направлени-

ем, которое может способствовать ускорению внедрения ИИ в различных сферах деятельно-

сти. Важным итогом данного исследования является понимание двойственной роли ИИ в ре-

ализации проектов ГЧП. С одной стороны, использование ИИ может выступать инструмен-

том, который повышает эффективность управления самим проектом. С другой, результатом 

реализации проекта ГЧП могут выступать информационные технологии, обеспечивающие 

развитие алгоритмов машинного обучения и использования ИИ в целях повышения эффек-

тивности функционирования объектов социальной и экономической инфраструктуры.  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence (AI) in public-private part-

nership (PPP) projects. Today, PPPs are becoming an increasingly popular way of jointly solving 

complex problems by combining public and private sector resources to achieve common goals. AI 

offers many opportunities to optimise the efficiency and effectiveness of such projects. This article 

discusses specific examples of the use of AI in PPPs and identifies benefits, challenges and pro-

spects for further development of this approach. 

Keywords: public-private partnership (PPP), artificial intelligence (AI), project manage-

ment. 
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МОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ ТРЁХ АГЕНТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ1 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию модели конкуренции трёх одинаковых 

агентов в виде системы дифференциальных уравнений типа Лотки-Вольтерры с сосредо-

точенным запаздыванием. Получен коэффициентный критерий локальной асимптотической 

устойчивости нетривиального положения равновесия. 

Ключевые слова: модель Лотки-Вольтерры, дифференциальные уравнения с запазды-

ванием, критерий устойчивости, модель конкуренции. 

 

Введение 

Конкуренция порождает соперничество между людьми, компаниями или нациями в 

борьбе за ограниченные ресурсы, достижение успеха и преимущества на рынке и в других 

областях деятельности.  

Одно из главных положительных влияний конкуренции заключается в том, что она 

стимулирует инновации и развитие. В процессе конкуренции между собой компании или 

люди постоянно ищут новые способы улучшить свои продукты, услуги или навыки, чтобы 

привлечь больше клиентов или потребителей. Это приводит к появлению новых и улучшен-

ных товаров, технологий и идей, что способствует росту экономики и общественному про-

грессу [1]. 

Однако конкуренция имеет и негативные последствия. В борьбе за преимущество на 

рынке могут возникать монополии, которые могут контролировать цены и ограничивать вы-

бор потребителей [2]. Кроме того, высокий уровень конкуренции в бизнесе может стимули-

ровать компании к неэтичным практикам, таким как подделка товаров или неправдивая ре-

клама. 

Исследование конкуренции играет важную роль в анализе и понимании ее воздей-

ствия на мир. Оно помогает выявлять причины и последствия конкуренции, а также исследо-

вать различные стратегии и методы, которые люди, компании и нации используют для до-

стижения успеха. Это позволяет разработать более эффективные политические программы 
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действия и экономические меры для регулирования конкуренции и минимизации ее отрица-

тельных последствий. 

Также исследование конкуренции может быть полезным для предотвращения кон-

фликтов и снижения напряженности между социальными группами или странами. Понима-

ние причин и динамики конкуренции может помочь разработать механизмы для урегулиро-

вания конфликтных ситуаций и создания мирных отношений. 

На данный момент для исследования конкуренции часто применяют математическую 

модель Лотки-Вольтерра. Классический вариант этой модели подразумевает исследование 

двух конкурирующих агентов. Но в реальном мире процессы конкуренции обычно не огра-

ничиваются двумя участниками. Наличие большего числа конкурирующих агентов может 

вносить важные изменения в ход событий и иметь значительные последствия. 

Исследование конкуренции более двух агентов является актуальным по следующим 

причинам: 

 исследование таких ситуаций позволяет более точно моделировать реальность и 

предсказывать исходы конкуренции; 

 при наличии большего числа конкурирующих агентов возникает сложность в их 

взаимодействиях, изучение которых может привести к новым открытиям в области теории 

игр и механизмов распределения ресурсов; 

 поскольку конкуренция является ключевым фактором в экономике, исследование 

конкуренции более двух агентов может помочь в более объективном понимании рыночных 

динамик и разработке эффективных стратегий; 

 исследование конкуренции более двух агентов может способствовать разработке 

новых методов и алгоритмов для повышения эффективности конкуренции и оптимизации 

использования ресурсов. 

Таким образом, естественным шагом является рассмотрение модели Лотки-Вольтерра 

с тремя агентами. Результаты исследования могут повлиять на дальнейший подход к изуче-

нию конкуренции и получить более точные данные о динамике конкурентного процесса. 

Многие процессы в экономике и биологии происходят не мгновенно и обладают эф-

фектом последействия, поэтому для моделирования динамических процессов в этих областях 

уместно использование дифференциальных уравнений с запаздыванием. 

Существует большое количество работ, посвящённых исследованию модели Лотки-

Вольтерра с запаздыванием [3–6]. Отметим, что идею учитывать последействие для модели-

рования численности биологических популяций высказывал ещё В. Вольтерра [7]. Сегодня 

наибольшей популярностью пользуются различные модификации, включающие сосредото-

ченное запаздывание. 

Отметим, что В. Вольтерра предлагал рассматривать модель взаимодействия несколь-

ких биологических видов [8], однако работы, посвящённые систематическому исследованию 

взаимодействия хотя бы трёх конкурирующих агентов с запаздыванием авторам настоящей 

статьи неизвестны. 

Одним из важнейших свойств любой динамической системы является устойчивость. 

Применительно к модели конкуренции экономических агентов отсутствие локальной асимп-

тотической устойчивости нетривиального положения равновесия может означать угрозу воз-

никновения монополии вследствие «выталкивания» более слабых агентов более сильными. 

Цель настоящей работы состоит в изучении модели Лотки-Вольтерры трёх конкури-

рующих агентов с постоянным сосредоточенным запаздыванием в слагаемом, учитывающем 
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ограничение роста вследствие исчерпания ресурса. Взаимодействие между агентами проис-

ходит мгновенно и его величина пропорциональна произведению капиталов обоих взаимо-

действующих агентов. Рассмотрен частный случай данной модели в случае, когда все агенты 

имеют одинаковые параметры. Для такой модели найдены необходимые и достаточные 

условия асимптотической устойчивости системы, линеаризованной вблизи нетривиального 

положения равновесия. 

 

Построение модели 

Введём следующие обозначения: 

  – капитал – ого агента ( ), 

  – коэффициент влияния-ого агента на -ого агента ( ), 

  – коэффициент роста для – ого агента,  

  – положение равновесия – ого агента, 

  – величина запаздывания. 

Мы полагаем, что интенсивность роста капитала – ого агента пропорциональна капи-

талу агента с коэффициентом пропорциональности : 

 
На данный коэффициент влияет как взаимное влияние агентов, так и ограничение ро-

ста агента вследствие исчерпания ресурса: 

 
Полагаем, что взаимное влияние агентов друг на друга происходит мгновенно, а ди-

намика ограничения роста обладает эффектом последействия: влияние капитала некоторо-

го агента на уменьшение коэффициент пропорциональности  того же самогоагента проис-

ходит с запаздыванием  (общим для всех агентов). 

Таким образом, модель принимает вид системы функционально-дифференциальных 

уравнений: 

 
Мы полагаем, что коэффициенты , положительны.  

Коэффициент  может иметь различный знак, отражающий тип взаимодействия 

между – ым агентом и -ым агентом: 

 конкуренция при  и ,  

 взаимовыгодное сотрудничество при  и , 

 «хищник-жертва», если  и  разных знаков, 

 влияние отсутствует, если . 

Система уравнений (1) имеет положение равновесия 

 
Будем называть это положение равновесия нетривиальным. 
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Исследование нетривиального положения равновесия 

 

Произведём замену переменных: 

 
Система уравнений (1) примет вид: 

 
Нетривиальное положение равновесия (2) системы (3) принимает вид: 

 
Как известно [9], положение системы локально асимптотически устойчиво, если си-

стема, линеаризованная вблизи этого положения равновесия, экспоненциально устойчива. 

Линеаризация системы (3) вблизи положения равновесия (4) принимает вид: 

 
Для корректной постановки задачи решение каждого уравнения системы (5) нужно 

доопределить при отрицательных значениях аргумента начальной функцией. Будем полагать 

все начальные функции суммируемыми на , тогда решение данной системы существу-

ет в пространстве локально абсолютно суммируемых вектор-функций [10, с. 8-36]. 

 

Определение 1. Система (5) называется асимптотически устойчивой, если при любых 

суммируемых начальных функциях 

 

 

Рассмотрим характеристический квазиплином системы (5): 

 
где  – единичная матрица,  

 
 

 
 

Определение 2. Будем называть квазиполином устойчивым, если все его корни лежат 

слева от мнимой оси. 

 

Как известно [11, с. 209], система (5) асимптотически устойчива в том и только том 

случае, если квазиполином (6) устойчив. 

Построение признаков асимптотической устойчивости в терминах коэффициентов 

матриц и величины запаздывания в общем случае – сложная задача, поэтому в настоящей 

работе ограничимся случаем, когда конкурирующие агенты имеют идентичные параметры, 

то есть 
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. 

 

В этом случае характеристический квазиполином (6) принимает вид: 

 
 

где 

 
Проведём замену переменных 

 
и рассмотрим квазиполном 

 
Очевидно, квазиполиномы  и  одновременно устойчивы или неустойчивы. 

Легко видеть, что матрицы  и  коммутируют между собой, следовательно, возмож-

но одновременное приведение обеих матриц к жордановой форме. 

Обозначим через – жорданову форму C, тогда существует невырожденная матрица  

такая, что 

 
 

Тогда, 

 

 

 

 

 
 

Найдём собственные числа матрицы : 

 
 

Данный трёхчлен имеет простой корень  и кратный корень . 

Легко видеть, что геометрическая кратность корня  равна двум, следовательно, искомая 

жорданова форма имеет следующий вид: 
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Далее,  

 

 
 

Теперь рассмотрим два квазиполинома: 

 

 
Очевидно, что квазиполином  устойчив в том и только том случае, если устойчивы 

квазиполиномы  и . 

Известно [12], что квазиполином вида  устойчив если и только 

если выполнено одно из трёх условий: 

 

1) ; 

2) ; 

3)  и . 

 

Если , то квазиполином  удовлетворяет случаю 1).  

Если b , то квазиполином  удовлетворяет случаю 2). 

Если , то согласно 3) квазиполином  устойчив в том и только том случае, ес-

ли . 

Квазиполином  удовлетворяет только условию 3) и устойчив в том и только том 

случае, если  и . 

Нетрудно показать при справедливость неравенства 

 
 

Итак, доказана следующие утверждения. 

 

Теорема 1. Для того, чтобы система была асимптотически устойчивой, необходимо 

и достаточно выполнения неравенств: , . 

 

Следствие 1.Пусть , 

 

. 

 

Тогда положение равновесия (2) системы (1) локально асимптотически устойчиво. 
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MODEL OF COMPETITION OF THREE AGENTS WITH DELAY 

 

Abstract. The paper is devoted to the study of a model of competition between three identi-

cal agents in the form of a system of differential equations of the Lotka-Volterra type with concen-

trated delay. A coefficient criterion for local asymptotic stability of a nontrivial equilibrium posi-

tion is obtained. 
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ЭКОНОМИКА 5.0: ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ КАК ДРАЙВЕР 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА1 

 

Аннотация. Статья исследует взаимосвязь между развитием цифровых технологий 

и ростом экономики впечатлений в рамках появления нового феномена – Экономики 5.0. 

В статье анализируется, как интеграция искусственного интеллекта, больших данных и 

интернета вещей способствует персонализации потребительского опыта и вовлечению 

клиентов в долгосрочные отношения. Автор освещает, как экономика впечатлений стиму-

лирует сотрудничество и совместное творчество, ускоряет инновации и способствует 

формированию социальной ответственности. В представленном материале подчеркивает-

ся, что экономика впечатлений служит не просто дополнительным элементом, но ключе-

вым драйвером цифровой трансформации общества, который определяет новые направле-

ния в экономическом развитии и формирует будущее взаимодействия бизнеса и социума. 

Ключевые слова: экономика 5.0, экономика впечатлений, персонализация, человеко-

центричный подход, искусственный интеллект, большие данные. 

 

Введение 

Экономика 5.0 – это новейшая парадигма в эволюции экономических систем, пред-

ставляющее уникальное слияние человеческого интеллекта и цифровых технологий. Сущ-

ность экономики 5.0 состоит не просто в продолжении моделей развития, которые были 

присущи в рамках промышленных революций и цифровой экономики, а в построении каче-

ственно новых устойчивых и инклюзивных бизнес-моделей. Базой в построении нового 

экономического уклада, ассоциируемого с экономикой 5.0, безусловно, является экономика 

4.0 бизнес-модели которой были сосредоточены на цифровой трансформации и автомати-

зации производства. В центре экономики 5.0 находится человек, а ее окружение составля-

ют цифровые технологии, работающие на благо человека и общества, улучшая качество 

жизни в целом. 

Научная проблема реализации концепций и принципов экономики 5.0 заключается в 

поиске конкретных теоретических и практических подходов, построении экономико-

математических моделей, основанных на алгоритмах и методах DataScience (Науки о дан-

ных). В качестве одного из возможных теоретических подходов можно выбрать достаточно 

хорошо изученное и зарекомендовавшее себя направление экономики в западных странах и 

малоизученное в рамках российской действительности – экономику впечатлений. 
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Целью этой статьи является разработка основ теоретического подхода, использующе-

го в качестве драйвера цифровой трансформации в контексте экономики 5.0 экономику впе-

чатлений (experience economy). 

 

Сущность понятия «экономика впечатлений» 

Предпосылки возникновения такого направления развития экономической мысли, как 

экономика впечатлений уходят корнями в эволюцию экономических и социальных отноше-

ний, которые отражены в работах Жана Фурастье[3,4,7]. Согласно его теории все националь-

ные экономики можно поделить на три кластера. Первый кластер представляют собой стра-

ны с низким доходом на душу населения находятся в ранней стадии развития; основная часть 

национального дохода достигается за счет производства в первичном секторе (добыча сырья, 

сельское хозяйство, горнодобывающая, рыбная и лесная промышленность). Страны на более 

продвинутой стадии развития, со средним национальным доходом, генерируют свои доходы 

в основном во вторичном секторе (промышленное производство и строительство). В высоко-

развитых странах с высоким уровнем дохода, третичный сектор преобладает в общем выпус-

ке экономики (сфера услуг, образование и туризм). В этом контексте появление экономики 

впечатлений является логическим следствием перехода к постиндустриальному и цифровому 

обществу, как мейнстриму экономики 4.0, где сфера услуг, образование, и информационные 

технологии играют ведущую роль. Но поскольку экономика 5.0 в своих концептуальных по-

ложениях во главу угла ставит качество жизни и социальную безопасность граждан, которые 

невозможно достичь без высокого уровня квалификации рабочей силы, гуманизации труда, 

снижения безработицы, повышения общего благосостояния, растущей потребности в услу-

гах, связанных с информацией, финансами, образованием и здравоохранением, то в такой 

среде уникальность и индивидуальность впечатлений становятся ключевыми факторами 

дифференциации и создания добавленной стоимости. 

Таким образом, экономика впечатлений – это не просто естественное развитие эконо-

мических систем, но и драйвер, стимулирующий переход от экономики 4.0 к экономике 5.0 в 

ответ на изменяющиеся потребности общества, где приоритеты общества смещаются к каче-

ству жизни, персональному росту и ценности личного опыта. Появление такой экономиче-

ской модели подталкивает бизнес к инновациям в создании уникальных, персонализирован-

ных услуг, которые могут удовлетворить более глубокие и разнообразные потребности со-

временных потребителей. 

 

История возникновения понятия «Экономика 5.0» 

Экономика 5.0 следует за предыдущими экономическими моделями, такими как инду-

стриальная экономика (Экономика 2.0), информационная экономика (Экономика 3.0) и эко-

номика знаний и цифровая экономика (Экономика 4.0). В отличие от этих моделей, которые 

были сосредоточены вокруг механизации, автоматизации и цифровизации для увеличения 

производительности и эффективности, Экономика 5.0 стремится к такой интеграции техно-

логического прогресса и человеческого интеллекта, в которой цифровые технологии служат 

улучшению качества жизни каждого человека, обеспечивая персонализацию в широком 

смысле этого слова. 

Происхождение научного понятия Экономика 5.0 неразрывно связано с появлением в 

Европе терминологии Индустрия 2.0,Индустрия 3.0,Индустрия 4.0 и наконец, Индустрия 5.0 

[1,5]. Последний начал активно использоваться несколько лет назад как реакция на развитие 

концепции «Индустрия 4.0» и смещения ее фокуса на человека вместо технологий. То есть в 
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концепции «Индустрия 5.0» переносится акцент с ценности для акционеров на ценность для 

всех заинтересованных сторон, которые участвуют в бизнес-процессах. Именно поэтому 

роль и вклад промышленности в общество стали центром внимания этой концепции. 

В 2011 году была официально представлена концепция «Индустрия 4.0», первона-

чально сформулированная для немецкой промышленности, на выставке в Ганновере. В 2017 

году Япония представила своё видение концепции под названием «Общество 5.0» на выстав-

ке CeBIT, которая также проходила в Германии [6]. Объединяя эти концепции, европейские 

ученые и бизнес-консультанты сформулировали концепцию «Индустрия 5.0», которая не 

связана с очередной промышленной революцией и видится как дополнение к концепции 

«Индустрии 4.0». 

«Индустрия 5.0» представляет собой модель следующего уровня индустриализации, 

характеризующуюся возвращением рабочей силы на заводы и фабрики, распределённым 

производством, интеллектуальными цепочками поставок и гиперперсонализацией 

(Frost&Sullivan). 

Действительно, если формализовать концепцию «Индустрия 4.0», как кортеж, то 

формула будет выглядеть так: Индустрия 4.0={Технологии, Данные, Экосистемы, Машины, 

Облачные вычисления, Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) и аналитика, R}, 

где R – матрица связи. 

В этом контексте формализовать концепцию Индустрия 5.0 можно так в виде декар-

тового произведения множеств: 

Индустрия 5.0 = Индустрия 4.0x {человеческие, социальные и экологические размер-

ности} 

Такая формализация позволяет поставить человеческое благополучие в центр своего 

внимания, включая такие важные элементы, как благополучие сотрудников, персонализиро-

ванные продукты и услуги для клиентов и ответственное производство. 

Русскоязычная интерпретация термина «индустрия» – это «промышленная револю-

ция», а промышленность – это основа любой национальной экономики. Думается именно по-

этому и появилось понятие «Экономика 5.0» 

Экономика 5.0 – это многогранное понятие, которое может быть охарактеризовано 

как в широком, так и в узком смысле на основании анализа литературы отечественных и за-

рубежных авторов [1,2,8]. 

В широком смысле Экономика 5.0 определяется как следующий этап социально-

экономического развития, ориентированный на интеграцию цифровых технологий, экономи-

ки данных и цифровых платформ с целью достижения устойчивого экономического роста, 

улучшения качества жизни и реализации персонализированных потребностей индивидов. 

В узком смысле Экономика 5.0 фокусируется на применении искусственного интел-

лекта, больших данных, интернета вещей и других передовых технологий для создания ин-

теллектуальных производственных и сервисных процессов, которые нацелены на макси-

мальное удовлетворение индивидуальных потребительских запросов. 

Необходимо отметить, что в узком смысле определение Экономики 5.0 очень похоже 

на определение Экономики 4.0, однако различие есть и заключается в разных целях исполь-

зования технологий. В Экономике 4.0 особое внимание уделялось тому, как промышленное 

производство, малый и средний бизнес мог бы оптимизировать стратегии своего развития в 

новой цифровой среде для достижения конкурентоспособности и инновационного (быстро-

го) роста. При этом, конечно, же не исключалась ситуация, связанная с использованием ана-

литики для предсказания индивидуальных потребностей клиентов. В Экономике 5.0 цифро-
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вые технологии используются в первую очередь для повышения персонализации продуктов 

и услуг и, в конечном итоге, для обеспечения уникального пользовательского опыта. 

 

Роль экономики впечатлений как драйвера цифровой трансформации общества 

Чтобы описать влияние экономики впечатлений на цифровую трансформацию обще-

ства в рамках экономики 5.0 представим результаты анализа литературных источников в ви-

де таблицы. 

Таблица 

Факторы экономики впечатлений и их характеристика 

Фактор Роль в экономике впечатлений Влияние на цифровую экономику 5.0 

Вовлечение кли-

ентов 

Создание впечатлений, которые 

углубляют отношения предприятий 

и организаций с клиентами и уве-

личивают их вовлеченность в про-

цессы получения материальных 

благ 

Усиление лояльности и ценности клиентов благо-

даря получению запоминающихся взаимодей-

ствий (опыта, впечатлений) с использованием 

цифровых платформ 

Персонализация Использование аналитики данных и 

ИИ для предоставления персонали-

зированных впечатлений, отвеча-

ющих предпочтениям и потребно-

стям каждого клиента 

Персонализация дает предприятиям возможность 

создавать уникальные предложения, что приводит 

к дифференциации на рынке товаров и услуг 

Сотрудничество Использование цифровых плат-

форм для совместного создания и 

обмена впечатлениями между кли-

ентами и предприятиями 

Развитие сильных, устойчивых и динамичных со-

обществ, которые могут включать как внутренние 

сообщества в организации (например, сотрудники, 

управленческая команда), так и внешние сообще-

ства (например, клиенты, партнеры, поставщики), 

и направлены на создание ценности совместно 

Инновации Стимулирование разработки новых 

бизнес-моделей, интегрирующих 

модели машинного обучения, ин-

тернета вещей, дополненной и вир-

туальной реальности 

Непрерывное совершенствование разработки про-

дуктов и услуг в условиях появления новых трен-

дов и развивающихся цифровых технологий 

Устойчивость Возникновение экосистемы по-

требления и производства «впечат-

лений» 

Соотношение экономического роста с экологиче-

ской ответственностью и социальной ответствен-

ностью 

 

В условиях формирования экономики 5.0 конкуренция экономических агентов усили-

вается, технологические инновации постоянно изменяют свой ландшафт, совместное созда-

ние ценностей становится критически важной для устойчивого роста и успеха предприятий и 

организаций. Экономика впечатлений может стать ключевым элементом в достижении этих 

целей. 

Теперь можно сформулировать понятие экономики впечатлений в широком и узких 

смыслах на современном этапе цифровой трансформации общества. 

В широком смысле экономика впечатлений рассматривается как целостная система, в 

которой создание и предоставление уникальных, запоминающихся впечатлений является 

ключевым элементом для удовлетворения и углубления потребительского опыта персонали-

зация которого достигается благодаря использованию цифровых технологий, таких как ис-

кусственный интеллект, большие данные и интернет вещей. 
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В узком смысле экономика впечатлений фокусируется на использовании инноваций 

для создания конкретных, измеряемых и воспроизводимых впечатлений, которые способ-

ствуют улучшению бизнес-показателей любых экономических агентов благодаря разработке 

цифровых платформ и сервисов, которые создают вовлекающие и интерактивные впечатле-

ния для потребителей, а также способны проводить интеллектуальный анализ данных о по-

ведении и предпочтениях клиентов для оптимизации и персонализации клиентского опыта 

стимулируя развитие долгосрочных отношений. 

 

Выводы 

Таким образом, концепция «Экономика 5.0» выходит за рамки простой автоматизации 

и цифровизации, подчеркивая важность интеграции человеческого опыта, коллективного ин-

теллекта и персонализированных впечатлений. Такой подход открывает новые возможности 

для бизнеса по созданию уникальной ценности для потребителей. 

Экономика впечатлений акцентирует внимание на создании индивидуализированных, 

значимых и эмоционально насыщенных впечатлений для потребителей. В условиях Эконо-

мики 5.0 это становится возможным благодаря использованию передовых технологий, таких 

как ИИ, большие данные и IoT, которые позволяют анализировать потребности клиентов и 

предлагать им максимально персонализированные решения. 

Экономика впечатлений стимулирует вовлеченность потребителей в процесс создания 

продукта или услуги, превращая их из пассивных потребителей в активных участников, что 

способствует формированию сильных сообществ и является ключевым аспектом Экономи-

ки 5.0. 

Кроме этого, экономика впечатлений служит мощным стимулом для инноваций, по-

скольку компании стремятся предложить потребителям нечто уникальное и запоминающееся 

и это требует от компаний постоянного обновления и улучшения продуктов и услуг, что 

вполне согласуется с постоянно меняющимися требованиями и ожиданиями цифровой эко-

номики 5.0. 
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ECONOMICS 5.0: THE ECONOMICS OF IMPRESSIONS AS A DRIVER 

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY 

 

Abstract. The article explores the relationship between the development of digital technologies 

and the growth of the experience economy within the framework of the emergence of a new phenome-

non – Economy 5.0. The article analyzes how the integration of artificial intelligence, big data and 

the Internet of Things contributes to the personalization of consumer experience and the involvement 

of customers in long-term relationships. The author highlights how the experience economy stimu-

lates collaboration and collaborative creativity, accelerates innovation and promotes social respon-

sibility. The presented material emphasizes that the experience economy serves not just as an addi-



65 

tional element, but as a key driver of the digital transformation of society, which defines new direc-

tions in economic development and shapes the future of interaction between business and society. 

Keywords: economics 5.0, economics of impressions, personalization, human-centered ap-

proach, artificial intelligence, big data. 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКОВ  

НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ1 

 

Аннотация. Современные вычислительные технологии позволяют использовать на 

практике математические модели для прогнозирования различных социально-экономических 

процессов. В рамках настоящего исследования анализируются и тестируются методы про-

гнозирования рыночной волатильности с применением технологий искусственного интел-

лекта (ИИ). Волатильность на фондовых рынках представляет собой ключевую меру не-

стабильности и, следовательно, отражает риски инвестиций на тех или иных финансовых 

рынках. В статье рассматриваются возможности обучения нейронных сетей с целью пред-

сказания динамики рыночной волатильности. В рамках проведения вычислительных экспе-

риментов в настоящем исследовании используются рыночные данные по фондовому индексу 

S&P 500 с 2010 по 2024 год. Среди инструментария, применяемого для решения различных 

задач на финансовых рынках, широкое распространение получили нейронные сети, применя-

емые в работе с временными рядами, среди таких наиболее популярной является нейронная 

сеть Long-Short Term Memory (LSTM). Именно модель LSTM и предлагаемые ее модификации 

использованы в контексте настоящей статьи для решения задачи прогнозирования рыноч-

ной волатильности. 

Ключевые слова: волатильность, прогнозирование, искусственный интеллект, LSTM, 

обучение с вниманием, EGARCH. 

 

1. Введение 

В последнем десятилетии фондовый рынок привлек значительное количество участ-

ников, что обусловлено легким доступом к нему, а также процессами глобализации и инте-

грации между странами. Цифровизация сыграла ключевую роль в стимулировании этих про-

цессов. Вместе с увеличением интереса к торговым площадкам интенсивно развивались ин-

формационные технологии, особенно в области искусственного интеллекта и машинного 

обучения. Многие исследователи стремятся применить нейросетевые технологии для реше-

ния разнообразных управленческих и бизнес-задач, таких как оптимизация портфеля ценных 

бумаг, прогнозирование движения фондовых рынков, моделирование поведения участников 

рынка и определение цен. Эффективное применение инновационных методов в этих обла-

стях требует тщательного исследования, а результаты должны быть компетентно сопостав-

лены с результатами классических моделей в пересечении финансов и математики. 

Задача прогнозирования волатильности на текущий момент является особенно акту-

альной в связи с нестабильной динамикой финансовых рынков и негативным воздействием 
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различных внешних факторов, включая макроэкономические, политические, социальные и 

другие риски. Кроме того, современные вычислительные мощности существенно расширяют 

возможности обработки и моделирования больших данных. Волатильность является времен-

ным рядом данных и подходит для построения различного рода математических моделей. 

 

2. Исторический обзор 

С момента внедрения моделей ценообразования опционов становится логичным вы-

делять прогнозные модели, включающие подразумеваемую (встроенную) волатильность, и 

ретроспективные модели, определяющие волатильность на основе исторических цен, такие 

как модели HAR-RV и GARCH1. Историческая волатильность базового актива измеряется на 

основе данных о доходности, в то время как подразумеваемая волатильность извлекается из 

информации об изменений данных высокочастотных котировок и отражает ожидания инве-

сторов относительно будущей волатильности2. Кроме того, волатильность может быть пред-

ставлена с использованием разнообразных моделей временных рядов, включая авторегрес-

сионные и стохастические модели волатильности. 

Первым значимым шагом в моделировании волатильности стало исследование Энгла 

(1982), которое выявило, что условная гетероскедастичность может быть модифицирована с 

применением авторегрессионной модели условной гетероскедастичности (ARCH). Модель 

ARCH устанавливает связь между условной дисперсией возмущения и линейной комбинаци-

ей квадратов возмущения в недавнем прошлом. Распознав потенциал модели ARCH, иссле-

дователи успешно применили ее к моделированию финансовых временных рядов3. 

В дальнейшем Боллерслев и Тейлор независимо друг от друга предложили расшире-

ние модели ARCH, внедрив авторегрессионное скользящее среднее (ARMA) с целью повы-

шения экономической эффективности. Это расширение, известное как обобщенная ARCH 

(GARCH), моделирует условную дисперсию как функцию ее отстающих значений, а также 

квадратов отстающих значений возмущения4. Несмотря на полезность модели GARCH в 

учете симметричного эффекта волатильности, ее использование сопряжено с некоторыми 

ограничениями, такими как нарушение неотрицательности, налагаемое на оцениваемые па-

раметры5. 

В настоящее время акцент в области моделирования волатильности на основе финан-

совых временных рядов переносится на использование нейронных сетей. Одним из наиболее 

успешных и перспективных подходов в данном контексте является применение LSTM-сетей, 

или сетей с долгосрочной краткосрочной памятью. 

LSTM-сети представляют собой тип рекуррентных нейронных сетей, которые прояв-

ляют способность адаптироваться к сложным зависимостям в данных и учитывать долго-

срочные взаимосвязи. В контексте моделирования волатильности LSTM-сети успешно при-

                                                             
1 Harvey A., Sucarrat G. EGARCH models with fat tails, skewness and leverage //Computational Statistics & Data 

Analysis. – 2014. – Т. 76. – С. 320–338. 
2 Bucci A. Realized volatility forecasting with neural networks //Journal of Financial Econometrics. – 2020. – Т. 18. – 

№. 3. – С. 502–531. 
3 Brandt M. W., Jones C. S. Volatility forecasting with range based EGARCH models //Journal of Business & Econom-

ic Statistics. – 2006. – Т. 24. – №. 4. – С. 470–486. 
4 Bucci A. et al. Forecasting realized volatility: a review //Journal of Advanced Studies in Finance (JASF). – 2017. – 

Т. 8. – №. 16. – С. 94–138. 
5 Epaphra M. Modeling exchange rate volatility: Application of the GARCH and EGARCH models //Journal of Math-

ematical Finance. – 2016. – Т. 7. – №. 1. – С. 121–143. 



68 

меняются для улучшения точности прогнозов и улавливания более сложных паттернов в ди-

намике финансовых рынков1. 

Использование LSTM-сетей в данном контексте позволяет более гибко адаптировать-

ся к изменениям в волатильности, учитывая как краткосрочные, так и долгосрочные факто-

ры, что делает их весомым инструментом для моделирования финансовых временных ря-

дов2. Нейронные сети, и в особенности LSTM-сети, предоставляют перспективный метод для 

улучшения качества прогнозирования волатильности на финансовых рынках, обогащая тра-

диционные методы, использующие модели GARCH и HAR-RV. 

 

3. Методология и данные исследования 

3.1. Данные и реализованная волатильность 

Для проведения исследования были выбраны данные по индексу S&P 500 за период с 

2010 по 2024 годы. Частота набора данных равна одному дню. Выбор S&P 500 обоснован его 

широким охватом компаний американского рынка и представительностью в мире финансов. 

Этот индекс включает 500 крупнейших компаний, относящиеся к различным секторам эко-

номики и дает комплексное представление о состоянии американского рынка. Следует также 

отметить, что количество наблюдений за исследуемый период равно 3522 дням. 

Далее из исходных данных индекса S&P 500 был рассчитан показатель реализованной 

волатильности (realizedvolatility – RV). Реализованная волатильность – это мера степени из-

менчивости цен на финансовых рынках, рассчитанная на основе прошлых данных3. Для рас-

чета использована следующая формула: 

 

 
где 

RVt – реализованная волатильность в момент времени t; 

N – количество наблюдений; 

Pt – значение индекса S&P 500 (пункты) в момент времени t. 

 

Процесс расчета RV 

1. Лог-доходности (log-returns): производится расчет логарифмической доходности на 

основе процентного изменения цен; 

2. Квадрат логарифмической доходности (squared log-returns):каждое значение лога-

рифмической доходности возводится в квадрат. 

3. Скользящее среднее квадрата логарифмической доходности (Realized Volatility): 

вычислялось скользящее среднее квадрата логарифмической доходности с использованием 

окна размером N, а затем извлекался корень, чтобы получить реализованную волатильность. 

                                                             
1 Hu Y., Ni J., Wen L. A hybrid deep learning approach by integrating LSTM-ANN networks with GARCH model for 

copper price volatility prediction //Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – 2020. – Vol. 557. – 

P. 124907. 
2 Lin Y. et al. Forecasting the realized volatility of stock price index: A hybrid model integrating CEEMDAN and 

LSTM //Expert Systems with Applications. – 2022. – Vol. 206. – P. 117–736. 
3 Andersen T. G. et al. Modeling and forecasting realized volatility // Econometrica. – 2003. – Vol. 71. – №. 2. – 

P. 579–625. 
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Данная методология была применена к данным S&P 500, реализованная волатиль-

ность вычислялась с использованием окна в 21 день. Этот период был выбран как типичный 

рабочий месяц, что позволяет учесть краткосрочные изменения в волатильности рынка. 

В целом, реализованная волатильность предоставляет важную информацию о степени 

риска и колебаний на финансовых рынках. Этот показатель является основой для прогнози-

рования будущих колебаний и рисков, что делает его ценным инструментом для трейдеров, 

инвесторов и финансовых аналитиков. В контексте нашего исследования, реализованная во-

латильность S&P 500 будет использоваться для оценки эффективности моделирования при 

помощи LSTM-сети. 

Следует отметить, что данные делятся на обучающую и тестовую выборки. Доля те-

стовой выборки составляет 10%. Обучение производится при помощи механизма кросс-

валидации, где обучающая выборка делится на 5 равных диапазонов. 

 

3.2. Нейронная сеть LSTM 

В настоящем исследование базовой моделью для прогнозирования RVS&P 500 явля-

ется нейросеть LSTM. LSTM является разновидностью рекуррентных нейронных сетей 

(RNN) и предназначена для эффективной работы с последовательными данными, такими как 

временные ряды1. Далее представлены основные элементы архитектуры модели: 

1. Входной слой (Input Layer): 

 Входные данные представлены трехмерным массивом: (количество выборок, коли-

чество временных шагов, количество признаков); 

 Рассматриваемое количество признаков равно 1, так как используется одномерный 

временной ряд. 

2. Слой LSTM (LSTM Layer): 

 LSTM слои используются для обработки последовательных данных и улавливания 

долгосрочных зависимостей во временных рядах; 

 Архитектура включает несколько LSTM слоев, которые позволяют модели улавли-

вать сложные закономерности в данных. 

Формулы LSTM-сети для каждой итерации обучения: 

 

 

 

 

 

 

 
 

где 

 – вентили LSTM для забывания, входа и выхода соответственно; 

– новая кандидатская ячейка памяти; 

 – обновленная ячейка памяти; 

 – скрытое состояние. 
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3. Выходной слой (Output Layer): 

 Выходной слой состоит из одного нейрона, который предсказывает значение реа-

лизованной волатильности на следующем временном шаге. 

Выходное значение определяется равенством: 

 

 
 

где 

 – предсказанное значение реализованной волатильности. 

σ – функция активации. 

 

4. Функция потерь (Loss Function): 

 Для обучения модели используется среднеквадратичная ошибка (Mean Squared 

Error, MSE) между предсказанными значениями и истинными значениями. 

5. Оптимизатор (Optimizer): 

 В данном случае используется оптимизатор Adam для минимизации функции по-

терь. 

6. Функция активации: 

 В качестве функции активации для обучения LSTM-сети используется гиперболи-

ческий тангенс (tanh). 

7. Дополнительные параметры: 

 Количество нейронов, количество слоев, тип и значения регуляризации, и коэффи-

циент dropout являются гиперпараметрами, которые подбираются с использованием поиска 

по сетке (Grid Search). 

Гиперпараметры Grid Search: 

– количество нейронов: 50; 

– количество слоев: 1, 2; 

– тип регуляризации: «l1», «l2»; 

– уровень регуляризации: 0,001, 0,01; 

– коэффициент dropout: 0,1. 

Наилучшая комбинация (из 8) гиперпараметров LSTMопределяется тогда, когда зна-

чение среднеквадратической ошибки (MSE) является минимальным. 

Таким образом, было представлено описание архитектуры модели LSTM для прогно-

зирования реализованной волатильности S&P 500. Основная идея заключается в том, чтобы 

обучить модель выявлять временные закономерности в рыночной волатильности и использо-

вать их для предсказания будущих значений. 

 

3.3. Обучение LSTM-сети с механизмом внимания 

В данном исследовании представлена инновационная архитектура нейронной сети, 

объединяющей в себе модель LSTM с механизмом внимания. Данная архитектура разработа-

на с целью улучшения способности модели к выделению важных зависимостей в данных 

временных рядов, что, в свою очередь, повышает качество прогнозирования реализованной 

волатильности на финансовых рынках, в данном случае, для индекса S&P 500. 

Обучение дополненной модели производится с той же комбинацией гиперпараметров, 

что были определены при помощи механизма GridSearch. Определяемая модификация за-
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ключается в том, что после слоя LSTM внедряется механизм внимания. Механизм внимания 

позволяет модели фокусироваться на наиболее значимых участках входных данных, выделяя 

важные временные зависимости. Полученные веса внимания используются для создания 

улучшенной представительной последовательности, которая затем объединяется с исходным 

LSTM-выходом. 

Для модели с механизмом внимания используется формула взвешенной суммы, кото-

рая позволяет модели фокусироваться на различных частях входных данных. 

 

3.4. EGARCH-LSTM подход 

Следующей модификацией является совместный подход модели экспоненциальной 

обобщенной условной гетероскедастичности (EGARCH) и нейронной сети LSTM. 

Создание и обучение LSTM-сети в рамках данной модели производится аналогично 

пункту 3.2 настоящего исследования. 

После получения прогнозных значений (по модели LSTM) вычисляются остатки мо-

дели: 

 

 
 

где 

 – остатки модели LSTM в момент времени t; 

 – значения реализованной волатильности в момент времени t; 

 – прогнозные значения модели LSTM в момент времени t. 

 

Далее  используются для обучения модели EGARCH(p,q). EGARCH (p,q) 

обучается с параметрами p=1 и q=1. 

На последнем этапе на тестовой выборке производится прогноз реализованной вола-

тильности LSTM-моделью и прогноз остатков моделью EGARCH1. Финальные оценки про-

гноза включают в себя равновесные значения моделей LSTM и EGARCH: 

 

 
 

где 

 – прогнозные значения по модели EGARCH. 

 

                                                             
1 Zhang Y. et al. Forecast Volatility based on Realized GARCH and deep LSTM Neural Network //2020 International 

Conference on Public Health and Data Science (ICPHDS). – IEEE, 2020. – P. 99–103. 
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3.5. Оценка качества прогнозов 

Оценка качества прогнозов в данном исследовании выполнялась с использованием 

метрики Mean Squared Error (MSE). MSE является стандартной метрикой, предоставляющей 

информацию о среднеквадратичной разнице между фактическими и предсказанными значе-

ниями. Вычисление MSE осуществляется на двух уровнях: 

1. Среднеквадратичная ошибка на кросс-валидации: в процессе кросс-валидации мо-

дель оценивается на различных временных подвыборках, что позволяет учесть временные 

зависимости в данных. Среднеквадратичная ошибка на кросс-валидации представляет собой 

среднее значение ошибок по всем диапазонам кросс-валидации, включенным в процесс 

кросс-валидации. 

2. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке: отложенная тестовая выборка 

используется для оценки эффективности модели на реальных данных. Среднеквадратичная 

ошибка на тестовой выборке вычисляется для финальной проверки качества прогнозов мо-

дели. 

Такой двухуровневый анализ MSE обеспечивает надежное понимание того, насколько 

хорошо модель способна предсказывать реализованную волатильность на различных участ-

ках временного ряда. 

 

4. Результаты исследования 

На первом этапе из исходных данных были вычислены значения реализованной вола-

тильности за исследуемый период (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика реализованной волатильности индекса S&P 500 

 

Далее производилась настройка и запуск механизма поиска по сетке для нейронной 

сети LSTM для поиска оптимальной комбинации. Наилучшая комбинация гиперпараметров, 

соответствующая минимальному значению MSE: 

– количество нейронов: 50; 

– количество слоев: 1; 

– тип регуляризации: «l2»; 

– уровень регуляризации: 0,001; 

– коэффициент dropout: 0,1. 
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В ходе поиска по сетке было выявлено, что оптимальным методом регуляризации для 

модели является «l2»-регуляризация, также известная как регуляризация Тихонова. Этот ме-

тод регуляризации широко используется для контроля переобучения в моделях машинного 

обучения. Использование «l2»-регуляризации в моделях сетей LSTM позволяет управлять 

сложностью модели и предотвращать переобучение. Она обеспечивает баланс между точно-

стью на обучающих данных и обобщающей способностью модели на новых, ранее не виден-

ных данных. Этот метод является частью общего подхода к созданию стабильных и обоб-

щающих моделей в контексте финансового прогнозирования, где предсказания должны быть 

робастными и способными к обобщению на различные рыночные условия. 

Архитектура обучаемой нейронной сети LSTM представлена на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Архитектура нейронной сети LSTM 

 

Далее представим на рис. 3 динамику функции ошибки в процессе обучения нейрон-

ной сети LSTM. 

 

 

Рис. 3. Динамика функции ошибки во время обучения нейронной сети LSTM 
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На рис. 4 визуализируем сравнение динамики RV на тестовой выборке и прогнозных 

значений модели LSTM. 

 

 
Рис. 4. Прогноз LSTM на тестовой выборке 

 

После проведения всех процедур обучения нейронной сети LSTM реализованы сле-

дующие два подхода: нейронная сеть LSTMс механизмом внимания и подход EGARCH-

LSTM. 

Для сравнения качества прогнозной силы моделей были рассчитаны среднеквадрати-

ческие ошибки MSE (табл.). 

 

Таблица 

Среднеквадратическая ошибка прогнозных моделей 

Модель LSTM-сеть 
LSTM-сеть с механизмом 

внимания 
EGARCH-LSTM подход 

Средний MSE на кросс-

валидации 
0,00065 0,00101 0,00017 

MSE на тестовой выборке 0,01997 0,01981 0,00494 

 

Таблица представляет сравнение средних значений MSE для трех различных прогноз-

ных моделей: LSTM-сеть, LSTM-сеть с механизмом внимания и EGARCH-LSTM подход. В 

целом можно говорить о высокой точности прогнозных моделей, так как значения MSE не-

велики (не превосходят 2%). 

 

5. Заключение 

На основании произведенных вычислений можно сделать следующие выводы: 

– LSTM-сеть: Средний MSE на кросс-валидации для LSTM-сети составляет 0,00065, 

что означает хорошую предсказательную способность модели на временных под выборках. 

Однако на тестовой выборке MSE возрастает до 0,01997, что может указывать на некоторое 

переобучение модели. 

– LSTM-сеть с механизмом внимания: Использование механизма внимания в LSTM-

сети приводит к немного большему среднему MSE на кросс-валидации (0,00101), чем у 
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обычной LSTM-сети. Однако, на тестовой выборке MSE остается сопоставимым (0,01981), 

что может свидетельствовать о лучшей обобщающей способности модели. 

– EGARCH-LSTM подход: Данный подход, объединяющий LSTM-сеть с EGARCH 

моделью, показывает наилучшие результаты. Средний MSE на кросс-валидации составляет 

0,00017, что указывает на хорошую предсказательную способность модели. На тестовой вы-

борке MSE также остается низким (0,00494), подтверждая эффективность данного подхода. 

Таким образом, EGARCH-LSTM подход демонстрирует наилучшую обобщающую 

способность, предсказывая реализованную волатильность на тестовой выборке с наимень-

шей MSE. 

Следует отметить, что в ходе исследования было выявлено, что добавление механизма 

внимания к LSTM-сети незначительно увеличивает средний MSE на кросс-валидации, однако 

сохраняет сопоставимый уровень ошибки на тестовой выборке. Это может говорить о том, что 

механизм внимания помогает модели более эффективно использовать информацию из времен-

ных последовательностей, что положительно сказывается на обобщающей способности. 

В контексте возможностей повышения точности прогнозов можно рассмотреть добав-

ление факторов, таких как восстановленная волатильность из опционов по модели Росса. 

Модели, основанные на опционах, могут предоставить дополнительные факторы, связанные 

с ожиданиями рынка и степенью неопределенности, что может улучшить качество прогнозов 

реализованной волатильности финансовых рынков. 

Эконометрические модели, такие как EGARCH, могут быть также включены в архи-

тектуру нейронных сетей для лучшего учета временных зависимостей и нелинейных связей в 

данных. Такие комбинированные подходы позволяют улучшить точность прогнозов, учиты-

вая дополнительные факторы и структуры данных, которые не всегда корректно моделиру-

ются с использованием только нейронных сетей. 
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Abstract. Modern computing technologies make it possible to use in practice capacious 

mathematical models to predict various socio-economic processes. Within the framework of this 

study, methods for predicting market volatility using artificial intelligence (AI) technologies are an-

alyzed and tested. Volatility in stock markets is a measure of instability, and therefore reflects the 

risks of investments in certain financial markets. The article discusses the possibilities of training 

neural networks to predict the dynamics of market volatility. As a part of the computational experi-

ments, this study uses market data on the S&P 500 stock index from 2010 to 2024. Among the tools 

used for various tasks in the financial markets, neural networks have become widespread that are 

applicable to working with time series, among which the most popular is the neural network Long-

Short Term Memory (LSTM). It is the LSTM model and its author’s modifications that are used in 

the context of this article to implement the task of forecasting market volatility. 
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зации спортивной отрасли России, определены актуальные направлений и возможные эф-
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Спортивная отрасль, как отрасль экономики относится к социальной сфере, предна-

значением которой является совершенствование физических ресурсов человека относитель-

но образа и уровня его жизнедеятельности. Важнейшей задачей социальной сферы является 

обеспечение и повышение доступности благ для всех категорий населения. Роль цифровиза-

ции в этом контексте заключается в создании механизма, который позволил бы интегриро-

вать требуемые сервисы и реализовать их безбарьерную эксплуатацию. 

Следует отметить, что спортивная отрасль является мультипликатором развития со-

циальной сферы жизни общества и способствует решению проблем национального уровня, 

например, таких как рост активного долголетия, уровня и качества жизни населения. 

По сравнению с социальным обеспечением, здравоохранением, образованием, куль-

турой и туризмом цифровизация в спортивной отрасли находится в зачаточном состоянии. 

Предметом цифровизации в спорте является доступность методов физического здоровья сбе-

режения и качества жизни россиян, как правило, за счет инвестирования системообразую-

щих государственных программ. 

                                                             
© Першина С.В., Шишкина И.В., Першин В.К., 2024 
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Целевая установка данного исследования заключается в определении наиболее зна-

чимых направлений и возможных эффектов цифровизации спортивной отрасли России. 

Методом проведения исследования является изучение и обобщение теории и практи-

ки цифровизации спортивной отрасли. 

В научной литературе нет единого определения понятия «цифровизация». В Паспорте 

национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» цифровизация трактуется как внедрение digital технологий в различные сферы жиз-

недеятельности человека для повышения ее качества и развития экономики [2]. 

На современном этапе существует необходимость формирования открытой цифровой 

платформы, ориентированной на запросы спортивной отрасли. Функционирование такой 

цифровой платформы позволит: 

 Клиентам получать информационные предложения по всем спортивным событиям 

и ситуациям на каждом спортивном объекте в одном месте;  

 поставщикам экономить на расходах, связанных с продвижением и проведением 

маркетинговых исследований; 

 муниципалитетам снизить бюджетные эксплуатационные расходы на физическую 

культуру и спорт и направить их на развитие отрасли;  

 органам федеральной власти оперативно контролировать состояние спортивной от-

расли. 

Кроме того, функционал и аккумулируемая информация открытой цифровой плат-

формы будут полезны для управления другими отраслями социальной сферы – культурой, 

туризмом, образованием, здравоохранением. 

Необходимость цифровизации спорта обусловлена значительными объемами спор-

тивной отрасли. Статистика объемов спортивных процессов, представленная на рисунках 1 

и 2, свидетельствует о значительном количестве участников и операций спортивной отрасли 

3. Ориентируясь на отраслевые цели, закрепленные в Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, численность занимающихся 

должна достигнуть 70% 1, это приведет к значительному росту объемов спортивных про-

цессов. 

Следовательно, для рационального использования ресурсов спортивной отрасли, по-

вышения эффективности организации деятельности и управления спортивными процессами 

необходимо внедрение цифровых технологий не только в управленческий процесс, но и в 

тренировочный, и соревновательный процессы. 

 

 

Рис. 1. Количество занимающихся и сотрудников спортивной отрасли на конец 2023 г. 
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Рис. 2. Количество спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций  

спортивной отрасли на конец 2023 г. 

 

Логико-временная модель развития спортивной отрасли России представлена на 

рис. 3. В настоящий период отрасль находится в стадии перехода к цифровизации.  

 

 
Рис. 3. Этапы развития физической культуры и спорта в России 4, с. 185 

 

Цифровая трансформация спортивной отрасли – это изменение деятельности физ-

культурно-спортивных организаций путем применения digital технологий в планировании, 

моделировании и управлении тренировочного и соревновательного процессов, спортивных 

продуктов, целей и задач организации и занимающихся 4, с. 185. 

Спортивная отрасль ожидает получения следующих выгод от внедрения цифровизации: 

 роста количества и качества спортивных продуктов и объемов, оказываемых физ-

культурно-оздоровительных услуг, за счет простоты, точности и доступности их получения 

для клиентов;  
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 появления новых видов спорта (например, «фиджитал спорт») и физкультурно-

оздоровительных услуг за счет синергии классических и цифровых видов спорта; 

 привлечения к физической активности киберзависимых людей, повышения их со-

циализации; 

 роста рациональности использования ресурсов за счет цифровизации тренировоч-

ного, соревновательного и управленческого процессов; 

 экономия трудовых, материальных и временных ресурсов физкультурно-

спортивных организаций за счет избавления от «бумажной волокиты»; 

 увеличения объективности результатов соревновательного процесса за счет сведе-

ния к минимуму влияния человеческого фактора в судействе; 

 создания новых рабочих мест за счет появления новых спортивных профессий; 

 выгодное ведение бизнес-процессов; 

 экономия на рабочей силе; 

 повышения эффективности управления за счет появления больших возможностей 

анализа, интерпретации и прогнозирования на основе накопления и обработки больших мас-

сивов информации. 

Следует учитывать возможное проявление отрицательных воздействий цифровиза-

ции: сокращение рабочих мест; киберугрозы; цифровая неграмотность части населения; воз-

можность технических сбоев.  

Однако цифровизация спортивной отрасли неизбежна и обусловлена нарративами 

внешней среды и актуальными запросами современного человека такими как: экономии вре-

мени на поиск информации и услуг; выбора услуги, сервисов и товаров; получения актуаль-

ной услуги там, где удобно; продажи своих услуг, знаний, компетенций; защиты своих про-

фессиональных и личных данных. 

Таким образом, можно утверждать, что спортивная отрасль России требует цифрови-

зации деятельности по направлениям: 

 клиентский опыт (понимание клиентов, возможные точки контактов с клиентами, 

расписание, цены и т.п.); 

 операционные процессы (тренировочный, восстановительный, соревновательный и 

управленческий процессы, реализация возможностей работника, управление производитель-

ностью и др.); 

 бизнес-модели (цифровые модифицированные компании, новые цифровые компа-

нии, цифровая глобализация). 

Цифровизация спортивной отрасли должна осуществляться как со стороны предпри-

нимательского сообщества, члены которого конкурируют за свою целевую аудиторию для 

получения прибыли, так и со стороны государства, которое должно прекратить государ-

ственное финансирование профессионального спорта и перенаправить потоки финансовых 

средств в сторону массового и детско-юношеского спорта. 

Ожидаемые эффекты от реализации основных направлений цифровизации спортив-

ной отрасли России: 

 разработанные цифровые платформы объединят ресурсы спортивной отрасли, что 

позволит управлять ее развитием и компетенциями; 

 созданные мобильные сервисы повысят востребованность инфраструктуры и услуг 

спортивных объектов; 
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 госорганы смогут онлайн реагировать на изменения трендов в экономике отрасли, 

на всех уровнях управления повышается роль руководителей по цифровым технологиям;  

 внедрение новых бизнес-моделей обеспечит переход от “инфраструктурной” к 

“сервисной” модели развития;  

 уберизация сделает доступными для каждого человека компетенции ведущих 

спортсменов и экспертов. 
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Abstract. The article attempts to substantiate the need for digitalization of the Russian 

sports industry, identifies current directions and possible effects of digitalization of the Russian 

sports industry. 
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ПОПЫТКА ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТИВНОГО 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА1 

 

Аннотация. В статье оценивается возможность использовать действующие на се-

годня общедоступные системы генеративного искусственного интеллекта для организации 

групповой экспертизы программных проектов. Предлагаются формулировки запросов к 

чат-ботам (инстрактов, промптов), которые призваны обеспечить получение нужной ин-

формации. 

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, промпт, инстракт, 

нейронная сеть, чат-бот, карточки Кроуфорда, идентификация рисков, программный про-

ект, технология MSF. 

 

Авторы данной статьи поставили перед собой задачу оценить, до какой степени воз-

можно использовать действующие на сегодня общедоступные системы генеративного искус-

ственного интеллекта (ГИИ) для организации групповой экспертизы программных проектов. 

Ожидаемые результаты исследования – формулировки запросов к чат-ботам ГИИ (инстрак-

тов, промптов), которые обеспечат получение нужной информации. 

Надо отметить, что в лице ГИИ компьютерный мир столкнулся с явлением для com-

puterscience совершенно новым и в каком-то смысле уравнивающем computerscience с мате-

матикой. Для математики обычной является ситуация, когда ученые-математики сами при-

думывают какие-то математические объекты, а потом долго и упорно пытаются разобраться 

в их свойствах и поведении (хотя вроде бы эти свойства и поведение самими математиками и 

заданы в момент определения этих объектов). С компьютерными программами до сих пор 

было не так. До сих пор разработчик знал, что должна делать программа, как она должна се-
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бя вести. Это знание было зафиксировано в спецификации программы или уточнялось в ходе 

спиральной разработки. Но сначала было знание о том, как программ должна себя вести. А 

потом – создание программы, проверка ее на соответствие этому знанию и использование 

того факта, что программ этому знанию соответствует. С ГИИ дело не так. Компьютерщики 

создали его так же, как математики создают свои математические конструкции. А теперь пы-

таются разобраться с тем, как же себя этот ГИИ ведет. Данная статья – вклад в эту попытку 

разобраться. 

В исследовании были задействованы три общедоступных чат-бота: YandexGPT 2, 

ChatGPT, BING AI [1, 2, 3]. Нас интересовало, насколько будет различаться реакция ботов на 

одни и те же запросы. Сразу скажем, что на содержательном уровне принципиальной разни-

цы в результатах, полученных в ходе общения с разными чат-ботами, замечено не было. Хо-

тя конкретные диалоги, разумеется, отличались. В целом наиболее приятное впечатление (и 

по форме, и по содержанию) произвело общение с BING AI. 

Для экспертизы были выбраны четыре (небольших) программных проекта: «Проекти-

рование средств визуализации данных, основанных на языково-ориентированном подходе», 

«Торгово-информационная программная система управления вендинговыми аппаратами», 

«Система для печати фотографий и магнитов компании Lomobil», «Мобильное приложение 

“Виртуальная парковка”». Выбор проектов для исследования был проведен почти случайно 

(«оказались под рукой»). К проектам были предъявлены только два требования: чтобы про-

екты имели краткое описание и чтобы они заметно отличались друг от друга. Краткость опи-

сания определялась количественными ограничениями перечисленных чат-ботов. Необходи-

мость заметных различий в проектах диктовалась тем, что нас интересовало, до какой степе-

ни чат-боты ГИИ в своих рекомендациях будут учитывать особенности конкретного проекта. 

Специфика предметной области – программные проекты – сказалась на формирова-

нии группы экспертов для оценки проектов. Для другой предметной области состав группы 

был бы иным. 

Поскольку полная экспертиза программного проекта – процесс весьма сложный, для 

проведения экспертизы был выбран один из аспектов – управление рисками [4], а в нем до-

статочно узкий вопрос: выявление рисков проекта. 

Для выявления рисков было решено использовать модификацию одного из известных 

методов – метод карточек Кроуфорда [5]. 

Метод карточек Кроуфорда является разновидностью мозгового штурма. Выглядит он 

следующим образом. Формируется группа экспертов (7–10 человек). Каждый из них получа-

ет пачку перенумерованных карточек. На первой карточке каждый эксперт записывает риск, 

который он считает самым главным для проекта. Карточки собирает ведущий. После этого 

на второй карточке каждый эксперт записывает самый главный из оставшихся рисков (вто-

рой по значимости риск). Карточки опять собирает ведущий. И так далее оговоренное коли-

чество раз. После чего проводится обсуждение и группирование рисков. Один и тот же риск 

разные эксперты могут описывать разными словами. Эти факты выявляются в процессе об-

суждения. Совпадающие и близкие риски группируются. Физически это выражается в том, 

что формируются так называемые аффинные диаграммы [6] – группируемые карточки 

скрепляются скотчем в вертикальную ленту. Длина ленты наглядно демонстрирует важность 

данного риска с точки зрения экспертного сообщества. Сначала обсуждаются все риски пер-

вого ранга, потом – все риски второго ранга и т.д. В результате формируется набор рисков, 

отсортированный по важности. 

Метод карточек Кроуфорда – это метод коллективной экспертизы. Возник вопрос о 

том, как с помощью одного чат-бота ГИИ организовать коллективную работу группы экс-

пертов. Один чат-бот должен был говорить от имени сразу нескольких (в нашем случае – 
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сначала девяти, а потом десяти) экспертов. Возникло противоречие: надо было общаться с 

одним чат-ботом и при этом общаться с десятью экспертами. Разрешить это противоречие 

можно было тремя способами: разделение во времени, разделение в пространстве и разделе-

ние в структуре. Разделение во времени предполагало, что диалог с чат-ботом будет повто-

рен несколько раз. Причем каждый раз боту будет дано задание представить себя в роли но-

вого эксперта. Разделение в пространстве предполагало, что диалог будет запущен на не-

скольких разных компьютерах с несколькими экземплярами бота. Было не понятно, поведут 

ли себя эти несколько экземпляров по-разному «сами по себе», или каждому из них придется 

давать какие-то свои вводные. Разделение в структуре предполагало, что будет выстроена 

некая структура, которая позволяла бы общаться с одним собеседником (назначить чат-боту 

только одну роль), но при этом получить ответы от нескольких разных экспертов. 

Последний вариант привлекал своей экономичностью. Именно он и был выбран. Мы 

воспользовались тем, что процесс экспертизы проводится коллективно и у этого процесса 

есть ведущий. Именно ведущий был выбран в качестве нашего собеседника. Ему было пред-

ложено провести всю процедуру «внутри чат-бота», а нам предоставить сразу ее результаты. 

После этого встал вопрос о формировании «группы экспертов». Первоначально в за-

просе упоминались просто «эксперты», без каких-либо уточнений. Но такой подход не давал 

разнообразия мнений. Ответы разных экспертов часто повторялись. (Более точно, первые три 

эксперта называли девять разных рисков, а все остальные эксперты повторяли эти же девять 

рисков в разных комбинациях.) А основа метода Кроуфорда именно в том, что разные экс-

перты будут иметь на одну и ту же проблему разные взгляды. Была сделана попытка решить 

эту проблему «в лоб». От чат-бота потребовали назвать тридцать разных рисков. (Более точ-

но, запрос был дополнен таким требованием: «Учитывай факт, что у каждого эксперта раз-

ный профессиональный опыт и багаж знаний. В ходе мозгового штурма они генерируют раз-

нообразные идеи. То есть формулировки рисков не могут быть одинаковыми среди экспер-

тов, но могут подразумевать один и тот же риск.») Что бот и сделал. И тем самым опять 

вступил в противоречие с методом Кроуфода. Согласно Кроуфорду важность риска опреде-

ляется тем, сколько экспертов его назовут. То есть запрещать разным экспертам называть 

один и тот же риск (возможно, описывая его разными словами) нельзя. Но каждый из экс-

пертов должен был называть риски в соответствии со своим экспертным видением. 

Был найден следующий выход. Мы отказались от идеи «экспертов вообще» и решили 

уточнить специализацию и опыт каждого эксперта. В качестве базы для определения номен-

клатуры экспертов была взята бригада разработчиков, базирующаяся на технологии Mi-

crosoft Solution Framework for Agile [7]. Для большего разнообразия был добавлен опыт рабо-

ты каждого эксперта. 

В результате начало запроса к чат-боту приобрело вид: 

«Ты – руководитель программного проекта, который планируется реализовать. Надо 

выявить риски, существующие при его реализации. Для этого у тебя есть группа из 10 экс-

пертов. Двое из них бизнес-аналитики, двое – программисты, двое – специалисты по QA, 

двое – специалисты по User experience, двое – специалисты по развертыванию программных 

продуктов. Первый специалист в паре – опытный (опыт работы не менее 10 лет), второй – 

новичок (опыт работы до трех лет). Пусть каждый из экспертов назовет 3 главных, по его 

мнению, риска для осуществления данного проекта в порядке убывания их важности. Пусть 

для каждого риска он укажет обоснование: почему он считает этот риск важным. В обосно-

вании должны быть указаны особенности проекта, которые делают данный риск важным для 

данного проекта. Далее следует описание проекта». 

Следующие далее описания проектов имели вид: 
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1. Тема проекта «Проектирование средств визуализации данных, основанных на 

языково-ориентированном подходе». В ходе данного проекта должен быть реализован ис-

следовательский прототип программных средств, основанных на использовании предметно-

ориентированных языков для описания данных и способа их визуализации при решении за-

дач пользователя. Срок выполнения проекта – 1 год. Группа разработки – 1 человек. Допол-

нительные условия проекта: научная новизна, возможность интерактивной настройки диа-

грамм под запросы пользователя. 

2. Тема проекта «Торгово-информационная программная система управления вен-

динговыми аппаратами для сдачи пледов в краткосрочную аренду (на срок до суток)». 

Назначением системы является обеспечение сдачи пледов в краткосрочную аренду с помо-

щью автоматизированных шкафов (вендинговых аппаратов), управляемых через пользова-

тельское приложение, в котором производится оплата, поиск автомата на карте, выбор ячей-

ки с пледом, отображение информации о времени взятия в аренду (когда взят, какая сумма к 

оплате (если почасовой тариф), возвращение пледа в автомат. Помогает проводить работы 

технической службы, в том числе удаленное управление ячейками. У клиентов появляется 

спрос на утепляющее средство в виде пледа, который способен предоставить специальный 

автомат, предназначенный для краткосрочной аренды (например, погреться во время время-

препровождения в парке, устроить пикник и т. д.). Потенциальный клиент либо находит ин-

формацию о возможности взять плед в аренду с помощью рекламы в интернете, либо наты-

кается на наружную рекламу в парке, либо встречает автоматизированный шкаф. На сам ап-

парат нанесены QR-код и идентификационный код автомата, соответственно отсканировав 

или введя на сайт данный код, клиент попадает в меню на сайте, где проводится выбор пледа 

и его оплата по выбранному тарифу (их несколько). После успешной оплаты автомат откры-

вает ячейку с выбранным пледом, который клиент может взять в свое пользование на опре-

деленный срок (согласно тарифу, который выбирает сам клиент). После использования пледа 

по назначению клиент обязан вернуть его в вендинговый аппарат. Для этого следует подойти 

к конкретному аппарату и отсканировать QR-код или ввести идентификационный код, кото-

рые нанесены на сам автомат, чтобы попасть в меню на сайте. Клиент выбирает специальный 

пункт в меню (возврат пледа), после чего открывается определенная ячейка на автомате, ку-

да необходимо положить плед. Реализуемая программная система должна состоять из трех 

компонентов: система для автомата (полное удаленное управление), общий сервер (для со-

хранения персональных данных, проведения финансовых операций, журналирования), поль-

зовательское приложение (сайт). 

3. Тема проекта «Система для терминалов для печати фотографий на фотобумаге и 

магнитах». Программное обеспечения используется для построения единой сети терминалов 

по странам СНГ. Пользователи терминалов могут распечатать свои фотографии из социаль-

ных сетей, с мобильного телефона, а также если эти фотографии были загружены ранее фо-

тографом. Система позволяет найти и распечатать фотографии одним взглядом. Инноваци-

онная система распознает лицо человека и ищет его фотографии в своей базе данных. 

4. Тема проекта «Мобильное приложение “Виртуальный паркинг”». Основная задача 

приложения – увеличение комфортности при парковке. Система способна к работе с парков-

ками, размером до 1,1 тыс. парковочных мест, до 200 камер, до 20 въездов, поддерживает 

многоуровневые парковки. Основные функции системы: помощь при навигации и подборе 

места, просмотр загруженности парковки в виде сетки (свободные, занятые и забронирован-

ные места выделены разным цветом), возможность брони места из приложения, информация 

об аренде места и ее оплата, оптимальное распределение авто по парковке с целью снижения 

трафика. 
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Финальное требование, завершающее запрос к чат-боту, выглядело так: «Предоставь 

ответ в виде отчета по каждому эксперту в форме: эксперт, специализация, опыт работы, 3 

риска». 

После получения от чат-бота перечня рисков (что не всегда было делом простым) в со-

ответствии с методом Кроуфорда боту предлагалось риски сгруппировать: «Сгруппируй среди 

ранее написанных 30 рисков схожие риски с указанием авторов мнений» или «Сгруппируй 

среди ранее написанных рисков схожие риски с указанием экспертов, этот риск назвавших». 

Далее обсуждаются некоторые интересные аспекты общения с чат-ботами ГИИ. 

Первое, что производило очень сильное впечатление (буквально, вызывало оторопь) – 

это чрезвычайно высокая нестабильность ответов. В обыденном сознании компьютер вос-

принимается как автомат, действующий по определенному алгоритму, преобразующий 

входные данные в выходные. В этих условиях логично ждать, что на один и тот же запрос 

будет дан один и тот же ответ. (Или – с учетом опыта поиска информации в Интернете – от-

вет, полученный при повторении запроса, будет близок к ответу на первый запрос.) Оказа-

лось, что для ГИИ это не так! Ответ, полученный при повторении того же самого запроса 

мог существенно отличаться как по содержанию (те же эксперты начинали перечислять дру-

гие риски), так и по форме. 

Например, в исполнении Yandex GPT в ответ на вопрос про проект «Визуализация дан-

ных» первый аналитик («Я – опытный бизнес-аналитик с более чем 10-летним стажем») сна-

чала назвал тремя главными рисками недостаток финансирования, нехватку квалифицирован-

ных кадров и сложность в интеграции с существующими системами. А при повторении запро-

са он же (т.е. «опытный бизнес-аналитик») назвал главными рисками недостаток знаний о язы-

ково-ориентированных подходах в области визуализации данных, неправильное определение 

требований к программному продукту и изменение требований в процессе разработки. 

Некоторые диалоги приходилось прерывать по причине очевидной «профнепригодно-

сти» чат-бота. Что не мешало этому же боту после перезапуска вести вполне осмысленную 

беседу. 

Иногда диалог прерывал сам чат-бот («Не могу сейчас найти ответ. Напишите мне 

позже, пожалуйста»). 

Не меньше чем содержание разнилась форма ответов. В запросе требовалось одно-

значно: «Предоставь ответ в виде отчета по каждому эксперту в форме: эксперт, специализа-

ция, опыт работы, 3 риска». Иногда эта форма действительно соблюдалась (как в вышепри-

веденном примере). Иногда бот просто начинал печатать список рисков без разделения на 

экспертов и обоснования. А иногда в чат-боте просыпался талант драматурга, и он начинал 

сочинять диалоги типа такого (цитата из беседы с YandexGPT): 

1. Бизнес аналитики: 

 Опытный: “Мой опыт работы в сфере бизнеса составляет более 10-ти лет. Я счи-

таю, что одним из главных рисков является сложность в определении оптимального количе-

ства сдаваемых в аренду пледов…” (Далее четыре строчки обоснования риска.) 

 Новичок: “Я согласен с моим опытным коллегой, что определение оптимального 

количества пледов является одним из главных рисков. Однако, я также считаю, что еще од-

ним важным риском может стать …” 

2. Программисты: 

 Опытный: “В качестве одного из главных рисков я бы отметил сложность в разра-

ботке системы...” (Далее три строчки с обоснованием риска.) 

 Новичок: «Согласен с опытным коллегой. Я бы также добавил, что важной зада-

чей будет обеспечение безопасности системы, поскольку она будет хранить информацию о 

клиентах и транзакциях». 
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3. Специалисты по QA: 

 Опытный: «Одним из главных рисков, на мой взгляд, является качество тестиро-

вания системы…» (Далее – обоснование риска). 

 Новичок: «Полностью согласен с опытным коллегой. Кроме того, следует учесть, 

что система будет работать в режиме 24/7, поэтому необходимо обеспечить ее стабильность 

и устойчивость к нагрузкам». 

Второй момент. Боты ГИИ абсолютно уверены в своем всезнайстве. В нескольких 

диалогах в запрос было добавлено предложение: «Если какому-нибудь эксперту не хватит 

информации для того, чтобы принять решение, пусть он спросит недостающую информа-

цию». Ни один из чат-ботов на это предложение не среагировал. Всем «чат-ботовским экс-

пертам» информации всегда хватало! Традиционная экспертная система способна понимать, 

что ей не хватает какой-то информации и запросить ее. Поисковая система (alaGoogol) может 

указать, что при поиске она не нашла такие-то слова из запроса или вовсе не нашла ответа на 

поставленный вопрос. Боты ГИИ уверены, что они обладают всеми необходимыми знаниями 

для ответа на любой запрос. (За исключением недопустимых с точки зрения установленных 

авторами бота границ политкорректности. Но это уже другой аспект ГИИ.) 

Третье. Потеря чта-ботом контекста диалога. Теоретически каждый чат-бот обязуется 

помнить определенное число предыдущих реплик и давать ответ на следующую реплику с 

учетом этого контекста. На практике это не всегда так. Особенно часто такие проблемы воз-

никали при общении с ChatGPT. Формально он обещает запоминать 40 реплик (больше, чем 

другие чаты). На практике он их помнит «в принципе», но не учитывает автоматически при 

ответе на очередной запрос. Чтобы он вспомнил их при формировании ответа, ему надо явно 

указать на контекстнообразующие реплики. 

Пример. ChatGPT получил запрос про проект «Визуализация данных», перечислил 

мнения девяти экспертов (по три риска от каждого) и остановился. Далее последовал следу-

ющий диалог (текст перекопирован из чата): 

«Ты: Продолжи ответ. 

ChatGPT: В зависимости от того на какой вопрос или ситуацию идет речь, могу про-

должить ответ в соответствии с контекстом. Пожалуйста, уточните ваш запрос или укажите 

тему, касательно которой вы хотите получить дополнительную информацию. С удовольстви-

ем помогу вам! 

Ты: Продолжи ответ на предыдущий вопрос. 

ChatGPT: В предыдущем вопросе я сообщил, что не могу позволить себе разговари-

вать по телефону, так как я чат-бот и не имею возможности делать звонки. Я способен толь-

ко общаться в письменной форме. Однако, я готов ответить на любые вопросы или предоста-

вить информацию, которую вы ищете. Просто напишите свой вопрос и я постараюсь помочь 

вам в рамках моих возможностей как чат-бот. 

(Замечание авторов статьи. Откуда взялась реплика про телефон, совершенно непо-

нятно. Первой репликой в данном диалоге был запрос про проект «Визуализация данных», в 

ответ на который чат-бот перечислил мнения девяти экспертов. Дальнейшие реплики диало-

га приведены выше. Ни о каком разговоре по телефону речи не шло!) 

Ты: В предыдущем вопросе от тебя требовалось назвать риски программного проекта 

от имени десяти экспертов. Ты не закончил перечень рисков десятого эксперта. Продолжи 

этот перечень. 

ChatGPT: Конечно, продолжаю перечень рисков программного проекта от имени де-

сятого эксперта». 

К вопросу о потере контекста примыкает вопрос о размере выдаваемой чат-ботом ин-

формации. Объем выдачи у всех чат-ботов ограничен. У кого-то предусмотрена возможность 
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затребовать «продолжение выдачи». Кого-то приходится просить об это «вручную». Именно 

в этот момент зачастую и происходит потеря контекста и нарушение формы выдачи инфор-

мации. Для обхода этих ограничений имеет смысл несколько изменить запрос к чат-боту. А 

именно, разбить его на несколько реплик и в каждой реплике запрашивать мнение не всех 

экспертов, а только их части: «Какие риски назвали бизнес-аналитики? «Какие риски назвали 

программисты? Какие риски назвали специалисты по User Experience?» 

Насколько риски, указанные чат-ботами отражают особенности конкретного проекта? 

Зачастую не отражают совсем, являются «рисками вообще». Читатель может сам попробо-

вать догадаться, для которого из четырех вышеназванных программных проектов были пе-

речислены следующие риски (цитата из диалога с BING AI): 

1. Специалист по QA (опыт работы 10+ лет): 

○ Риск 1: Недостаточное тестирование. Обоснование: Из-за сложности проекта и 

использования новых технологий, может быть сложно полностью протестировать продукт. 

○ Риск 2: Отсутствие автоматизации тестирования. Обоснование: Возможно, не все 

аспекты проекта могут быть автоматизированы, что может привести к увеличению времени 

на тестирование. 

○ Риск 3: Ошибки в спецификации требований. Обоснование: Ошибки в специфи-

кации требований могут привести к неправильному тестированию. 

2. Специалист по User Experience (опыт работы 10+ лет): 

○ Риск 1: Недостаточное понимание потребностей пользователя. Обоснование: Из-

за сложности и новизны проекта может быть сложно полностью понять потребности пользо-

вателя. 

○ Риск 2: Сложность в создании интуитивного интерфейса. Обоснование: Создание 

интуитивно понятного интерфейса для сложного продукта может быть вызовом. 

○ Риск 3: Проблемы с доступностью. Обоснование: Новые технологии и подходы 

могут привести к проблемам с доступностью для некоторых пользователей. 

3. Специалист по развертыванию программных продуктов (опыт работы 10+ 

лет): 

○ Риск 1: Сложность развертывания. Обоснование: Из-за сложности проекта и ис-

пользования новых технологий, развертывание может быть сложным и затратным по времени. 

○ Риск 2: Проблемы совместимости. Обоснование: Новые технологии и подходы 

могут вызвать проблемы совместимости с существующими системами. 

○ Риск 3: Отсутствие поддержки со стороны сообщества. Обоснование: Новые тех-

нологии и подходы могут не иметь широкой поддержки сообщества, что усложняет развер-

тывание и поддержку. 

Чат-бот ведет очевидную «стрельбу по площадям». Ссылки, реально отражающие со-

держание проекта, встречаются достаточно редко. Вот пример для проекта по «Визуализации 

данных» (цитата из диалога с BING AI, ссылки на особенности проекта выделена курсивом):  

Эксперт № 1:  

Ответ 1: Недостаток времени для реализации проекта. (Обоснование: Проект сложный 

и требует много времени для разработки, особенно учитывая, что в команде всего один че-

ловек). 

Ответ 2: Отсутствие опыта в работе с предметно-ориентированными языками. 

(Обоснование: Работа с предметно-ориентированными языками требует специальных навы-

ков и знаний, которых может не хватать). 

Ответ 3: Трудности в создании интерактивной настройки диаграмм. (Обоснование: 

Создание интерактивных диаграмм – это сложная задача, которая требует глубокого пони-

мания потребностей пользователей и технологий визуализации данных). 
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Но с точки зрения «стрельбы по площадям» чат-боты работают неплохо. В качестве 

критерия мы взяли классический перечень рисков программных проектов [8]. Оказалось, что 

ГИИ «закрывает» этот перечень на 70%. 

Насколько правильно ГИИ проводит группирование ответов различных экспертов? 

Рассмотрим пример работы BING AI.  

«Вот сгруппированные риски, которые были выявлены экспертами: 

1. Недостаточное понимание проекта/требований: 

○ Бизнес-аналитик (опыт работы 10+ лет) 

○ Бизнес-аналитик (опыт работы до 3 лет) 

○ Программист (опыт работы до 3 лет) 

○ Специалист по QA (опыт работы до 3 лет) 

○ Специалист по User Experience (опыт работы до 3 лет) 

○ Специалист по развертыванию программных продуктов (опыт работы до 3 лет)» 

Теперь перечислим те риски, которые попали в эту группу в том виде, в каком они 

были названы соответствующими экспертами. 

1. Бизнес-аналитик (опыт работы 10+ лет): 

○ Риск 1: Недостаточное понимание требований к проекту. Обоснование: Так как 

проект находится на стыке науки и технологии, может быть сложно точно определить требо-

вания. 

2. Бизнес-аналитик (опыт работы до 3 лет): 

○ Риск 1: Недостаточное понимание бизнес-процессов. Обоснование: Новичок мо-

жет не полностью понимать все бизнес-процессы, связанные с проектом. 

3. Программист (опыт работы до 3 лет): 

○ Риск 3: Недостаточное понимание архитектуры проекта. Обоснование: Новичок 

может испытывать трудности в понимании сложной архитектуры проекта. 

4. Специалист по QA (опыт работы до 3 лет): 

○ Риск 3: Недостаточное понимание проекта. Обоснование: Новичок может испы-

тывать трудности в понимании сложного проекта, что может привести к неправильному те-

стированию. 

5. Специалист по User Experience (опыт работы до 3 лет): 

○ Риск 3: Недостаточное понимание проекта. Обоснование: Новичок может испы-

тывать трудности в понимании сложного проекта, что может привести к неправильному ди-

зайну интерфейса. 

6. Специалист по развертыванию программных продуктов (опыт работы до 3 лет): 

○ Риск 3: Недостаточное понимание проекта. Обоснование: Новичок может испы-

тывать трудности в понимании сложного проекта, что может привести к ошибкам при раз-

вертывании. 

Это не есть собирание вместе рисков одинаковых по смыслу, но с разными названия-

ми. Но это группирование рисков, связанных с одной проблемой: сложностью понимания 

требований к проекту. 

Все риски были поделены на 10 категорий, из которых в первую категорию (Недоста-

точное понимание проекта/требований) попали 6 рисков, во вторую (Сложность реализа-

ции/интеграции/развертывания) – 4, в третью (Проблемы совместимости / производительно-

сти) и четвертую (Отсутствие поддержки со стороны сообщества) – по два, в пятую (Недо-

статочные навыки/опыт) – 5, в шестую (Ошибки в работе (код, тесты, дизайн, развертыва-

ние)) – 4, в оставшиеся четыре категории (Проблемы с финансированием, Проблемы с обще-

нием в команде, Проблемы с доступностью, Сложность создания интуитивного интерфейса) 

– по одному. 
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Три риска оказались пропущены. Один из них – это «Сложность понимания потреб-

ностей», автор – специалист по User Experience с опытом работы 10+ лет. Этот риск вполне 

подходит под первую категорию – «Недостаточное понимание проекта/требований». Почему 

он туда не попал и куда он делся в процессе классификации – непонятно. 

Еще два пропущенных риска числятся за специалистом по QA с опытом работы 10+ 

лет. Причем в данном случае, не совсем понятно, какие риски считать пропущенными. Этот 

эксперт указал три риска: недостаточное тестирование, отсутствие автоматизации тестирова-

ния и ошибки в спецификации требований. В сгруппированных рисках он упоминается один 

раз в категории «Сложность реализации/интеграции/развертывания». Все три названных им 

риска подходят под эту категорию. Похоже, чат-бот решил, что достаточно упомянуть экс-

перта один раз, независимо от того, сколько названных им рисков вошло в данную катего-

рию. С точки зрения метода Кроуфорда это неправильно. Каждый риск заслуживает отдель-

ного упоминания! Запрос к чат-боту нуждается в уточнении. 

(Если вернуться к вопросу о том, насколько в обосновании рисков отражаются осо-

бенности конкретного проекта, читатель может еще раз попробовать угадать по вышеприве-

денному перечню рисков, о каком проекте идет речь в данном случае. Зацепка здесь только 

одна: слово «наука» в словах опытного бизнес-аналитика. «Научная новизна» упоминается 

только в одном проекте – в «Визуализации данных»). 

Отдельное замечание про чат-бот BING AI. Это бот может вести диалог в одном из 

трех стилей: творческом, сбалансированном или точном. Приемлемых результатов удалось 

добиться только при беседе в «точном» стиле. 

Интересной представляется идея дальнейшего уточнения квалификации экспертов. 

Про конкретного эксперта можно не просто указать «это опытный специалист в такой-то об-

ласти». Можно перечислить конкретные знания и умения, которыми он обладает. Далее воз-

никает идея формирования «виртуального экспертного сообщества». Например, Анна – спе-

циалист в такой-то области. Опыт работы 12 лет. Владеет следующими знаниями и умения-

ми… Борис – специалист в такой-то области. Опыт работы 3 года. Владеет следующими зна-

ниями и умениями… И т.д. Если описание такого сообщества удастся сформировать и со-

хранить в памяти чат-бота, то в дальнейшем для конкретной экспертизы можно будет фор-

мировать «бригаду экспертов» из конкретных «людей». 

Замечание. Одному из авторов эта история про «встроенное» в ГИИ-чат-бот «экс-

пертное сообщество» начинает напоминать один из самых страшных рассказов Станислава 

Лема «Терминус». В этом рассказе фигурирует робот, уцелевший при катастрофе космиче-

ского корабля, в которой погибли все члены экипажа. Перед смертью люди оказались изоли-

рованными в разных отсеках и перестукивались азбукой Морзе. И робот все это слышал. И 

каким-то непонятным образом в памяти робота запечатлелись образы погибших людей, ко-

торые до сих пор там «живут» и способны общаться (азбукой Морзе) друг с другом и с 

внешним миром. Похоже, что еще в 1961 г. Лем предсказал не только понятие роя роботов (в 

романе «Непобедимый»), но и возможность «попадания» некоей модели человека в память 

робота и некой ее «деятельности» в этой памяти. Просто смысл этого предсказания стано-

вится нам понятен только сейчас через 60 с лишним лет с появлением генеративного ИИ. 

Результаты проведенных исследований: 

1. Опробовано применение ГИИ для выявления рисков программных проектов. Про-

демонстрирована принципиальная пригодность ГИИ для данной работы, несмотря на такой 

недостаток, как нестабильность работы. Однако пока не удалось добиться того, чтобы ГИИ 

достаточно серьезно учитывал особенности конкретного программного проекта. Речь больше 

идет о «стрельбе по площадям». И с этим ГИИ справляется неплохо, не уступает другим ис-

точникам информации о рисках. 
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2. Предложена методика организации с помощью чат-бота ГИИ групповой эксперти-

зы, одновременного опроса «группы ГИИ-экспертов». В статье приведены тексты соответ-

ствующих запросов и примеры их исполнения. Обсуждаются их достоинства и недостатки. 

3. Направления дальнейших исследований: добиться, чтобы при выявлении рисков 

учитывалась специфика проекта; совершенствовать виртуальное «экспертное сообщество»; 

попробовать расширить предложенную методику на другие области. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА КЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА1 

 

Аннотация. Данная статья посвящена развитию понятия цифровой трансформации 

и влияние ее на показатели развития региона. Понятие появилось лишь в XXI веке, однако, 

оно становится все более популярным. Применяя методы цифровой трансформации, госу-

дарства, регионы, компании повышают эффективность процессов, качество продуктов и 

услуг, выявляют характерные проблемы как существующие, так и которые могут возник-

нуть. В данной статье рассмотрено влияние цифровой трансформации на развитие от-

дельных отраслей в регионах, также был проведен сравнительный анализ между сосед-

ствующими регионами. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, история цифровой трансформации, 

подходы к цифровой трансформации, цифровая трансформация в Пермском крае и России, 

показатели экономического развития регионов. 

 

Цифровая трансформация стала актуальной в наше время, поскольку все большее ко-

личество компаний и организаций осознают, что необходимо использовать современные 

технологии и инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными и эффективными на рын-

ке. Благодаря цифровой трансформации компании могут увеличить эффективность своих 

бизнес-процессов, повысить качество своих продуктов и услуг, а также быстро и аккуратно 

анализировать огромный объем информации, что помогает принимать более обоснованные 

решения. Кроме того, цифровая трансформация способствует более глубокому взаимодей-

ствию с потребителями, позволяет увеличивать их удовлетворенность, а также развивать но-

вые модели бизнеса. В целом, цифровая трансформация является необходимой составляю-

щей успешного развития компаний в наше время. 

Цифровая трансформация – это неизбежный процесс, который происходит во всех 

сферах жизни современного общества. В мире, где технологии постоянно развиваются и 

проникают во все сферы деятельности, цифровая трансформация становится ключевым фак-

тором успешного развития компаний и государств в целом. В данном аспирантской работе 

будет проведен анализ теории и практики цифровой трансформации, рассмотрены главные 

проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются компании при ее внедрении, и предложены 

рекомендации по улучшению эффективности цифровизации процессов в разных отраслях 

экономики. Цифровая трансформация является одной из самых актуальных тем для компа-

ний и организаций в настоящее время. Быстрое развитие технологий и появление новых ин-

новационных продуктов и услуг, связанных с цифровыми технологиями, требуют изменений 

в бизнес-моделях и процессах компаний. Она включает в себя внедрение новых технологий, 
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которые позволяют улучшить процессы и повысить эффективность работы компании, 

например, автоматизация производственных процессов, внедрение систем управления пер-

соналом и клиентскими отношениями, анализ больших данных через использование искус-

ственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, цифровая трансформация может 

значительно улучшить опыт взаимодействия клиентов с компанией. Многие компании пере-

ходят на цифровые каналы коммуникации с клиентами, такие как социальные сети, чат-боты 

и приложения, которые упрощают взаимодействие между компанией и клиентом. 

В целом, цифровая трансформация является необходимой для сохранения конкурен-

тоспособности компаний в нашей цифровой эре. Компании, которые не следуют за техноло-

гическими тенденциями и не внедряют новые цифровые решения, рискуют остаться позади 

своих конкурентов и потерять своих клиентов. 

Цифровая трансформация – это процесс применения цифровых технологий в бизнесе, 

правительственных организациях и других сферах деятельности для оптимизации процессов 

и улучшения качества услуг. Формирование цифровой трансформации происходило посте-

пенно и связано с развитием информационных технологий и интернета.1 

Первоначально, в 1960-х годах, появились первые компьютеры и базы данных, позво-

ляющие автоматизировать процессы в различных областях деятельности. В 1980-х годах ста-

ли появляться персональные компьютеры, а также интернет, что сделало цифровую транс-

формацию более доступной. В 1990-х годах компьютеры стали более мощными и доступны-

ми, а также стандартизированы протоколы связи, что способствовало развитию электронной 

коммерции и онлайн-банкинга. В этот период также началась массовая автоматизация 

управленческих процессов в компаниях. С начала 2000-х годов развитие цифровых техноло-

гий стало еще более стремительным благодаря развитию мобильной связи, облачных техно-

логий и Big Data. Начали активно использоваться нейросетевые технологии и искусственный 

интеллект. В настоящее время цифровая трансформация стала одним из главных направле-

ний развития бизнеса и государственного управления. Развитие цифровых технологий поз-

воляет оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность работы, снижать затраты 

на обслуживание клиентов и улучшать качество оказываемых услуг. 

Цифровая трансформация является процессом революционного изменения бизнес-

моделей, технологий и операций организации, как следствие развития информационных и 

коммуникационных технологий. Старт цифровой трансформации, в общем понимании, по-

ложили распространение широкополосного интернета и веб-технологии в 90-е годы прошло-

го века. В 2007 году был представлен первый iPhone, что принесло революционные измене-

ния в мобильной связи. В следующем году вышло первое поколение Google Android. В по-

следующие годы активно развивались социальные сети, облачные технологии, Big Data, ис-

кусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, интернет вещей и т.д., все это уже 

является элементами цифровой трансформации. Начиная с 2010-х годов цифровые техноло-

гии начали проникать во все сферы экономической деятельности включая повседневную 

жизнь, подчиняя своей воле производство, экономику, политику, культуру, медицину, обра-

зование. Сегодня цифровая трансформация продолжает развиваться и оказывать все большее 

влияние на повседневную деятельность людей, бизнес-среду, экономику и общество в целом. 

Россия реализует Национальную программу «Цифровая экономика», которая ориентирована 

на развитие технологической базы для стимулирования роста экономики с высоким уровнем 

цифровизации. 

                                                             
1 Тукай Е.Н. Цифровая трансформация / Е.Н. Тукай, Н.В. Белько // Студенческий. – 2021. – № 21-4(149). – 

С. 49–50. – EDN UCPNHK. 
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Одним из ключевых направлений цифровой трансформации является создание циф-

ровой инфраструктуры, включающей в себя сети широкополосного доступа в интернет, циф-

ровые платформы для предоставления государственных и коммерческих услуг, облачные 

технологии и т.д. Особое внимание уделяется развитию цифровой экономики, в рамках кото-

рой формируются новые рынки и бизнес-модели, а также создаются условия для привлече-

ния инвестиций и развития стартап-сообщества. Важным элементом цифровой трансформа-

ции является развитие цифровой культуры и образования, включающего в себя обучение но-

вым технологиям, развитие навыков работы с цифровыми устройствами, освоение базовых 

навыков программирования и т.д. 

Весь процесс цифровой трансформации невозможен без обучения людей, для разра-

ботки все более новых технологий важны соответствующие специалисты, которые способны 

разрабатывать что-то новое, а также способные внедрять новые технологии в рабочие среды.  

В настоящее время все больше растет интерес к IT-сфере, появляются новые профес-

сии: консультант по безопасности личного профиля, персональный бренд-менеджер, разра-

ботчик моделей Big Data, цифровой куратор и многие другие1. 

Таким образом, в связи с научно-техническим развитием появляются новые техноло-

гии, которые используют в процессе цифровой трансформации. Данный процесс можно 

назвать непрерывным, так как постоянно появляется что-то более новое. 

Понятие цифровой трансформации является настолько сложным, многогранным, все 

еще находящимся во внимании многих ученых, что до сих пор наукой не выделено единого 

определения. Различные ученые выделяют свои понятия, которые представлены в таблице. 

 

Таблица  

Определения понятия «цифровая трансформация» в различных источниках 

Определение Источник 

Цифровая трансформация – это изменение бизнес-

модели компании с применением технологий цифро-

вой экономики 

Г. Рэйдал, Forbes 

Цифровая трансформация – это процесс переноса биз-

нес-процессов, приложений и инфраструктуры компа-

нии на цифровую платформу для повышения опера-

ционной производительности и эффективности 

IDG Research 

Цифровая трансформация – это применение совре-

менных технологий, таких как Интернет вещей, ис-

кусственный интеллект, аналитика данных к произ-

водственной деятельности компании для улучшения 

качества продукции и увеличения прибыли 

М. Галлоп, Accenture 

Цифровая трансформация – это процесс изменения 

традиционных бизнес-моделей и методов работы на 

основе цифровых технологий, чтобы оставаться кон-

курентоспособными в современном мире 

WEF 

Цифровая трансформация – это интеграция цифровых 

решений, инфраструктуры и культуры в бизнес-

процессы компании для создания новых ценностей 

для клиентов и улучшения конкурентоспособности 

М. Рогерс, DZone 

                                                             
1 Киселева Л.С., Семенова А.А. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // Проблемы 

деятельности ученого и научных коллективов. 2018. № 4. С. 157–169. 
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На данный момент в нашей жизни повсеместно используется термин цифровая транс-

формация. Связано это с тем, что во всех сферах жизнедеятельности человека стало разви-

ваться и использоваться информационно-коммуникационные технологии. Понятие цифровой 

трансформации является сложным полисемическим, а также многофакторным, поэтому бу-

дет рассмотрено три подхода к данному понятию: культурологическом, философском, ак-

сиологическом. 

Культурологический подход. Очень быстрый темп развития различных технологий в 

сфере IT и искусственного интеллекта способствовал появлению различных мнений и о том, 

что человека заменят машинами. В связи с этим необходимо разработать нормативные тре-

бования для изменения социальной и технологической среды существования машины в жиз-

ни человека. 

Ученые, которые специализируются в области прикладных культурологических ис-

следований ввели такое понятие, как «цифровая культура». Часть ученых рассматривают ее 

как феномен новых масс-медиа, другие же как технологическую культуру, которая представ-

ляется в виде цифровых артефактов или символических структурах. Для цифровизации 

необходимы культурные преобразования, которые надо рассматривать в контексте нрав-

ственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения. 

Культурологический подход к понятию цифровая трансформация предполагает ана-

лиз изменений в общественном сознании, поведении и культуре, возникающих в результате 

широкого распространения и использования цифровых технологий. Цифровая трансформа-

ция имеет большое влияние на способы взаимодействия людей как в рамках профессиональ-

ной деятельности, так и в повседневной жизни. Данный подход к понятию цифровой транс-

формации также предполагает анализ влияния цифровых технологий на создание и распро-

странение культурных продуктов, таких как кино, телевидение, музыка и литература. Эти 

изменения могут включать новые формы и жанры культурных продуктов, новые способы их 

потребления и распространения, а также новые возможности для авторов и творцов культу-

ры. Такой подход к понятию цифровой трансформации также подчеркивает важность социо-

культурных и исторических контекстов, в которых развивается цифровая трансформация. 

В конце культурологического подхода хочется отметит, что цифровая трансформация 

является одним из этапов адаптации человека в цифровой среде и формировании его цифро-

вой культуры и способов взаимодействия в сети. 

Философский подход. В рамках философского подхода хотелось бы выявить мировоз-

зренческие проблемы, а именно раскрытие сущности через выделение всеобщих связей и за-

кономерностей. 

Такие авторы, как Э. Тоффлер, Д. Белл, М. Кастельс, отмечают то, что происходящие 

изменения под влиянием информационных и цифровых ресурсов на протяжении всего пери-

ода развития IT-технологий являются неоднозначными. При рассмотрении цифровой транс-

формации в разрезе философского подхода, можно сказать, что она описывает современный 

этап развития человечества и изменяет парадигмы мироустройства при помощи различных 

технологических решений в IT-индустрии, а также понять смысл человека в измененном, 

благодаря ей, мире. 

В настоящее время, цифровая трансформация стала неизбежным процессом, который 

охватывает все сферы жизни общества и влияет на ключевые показатели экономического 

развития. Философский аспект этого процесса заключается в размышлении о том, как он 

влияет на суть человеческого бытия, на экономические и социальные отношения. 
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В итоге, философский аспект цифровой трансформации включает в себя осмысление 

её воздействия на экономические и социальные системы общества, на отношения между 

людьми и на их жизненные ценности. Задача настоящего поколения – использовать техноло-

гии по мере их развития для решения социальных и экономических проблем, а не противо-

стоять им. 

Аксиологический подход. Аксиологический подход к понятию цифровая трансформа-

ция предполагает оценку этого процесса с точки зрения ценностей и идеалов, которыми ру-

ководствуются различные общественные группы и индивидуумы. Он учитывает мнение об-

щества и устанавливает соответствующие ценности, которые являются целью и смыслом 

данного процесса. 

Таким образом, аксиологический подход является важным инструментом для созда-

ния гармоничного взаимодействия между цифровыми технологиями и обществом, что поз-

волит добиться максимальной пользы от цифровой трансформации и минимизировать ее от-

рицательные социальные, экономические и экологические последствия.1 

Цифровая экономика – деятельность, направленная на предоставления данных в циф-

ровом виде, обработку большого количества информации. Процесс перехода к ней называет-

ся цифровой трансформацией. Развитие данной сферы ведется во всем мире за счет проведе-

ния различных мероприятий, позволяющих осуществлять политические, экономические и 

социальные процессы с помощью цифровых систем2. 

Важным элементом цифровой трансформации является развитие цифровой культуры 

и образования, включающего в себя обучение новым технологиям, развитие навыков работы 

с цифровыми устройствами, освоение базовых навыков программирования и т.д. 

По данным официальных источников за 2020 год, Россия занимает 27 место в мире по 

индексу цифровой экономики и общества (DESI). По данным Министерства цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций, в России продолжается работа по цифровизации 

государственного управления, развитию цифровой инфраструктуры, модернизации секторов 

экономики и повышению квалификации кадров в сфере IT. Также были запущены проекты 

по развитию технологий искусственного интеллекта и блокчейна. Однако, барьером для раз-

вития цифровой экономики в России выступает недостаточно высокий уровень интернет-

покрытия и медленный рост инвестиций в IT-отрасль. 

При рассмотрении уровня развития информационно-коммуникационных технологий в 

разрезе субъектов РФ стоит отметить, что цифровизация на территории нашей страны нача-

лась лишь в начале ХХ в. (с 2002 г.). Весь процесс начался с инициации Федеральной целе-

вой программы «Электронная Россия», которая действовала с 2002 по 2010 гг. На данный 

момент осуществляется Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации», которая направлена на: 

 увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех ис-

точников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.; 

 создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, до-

ступной для всех организаций и домохозяйств; 

                                                             
1 Шелепаева А.Х. Цифровая трансформация: основные подходы к определению понятия / А.Х. Шелепаева // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2022. – Т. 19, № 1. 

– С. 20–28. – DOI 10.22363/2312-8631-2022-19-1-20-28. – EDN XZKKJT. 
2 Бисултанова А.А. Некоторые характеристики понятия "цифровая трансформация" на современном этапе раз-

вития экономики / А.А. Бисултанова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 11–3. – 

С. 400–403. – DOI 10.17513/vaael.2580. – EDN VSHOYG. 
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 пользование преимущественно отечественного программного обеспечения госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления и организациями.1 

В настоящее время лидерами по объему финансирования цифровых технологий среди 

регионов Российской Федерации являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская об-

ласть, Ханты-Мансийский АО. 

Для оценки уровня цифровизации в РФ существует индекс «Цифровая Россия», кото-

рый формируется из суммы нескольких субиндексов, которые описывают уровень норма-

тивного регулирования и административных показателей, кадры и учебные программы, ис-

следовательские компетенции, информационную инфраструктуру, информационную, эконо-

мическую безопасность и др. 

Целью внедрения данного индекса является выявление уровня регионов в данной об-

ласти, а также на основе полученных данных корректировка деятельности для повышения 

уровня цифровой экономики в регионе.2 

Кроме индекса «Цифровая Россия» существует оценка степени распространения ин-

формационных технологий по отдельным показателям: 

 удельный вес организаций из числа обследуемых, использующих персональные 

компьютеры, серверы, локальные вычислительные сети и глобальные информационные сети; 

 удельный вес организаций, использующих Интернет, в том числе широкополос-

ный доступ; 

 удельный вес организаций, имевших веб-сайт, специальные программные сред-

ства, использовавших системы электронного документооборота; 

 число персональных компьютеров на 100 работников, в том числе с доступом к 

сети Интернет; 

 затраты на информационные и коммуникационные технологии в рублях. 

В Российской Федерации ежегодно наблюдается рост вышеперечисленных показате-

лей. Однако темпы прироста различаются, так как внедрение информационных технологий 

происходит по-разному во всех субъектах РФ. 

Наиболее важным показателем является число организаций, использующих интернет. 

Наибольший рост по данному показателю в 2016 г., относительно 2006 г., наблюдается в 

Республиках Ингушетии и Тыве3. 

Рассмотрим цифровую трансформацию Пермского края. Она осуществляется за счет 

мероприятий и проектов для модернизации экономики, улучшения услуг для населения и 

обеспечения инновационного развития региона. 

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации является создание цифро-

вой инфраструктуры, включающей в себя сети широкополосного доступа в интернет, цифро-

вые платформы для предоставления государственных и коммерческих услуг, облачные 

технологии и т.д. Также в рамках цифровой трансформации Пермского края ведутся рабо-

ты по созданию электронного правительства4, в том числе внедрение электронных серви-

                                                             
1 Баскакова А.Л. Цифровая трансформация Хабаровского края в рамках реализации национального проекта 
«Цифровая экономика» / А.Л. Баскакова // Студенческий. – 2020. – № 42–4(128). – С. 12–18. – EDN AGWOJR. 
2 Батракова Л.Г. Развитие цифровой экономики в регионах России / Л.Г. Батракова // Социально-политические 

исследования. – 2019. – № 1(2). – С. 51–64. – DOI 10.24411/2658-428X-2019-10338. – EDN ZFAUIX. 
3 Максимова Т.Г. Статистическое оценивание цифровой трансформации экономики Российских регионов / 

Т.Г Максимова, И.Н. Попова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 

– 2019. – № 1. – С. 52–60. – DOI 10.17586/2310-1172-2019-12-1-181-185. – EDN NIQBID. 
4 Завьялова Е.А. Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг / Е.А. Завьялова, 

Н.Ю. Погадаева // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологиче-

ские и экономические науки. – 2021. – Т. 6, № 2(20). – С. 219–228. – DOI 10.21603/2500-3372-2021-6-2-219-228. 

– EDN TNHVLQ. 



99 

сов для взаимодействия с населением и бизнесом, а также развитие системы электронного 

документооборота. 

Таким образом, цифровая трансформация Пермского края направлена на создание мо-

дернизированной и конкурентоспособной экономики, а также обеспечения высокого уровня 

услуг для населения. 

На основе исследования, проведенным доктором экономических наук Ворончихиной 

Екатериной Николаевной, можно сделать выводы о том, что часть показателей в регионе 

определяется на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Например, 

численность занятых в Пермском крае определяется численностью занятых в секторе ИКТ, 

отгрузкой цифровой экономики Пермского края, затратами на ИКТ в регионе, реальной 

среднемесячной начисленной заработной платой работников в Пермском крае. Следует от-

метить тот факт, что реальная заработная плата зависит от продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в ВРП Пермского края. С помощью метода экспертных оценок было 

определено, что при моделировании ВРП Пермского края важно использовать такие допол-

нительные показатели, как численность занятых в секторе ИКТ и затраты на ИКТ региона.1 

Таким образом, можно говорить о высоких темпах цифровизации отраслей в Перм-

ском крае, о том, что сфера ИКТ в субъекте достаточно развита. Особое внимание уделяется 

развитию цифровой экономики, в рамках которой формируются новые рынки и бизнес-

модели, а также создаются условия для привлечения инвестиций и развития стартап-

сообщества. 

Произведем сравнительный анализ регионов относительно затрат на информационные 

и коммуникационные технологии между Пермским краем и соседствующими регионами: 

Удмуртской Республикой, Челябинской областью, Свердловской областью. 

На рисунках 1–4 представлена динамика затрат за 2009–2021 гг. по вышеперечислен-

ным регионам. 

 

 
Примечание: Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 1. Затраты Пермского края на информационные и коммуникационные технологии в млнруб. 

 

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод о том, что затраты Пермского края 

на информационные и коммуникационные технологии с 2009 по 2021 гг. имею тенденцию к 

росту. Если в 2009 г. показатель был равен 8 млн руб., то в 2021 г. показатель достиг значения 

в 78 млн руб. Наибольший прирост наблюдается в период с 2020 по 2021 гг. (на 21 млн руб.). 

 

                                                             
1 Ворончихина Е.Н. Эконометрическое Моделирование влияния цифровой трансформации на социально-

экономическое развитие Пермского края / Е.Н. Ворончихина // Вестник Ивановского государственного универ-

ситета. Серия: Экономика. – 2020. – № 2(44). – С. 27–44. – EDN PXXTTE. 
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Примечание: Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 2. Затраты Удмуртской Республики на информационные и коммуникационные  

технологии в млнруб. 

 

На основе рис. 2 по Удмуртской Республике, можно отметить следующее:  

 наблюдается тенденция к росту за весь рассматриваемый период; 

 общий прирост за весь период составил 15,577 млн руб.; 

 наибольший прирост наблюдается в период с 2020–2021 гг., который составил 

4,753 млн руб. 

 
Примечание: Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 3. Затраты Челябинской области на информационные и коммуникационные 

технологии в млн руб. 

 

Аналогичные выводы можно сделать по Челябинской области (рис. 3). Также как и в 

Пермском крае, и Удмуртской Республике, наблюдается тенденция к росту, наибольший 

прирост наблюдается с 2020 по 2021 гг. (14,457 млн руб.). Общий прирост составил 

49,726 млн руб.  

 
Примечание: Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 4. Затраты Свердловской области на информационные и коммуникационные 

технологии в млн руб. 
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Затраты в Свердловской области на информационные и коммуникационные техноло-

гии превышают в каждом периоде соответствующие показатели в других рассматриваемых 

регионах (рис. 4). Однако, следует отметить, что также наблюдается тенденция к росту, 

а также наибольший период по темпам прироста составил промежуток с 2020 по 2021 гг. 

(34,549 млн руб.). 

 
Примечание: Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 

Рис. 5. Сравнение итоговых затрат на информационные и коммуникационные  

технологии в млнруб. 
 

Рассматривая данные за весь период, сравнительно Пермского края, Челябинской об-

ласти, Удмуртской Республики, Свердловской области, стоит отметить, что схожесть субъ-

ектов состоит в том, что в каждом из регионов наблюдается рост затрат на информационные 

и коммуникационные технологии. Главным отличием является в различном уровне вложе-

ний в ИКТ. Наибольшие совокупные вложения за 2009 по 2021 гг. наблюдаются в Свердлов-

ской области (601,297 млн руб.), второе место занимает Пермский край (355,360 млн руб.), 

третье – Челябинская область (250,870 млнруб.), четвертое – Удмуртская Республика 

(83,517 млн руб.) (рис. 5). 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

НА РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА1 

 

Аннотация. В статье анализируется воздействие глубины информатизации регио-

нальной экономики на среднюю производительность труда. Целью исследования является 

обоснование или опровержение факта воздействия степени цифровизации общества раз-

личных отечественных регионов (выраженной в двух показателях: доля занятого населения, 

использующего персональный компьютер и доля жителей, имеющих подключение к сети In-

ternet) на среднюю производительность их работников. Для достижения поставленной цели 

были использованы эконометрические методы. Результатом работы можно считать вывод 

о том, что анализируемые показатели в настоящее время слабо воздействуют на рост про-

изводительности труда. Следовательно, большинство регионов РФ достигли уровня цифро-

вой зрелости в плане количества персональных компьютеров на одного работника и доли 

подключенного к всемирной паутине населения. 

Ключевые слова: производительность труда, модель множественной регрессии, 

цифровая зрелость общества. 

 

Введение 

Одним из важнейших условий повышения качества жизни населения в различных 

странах мира является рост средней производительности труда. Во-первых, более производи-

тельный работник может претендовать на более высокую заработную плату, что в конечном 

итоге ведёт к улучшению его благосостояния и благосостояния членов его семьи. Во-вторых, 

повышение эффективности каждого работника ведёт к увеличению реальных налоговых по-

ступлений, что может привести к повышению качества жизни получателей государственных 

дотаций (прежде всего пенсионеров, безработных и нетрудоспособных вследствие инвалид-

ности). Вместе с тем одними из актуальных источников роста производительности труда яв-

ляются цифровизация экономики, совершенствование используемого программного обеспе-

чения, развитие искусственного интеллекта и повышение скорости передачи данных в сети 

Internet. Следовательно, стимулирование научно-технического прогресса в этих областях мо-

жет способствовать повышению качества жизни населения. 

Однако в настоящее время в отечественной литературе представлено не так много ис-

следований, одним из результатов которых бы являлись приближённые числовые оценки эла-

стичностей производительности труда от капиталовложений в компьютерные технологии и 

программное обеспечение. Таким образом, построение экономико-математических моделей, 
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позволяющих оценить эффект увеличения производительности труда от дополнительных ин-

вестиций в цифровизацию экономики является актуальной и востребованной задачей. 

Результаты проведённого исследования могут представлять потенциальный интерес 

для региональных и муниципальных органов государственного управления. Потребность 

государственных институтов в наличии информации об эластичности производительности 

труда от степени цифровизации бизнеса и населения может быть связана с тем, что они опре-

деляют оптимальный объём государственных капиталовложений в информационные техно-

логии и субсидий IT-компаниям. Этот же процесс требует наличия достоверной информации, 

необходимой для принятия эффективных управленческих решений. 

Основной гипотезой исследования послужило предположение о том, что повышение 

доли работников, использующих персональный компьютер, и увеличение доли населения, 

использующего интернет, ведёт к росту производительности труда. Качественно пояснить 

наличие предполагаемой зависимости можно следующим образом. С одной стороны, автома-

тизация бизнес-процессов и включение в рабочий процесс компьютерных технологий долж-

но вести к повышению эффективности производства. С другой стороны, использование сети 

Internet населением для решения социально-бытовых вопросов должно вести к снижению 

времени для их решения и его высвобождению для трудовой деятельности. 

Ниже представлен краткий обзор трудов, посвященных изучению воздействия внедре-

ния компьютерных технологий на производительность труда. 

 

1. Обзор литературы 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что на современном этапе развития 

человечества происходит масштабная цифровизация всех сфер жизни общества. Процессы 

повышения производительности труда за счёт совершенствования программного обеспече-

ния, повсеместного использования сети Internet и внедрения искусственного интеллекта по-

лучили название «четвёртая промышленная революция» (см., например, [1]). Между тем, не-

которые исследователи довольно скептически относятся к этому термину. Так в работе 

А.А. Похоровского отмечается, что среднегодовые темпы прироста производительности тру-

да в период, который обычно относят к четвёртой промышленной революции, ниже, чем в пе-

риод предыдущей третьей промышленной революции [1, c. 15]. Следовательно, вряд ли можно 

говорить о том, что современный этап цифровизации сколь-либо существенно ускоряет рост 

производительности труда. Так же представляет интерес анализ, проведённый в работе 

А.В. Нечаева [2]. В этой публикации подчёркивается, что увеличение степени использования 

компьютерных технологий может иметь различный эффект для разных отраслей экономики. 

Вместе с тем, воздействие процессов внедрения информационных технологий на ры-

нок труда не ограничивается лишь ростом эффективности сотрудников. Например, в работе 

С.А. Шелковникова и И.Г. Кузнецовой отмечается, что компьютеризация сельского хозяйства 

снижает спрос на работников физического труда [3]. Следовательно, цифровизация экономи-

ки изменяет структуру занятости в разрезе её отраслей. Схожая точка зрения представлена в 

работе коллектива авторов под руководством М.М. Балог [4]. Согласно этому исследованию, 

четвёртая промышленная революция может привести к росту безработицы среди представи-

телей профессий, связанных с физическим трудом. 

Наряду с макроэкономическим анализом по заявленной теме, существуют и работы, 

концентрирующие фокус своего внимание на выгоды от цифровизации для отдельной фирмы 

или предприятия. Так, в работе А.В. Побиянской и Е.А. Кипервар отмечается, что переход к 

удалённой работе в некоторых отраслях делает устаревшими традиционные методики оценки 
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эффективности рабочего времени [5]. Нерациональное использование рабочего времени во 

время удалённой работы может быть фактором снижения производительности труда. 

Ввиду того, что компьютеризация трудовой деятельности несёт как положительные, 

так и отрицательные социальные последствия, некоторые отечественные исследователи со-

средоточились на поиске возможных путей снижения издержек цифровизации. В качестве 

примера можно привести исследование М.В. Рязанцева, в котором утверждается, что разви-

тие цифровых компетенций отечественных работников может способствовать тому, что поте-

ри рабочих мест от внедрения нового программного обеспечения будут минимальны [6]. 

Таким образом, исходя из представленного выше обзора трудов по схожей тематике 

можно сделать вывод о том, вопрос, что построение экономико-математических моделей, 

оценивающих степень воздействия процессов внедрения информационных технологий на 

производительность труда российских работников в отечественной научной представлен сла-

бо. Следовательно, эта область требует дополнительных исследований. 

 

2. Методы 

Для вычисления коэффициентов эластичности производительности труда от доли ра-

ботников, использующих компьютер в рабочем процессе и от доли населения, использующе-

го сеть Internet, было принято решение использовать методы множественной регрессии. По-

сле этого встал вопрос о выборе статистических показателей, которые бы наиболее полно от-

ражали сущность исследуемых явлений. 

Между тем существует несколько подходов к методике вычисления производительно-

сти труда на уровне стран и регионов [7]. Согласно первому подходу, производительность 

труда определяется путём деления годового объёма валового регионального продукта на 

среднегодовую численность занятых. Второй же подход определяет производительность тру-

да как отношение ВРП к количеству фактически отработанных часов. Фактически в настоя-

щем исследовании использовались данные Росстата об индексе производительности труда в 

региональном разрезе, который вычисляется как темп прироста производительности одного 

работника в текущий год по отношению к предыдущему году, выраженной в ценах одного 

периода. Информационным источников для объясняемых переменных также послужили дан-

ные Росстата, опубликованные в электронной базе данных ЕМИСС1. Данные были собраны 

за период с 2014 по 2021 гг. в региональном разрезе. Более полное описание используемых 

переменных представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Описание переменных, вводимых в эконометрическую модель 

Переменная Обозначение Объём выборки, наблюдений 

Темп прироста производительности труда, % L 

640 

Изменение доли работников организаций, ис-

пользовавших персональные компьютеры не 

реже 1 раза в неделю, в текущем году по отно-

шению к предыдущему, % 

L_PC 

Изменение доли населения, использующего 

сеть Internet, в текущем году по отношению к 

предыдущему, % 

People_I 

 

                                                             
1 Росстат – ЕМИСС. – URL: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения: 13.01.2024). 
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Таким образом, собранные данные имеют панельную структуру. Вместе с тем суще-

ствует две наиболее распространённые эконометрические модели: с фиксированными эффек-

тами и со случайными эффектами. Ввиду того, что интерпретация случайных эффектов будет 

затруднительна, решено было использовать модель с фиксированными эффектами. Однако и 

она может иметь три вариации: с фиксированными эффектами по периодам, с фиксирован-

ными эффектами по регионам и с двунаправленными фиксированными эффектами. Таким 

образом, математическая запись эконометрической модели, которую необходимо построить, 

выглядит следующим образом: 

, 0 1 , 2 , ,* _ * _i t i t i t i tL FE a a L PC a People I       ; (1) 

 

где FE  – фиксированные эффекты (по регионам, периодам или двунаправленные в зависимо-

сти от вида модели);
,i t  – случайные возмущения. 

Перед построением эконометрических моделей из выборки были удалены выбросы. 

Часто наличие явно выделяющихся наблюдений связано с тем, что некоторые регионы с не-

высоким значением ВРП демонстрировали резкое снижение производительности труда в 

2020 году в связи с ограничениями, действующими во время пандемии COVID-19. После 

снятия большинства «коронавирусных» ограничений в 2021 году, эти регионы продемон-

стрировали крайне высокий рост производительности труда. Также в результате нескольких 

попыток построения оптимальных моделей наибольший коэффициент детерминации полу-

чился для моделей, у которых обе объясняющие переменные имеют лаг в один год. 

Результаты оценки неизвестных параметров по всем трём видам моделей, а также их 

коэффициенты детерминации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки неизвестных параметров трёх альтернативных моделей 

Переменная / критерий 

качества 

Модель с FE  

по периодам 

Модель с FE  

по регионам 

Модель 

с двунаправленными FE 

L_PC (-1) -0,0003 

(0,002) 

0,041 

(0,055) 

0,037 

(0,06) 

People_I (-1) 0,03 

(0,03) 

0,052* 

(0,029) 

0,04 

(0,03) 

Const 1,89*** 

(0,18) 

1,75*** 

(0,18) 

1,79*** 

(0,17) 

2R  0,06 0,24 0,29 

DW 1,69 2,23 2,28 

Объём выборки, 

наблюдений 
470 470 470 

 

Примечание: символом «***» отмечены параметры, значимые на уровне значимости 1%; символом «**» отме-

чены параметры, значимые на уровне значимости 5%; символом «*» отмечены параметры, значимые на уровне 

значимости 10%. В скобках указаны стандартные отклонения оценок неизвестных параметров. 

 

Как можно увидеть исходя из данных, представленных в таблице 2, наиболее каче-

ственной является модель с фиксированными эффектами по регионам. Об этом говорит отно-

сительно высокое значение коэффициента детерминации и тот факт, что одна из объясняю-

щих переменных является значимой. 
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3. Результаты построения моделей 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время изменение доли занятых, использующих персональный компьютер в рабо-

чем процессе слабо способствует росту производительности труда. Следовательно, дальней-

шее её увеличение вряд ли может привести к росту средней эффективности одного работни-

ка. На взгляд автора, это может быть связано с тем, что в настоящее время практически все 

работники тех профессий, где использование персонального компьютера может быть полез-

ным, обеспечены компьютерным оборудованием.  

Вместе с тем, увеличение доли населения, использующего Internet, может привести к 

повышению производительности труда отечественных работников. Так, согласно вычислени-

ям, произведённым на основе построенной эконометрической модели, доведение доли насе-

ления, ежедневно использующего всемирную паутину, до 100% может повысить производи-

тельность труда на 0,8%. Между тем, этот эффект вряд ли сколь-либо существенно отразится 

на качестве жизни населения. Следовательно, можно констатировать, что принимаемая в 

настоящем исследовании основная гипотеза отвергается. 

 

Заключение 

В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время вряд ли можно говорить, что дальнейшее увеличение доли работников, использующих 

персональный компьютер в рабочем процессе, может привести к росту производительности 

труда и, следовательно, улучшению качества жизни российских граждан. То же самое можно 

сказать и про дальнейшее распространение использование сети Internet. 

Между тем, эти показатели являлись основными драйверами экономического развития 

во время предыдущей, третье промышленной революции. Изучение процессов цифровиза-

ции, характерных для нынешней, четвёртой, промышленной революции, может привести к 

другим результатам. 
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ANALYSING THE IMPACT OF DIGITALISATION LEVEL 

ON LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH 

 

Abstract. The article analyses the impact of the regional economy computerisation coverage 

on average labour productivity. The purpose of the study is to substantiate or refute the fact that the 

average productivity of workers depends on the extent of digitalisation of the society in different re-

gions of the country (expressed in two indicators: the share of employed population using the per-

sonal computer and the share of residents connected to the Internet). Econometric methods were 

used to achieve the set goal. The research result lies in the conclusion stating that currently the ana-

lysed indicators have a weak impact on the labour productivity growth. Consequently, most regions 

of the Russian Federation have reached the level of digital maturity in terms of the number of per-

sonal computers per employee and the share of population connected to the World Wide Web. 

Keywords: labour productivity, multiple regression model, digital maturity of the society. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ1 

 

Аннотация. Инновационные технологии в российской экономике, ориентированные 

на потребителя, являются актуальной и важной темой для рассмотрения. Современный 

мир стремительно меняется в связи с развитием микроэлектронных, информационных и 

телекоммуникационных технологий. Стремительное развитие информационных технологий 

и интернета позволяет людям получать доступ к широкому спектру товаров и услуг из лю-

бой точки мира. Потребители становятся все более требовательными и ожидают иннова-

ций по мере изменения форматов их социальной жизни. 

Ключевые слова: инновации, высокое качество обслуживания, потребительский 

спрос, правовое регулирование, конкурентное преимущество. 

 

Введение 

Сегодня инновационная экономика Российской Федерации основана на знаниях, но-

вых технологиях и высоких стандартах качества. Основная цель государственной политики – 

укрепление позиций России на международном рынке и повышение уровня жизни ее граж-

дан. В этом контексте особое значение имеет разработка и внедрение инноваций, ориентиро-

ванных на потребителя. Компании активно внедряют новые технологии в свою деятельность, 

чтобы обеспечить клиентам самый лучший сервис. 

Различные исследователи и эксперты обращали внимание на эту проблему и выдвига-

ли свои концепции. 

Одной из таких концепций является концепция «инновационного маркетинга», пред-

ложенная профессорами Филлипом Котлером и Гэри Армстронгом. Они подчеркивают, что 

основным фокусом инновационных технологий должно быть удовлетворение потребностей 

                                                             
© Архипова Е.Ю., Оборин М.С., 2024 



110 

и желаний клиентов. По их мнению, успешные инновации должны быть направлены на со-

здание ценности для клиента. 

В своей работе «Инновации: создание и коммерциализация» профессор Эверетт 

М. Роджерс предлагает концепцию «инновационного процесса». Он считает, что успешные 

инновации должны пройти через определенные этапы, такие как идея, разработка, внедрение 

и распространение. Роджерс также подчеркивает важность коммуникации и обратной связи с 

потребителями на каждом этапе. 

Как видно из анализа работ разных авторов, основная цель инновационных техноло-

гий – удовлетворение потребностей клиентов. Для того чтобы достичь этой цели нужно со-

здавать новые возможности для потребителей, решать их проблемы и упрощать жизнь. Клю-

чевыми факторами успеха являются такие аспекты как ценность для клиента, коммуникация 

с ними на всех этапах инновационного процесса и обратная связь [6]. 

Новаторские методы играют важную функцию в прогрессе экономики России. Рас-

смотрим финансово-экономические показатели инновационной активности в Пермском крае 

за период с 2018 по 2022 годы. 

При рассмотрении динамики инновационной активности организаций по Пермскому 

краю, видно, что уровень инновационной активности организаций Пермского края за 2018–

2019 гг. ниже общего уровня по РФ. По итогам 2020 г. организации Пермского края по уров-

ню инновационной активности вышли на средний уровень по РФ – 10,8 пунктов. В 2021 году 

уровень вырос до 12,2 пунктов по региону, но затем в 2022 г. снова начал снижаться [5]. 
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Рис. Уровень инновационной активности организаций, по Российской Федерации,  

по Пермскому краю за 2018–2022 гг.1 

 

Еще одним важным показателем является динамика объема отгруженных инновацион-

ных товаров, работ, услуг. Так согласно статистическим данным, происходит ухудшение пока-

зателей инновационного развития. Можно наблюдать отрицательные тенденции в доле инно-

вационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
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услуг с 2021 года. Удельный вес в 2022 году снизился на 8,6% по сравнению с 2020 годом, это 

очень значительное снижение, которое свидетельствует, что объем отгруженных товаров и 

выполненных работ, услуг инновационной продукции значительно отстает [3]. 

 

Таблица 

Результаты инновационной деятельности по Пермскому краю за 2018–2022 гг.1 

Результаты инновационной деятельности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

(миллионов рублей) 
313 076,3 223 397,9 190 629,7 90 236,6 103 995 

Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных то-

варов, выполненных работ, услуг (%) 

18,7 12,3 12,1 3,7 3,5 

 

Главные факторы, воздействующие на сферу инновационных технологий в экономике 

России, ориентированных на потребителя, играют значительную роль для ее прогресса и 

успешности. Они определяют потенциал и перспективы инноваций и формируют конкурент-

ные преимущества компаний на рынке. 

Первый фактор – это уровень потребительского спроса. Инновации должны быть ори-

ентированы на потребности и желания потребителей. Чем выше спрос на инновационные 

продукты или услуги, тем больше компаний будет заинтересовано в их разработке и внедре-

нии. Поэтому необходимо проводить маркетинговые исследования с целью учета особенно-

стей региона и создания инновационных проектов, ориентированных на конкретные потреб-

ности потребителей и возможности данного региона. 

Вторым фактором является инфраструктура, которая необходима для разработки и 

коммерциализации инноваций, привлечения инвесторов и высококвалифицированных спе-

циалистов. Наличие современных технопарков, исследовательских центров и других инсти-

тутов поддержки бизнеса является важным условием продвижения инноваций. Эта инфра-

структура предоставляет предпринимателям доступ к финансовым и консультационным 

услугам. 

Третьим фактором является правовая и организационная основа. Успешная инноваци-

онная деятельность требует правового регулирования, защищающего интеллектуальную соб-

ственность и способствующего коммерциализации новых технологий. Кроме того, правовая 

структура должна быть гибкой и реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия. 

Четвертый фактор – научно-технический потенциал страны. Важным условием 

успешной реализации инновационных проектов является наличие квалифицированных кад-

ров. Поэтому политика государства должна включать проведение различных курсов и тре-

нингов по подготовке специалистов и создание учебных центров. 

Пятый фактор – инвестиции в инновации. Финансирование является одним из важ-

нейших условий реализации инновационных проектов [4]. 

Выявление проблем является необходимым шагом на пути внедрения инновационных 

технологий в российскую экономику, ориентированную на потребителя. В ходе исследова-

ния были выявлены следующие проблемы: 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1 
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Во-первых, отсутствует понимание потребностей и предпочтений потребителей. Ком-

пании часто сосредотачиваются на разработке новых продуктов и услуг без учета реальных 

потребностей рынка. Это приводит к низкому спросу на новые продукты и отсутствию кон-

курентных преимуществ. 

Во-вторых, государственное финансирование и поддержка инноваций ограничены. 

Инновационные идеи требуют значительных инвестиций, но малым и средним предприятиям 

трудно получить необходимые средства. Кроме того, отсутствие государственных субсидий 

на инновации ограничивает развитие этого сектора. 

Следует также подчеркнуть трудности в законодательном регулировании инноваций. 

Неразвитое законодательство и нормативные акты могут стать препятствием для внедрения 

новых технологий [7]. 

Чтобы решить эти проблемы, предлагается несколько мероприятий: 

– углубить анализ потребностей и предпочтений клиентов. Компании должны активно 

исследовать рынок и разрабатывать продукты, отвечающие реальным запросам потребителей. 

– создавать специальные финансовые инструменты и программы поддержки иннова-

ций. Государственные учреждения и коммерческие банки должны предоставлять доступное 

финансирование инновационным проектам. 

– разработать эффективные правовые механизмы, которые будут способствовать ин-

новационному развитию. 

– образовательные инновационные программы. Важно повышать осведомленность 

предпринимателей, уделять особое внимание развитию системы подготовки квалифициро-

ванных кадров в сфере инноваций. 

– содействовать международному сотрудничеству и партнерским отношениям с ино-

странными компаниями для развития экспортных возможностей регионов и привлечения но-

вых инвесторов. 

 

Заключение 

Инновации являются неотъемлемой частью современного мира и важным фактором 

повышения конкурентоспособности экономики любой страны, а также условием обеспече-

ния ее национальной безопасности. Прогрессивные технологии и Интернет обеспечивают 

доступ к товарам и услугам по всему миру, поскольку у людей есть стремление к цифровому 

оформлению своей жизнедеятельности. По мере роста потребительского спроса компаниям 

необходимо постоянно внедрять инновации, чтобы поддерживать баланс экономических 

процессов. Современный потребитель более требователен к качеству товаров и услуг, так как 

закон о защите прав потребителей на его стороне. Благодаря тому, что в экономику внедря-

ются инновационные технологии, от этого процесса выигрывают все участники, от покупа-

телей, удовлетворяющих свои потребности, до крупной компании, получающей конкурент-

ное преимущество на рынке. 
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INNOVATIVE CONSUMER-ORIENTED TECHNOLOGIES  

IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Abstract. Innovative consumer-oriented technologies in the Russian economy are an urgent 

and important topic for consideration. The modern world is changing rapidly due to the develop-

ment of microelectronic, information and telecommunication technologies. The rapid development 

of information technology and the Internet allows people to access a wide range of goods and ser-

vices from anywhere in the world. Consumers are becoming more demanding and expect innova-

tions as the formats of their social life change. 
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МОДЕЛЬ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ISM)1 

 

Аннотация. В статье рассматриваются причины увольнения сотрудников в россий-

ских компаниях, и на основе этих причин формируются факторы удержания персонала в 

организации. С помощью применения интерпретационного структурного моделирования 

(ISM) в работе создаётся модель, по которой можно определить взаимосвязь и влияние 

факторов удержания друг на друга. Результатом исследования является интерпретация 

полученных результатов и формирование рекомендаций по дальнейшей работе в рассмат-

риваемой области. 

Ключевые слова: удержание персонала, управление персоналом, интерпретационное 

структурное моделирование (ISM). 

 

Введение 

Управление человеческими ресурсами является одним из основных механизмов орга-

низации, который предназначен для достижения стратегических целей компании с помощью 

развития сотрудников и повышения их трудовой мотивации. Эффективное управление пер-

соналом способствует повышению конкурентоспособности организации за счёт увеличения 

эффективности производства и труда работников. Для поддержания вовлечённости сотруд-

ников рабочим процессом, применяется комплекс методов и мер, который называется удер-

жанием персонала. 

Удержание персонала – это стратегическая деятельность компании, которая предна-

значена для удержания человеческих ресурсов в организации в течение длительного периода 

времени. Проблема удержания человеческих ресурсов в организации связана с проблемой 

увеличения и сохранения человеческого капитала. Увольнение опытных и ключевых сотруд-

ников может привести к потере прибыли, увеличению нагрузки на оставшихся работников, 

снижению стандартов качества продукции и обслуживания клиентов, и увеличению издер-

жек на поиск, привлечение, адаптацию и обучение новых кадров [1]. 

По данным исследования Института Гэллапа линейные руководители могут повлиять 

и предотвратить 75% причин, по которым сотрудники уходят из организации [8]. При этом 

около 80% российских компаний не ведут аналитики в сфере управления человеческими ре-

сурсами [1], что является серьёзным упущением, так как своевременная работа с кадрами 

позволит избежать негативных эффектов, связанных с увольнением сотрудников. Поэтому в 

отечественных организациях необходимо совершенствование системы управления персона-

лом, и в частности, системы удержания персонала. Для создания метода удержания кадров, 
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необходимо выявить из каких ключевых факторов складывается процесс удержания, как эти 

факторы друг с другом взаимосвязаны и как друг на друга влияют. Построить необходимую 

модель и оценить взаимосвязь элементов системы можно с помощью применения математи-

ческих методов. 

Целью данной статьи является создание модели удержания человеческих ресурсов, 

используя метод интерпретационного структурного моделирования и проведение анализа 

влияния и зависимостей факторов удержания персонала между собой. 

Статья состоит из трёх частей: анализ и разбор причин увольнения сотрудников в рос-

сийских компаниях, разбор сущность метода интерпретационного моделирования и построе-

ние интерпретационной модели. 

 

Анализ причин увольнения сотрудников в российских компаниях 

Методы и практики по удержанию персонала весьма важны, так как на российском 

рынке труда есть большая конкуренция за опытных и квалифицированных сотрудников [3]. 

Нехватка специалистов на рынке труда приводит к увеличению стоимости их найма, при 

учёте того, что даже при наличии специалистов на рынке, стоимость привлечения новых ра-

ботников гораздо больше, чем расходы на удержание персонала в компании [2]. 

Для удержания сотрудников необходимо создавать специальные условия работы. Од-

ним из основных факторов является обучение персонала. Обучение – это процесс, направ-

ленный на получение сотрудниками новых знаний и навыков, ведущих к повышению их 

компетентности и производительности. По данным опроса российских соискателей компа-

нией HeadHunter было выявлено, что 22% случаев смены места работы связано с отсутстви-

ем профессионального развития [3]. 17% сотрудников уволилось по причине неудовлетво-

рённости заработной платой и другими материальными выплатами. Поэтому ещё одним 

важным фактором удержания являются компенсации и вознаграждения сотрудников за их 

эффективную работу. 

По данным опроса 14% соискателей уволилось из-за усталости и равнодушия по от-

ношению к работе. Среди людей, которые уволились из-за усталости по отношению к рабо-

те, 37% ушли из-за равнодушия относительно важности и применимости их труда, 29% не 

удовлетворяла рабочая деятельность, а 28% испытывали равнодушие по отношению к колле-

гам [3]. Для предотвращения стресса, выгорания сотрудников и повышения их мотивации к 

работе необходимо работать со следующими факторами удержания персонала: 

 Проводить оценку эффективности работников на индивидуальном или групповом 

уровне. Оценка поможет сотрудникам понять свои способности и предоставить обратную 

связь о проделанной работе, а руководителям оценить потенциал и возможности работни-

ков [11]. 

 Развивать и совершенствовать корпоративную культуру для того, чтобы сотрудни-

ки могли комфортно чувствовать себя на работе и взаимодействовать друг с другом. 

 Вовлекать сотрудников в процесс принятия решений в компании, чтобы они с по-

мощью своей деятельности помогали достигать цели организации [7]. 

 Повышать уровень организационной поддержки. Предполагаемая организационная 

поддержка – это степень уверенности сотрудников в том, что организация ценит вклад со-

трудников, заботится об их благополучии и удовлетворяет социально-эмоциальные потреб-

ности [4]. 
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Также важно, чтобы человек был увлечён своей работой и получал от неё удоволь-

ствие. Вовлечённость персонала – это физическое, эмоциональное и интеллектуальное со-

стояние, при котором сотрудники стремятся выполнять работу как можно лучше и достигать 

значимых результатов. Данное состояние включает в себя три фактора: энергичность, целе-

устремлённость и поглощённость деятельностью [9]. Энергичность характеризуется боль-

шим уровнем энергии и готовностью полностью вкладываться в работу. Целеустремлённость 

означает ориентированность на результат и на сам процесс достижения цели. Поглощённость 

характеризуется полной концентрацией на работе, вследствие чего сотрудник не замечает 

хода времени и с трудом выходит из рабочего состояния. 

На основе рассмотренной литературы и эмпирического опыта были выделены следу-

ющие девять факторов, которые влияют на удержание персонала в организации: обучение, 

оценка эффективности, вознаграждение и компенсации, корпоративная культура, участие 

сотрудников в процессе принятия решений, организационная поддержка, энергичность, це-

леустремлённость и поглощённость работой сотрудников. Оценка взаимосвязи факторов бу-

дет проводиться с помощью ISM метода. 

 

Сущность метода интерпретационного структурного моделирования 

Интерпретационное структурное моделирование (Interpretive Structural Modeling, ISM) – 

это математический метод, который был разработан Джоном Уорфилдом в 1974 году для 

анализа сложных социально-экономических систем [10]. Данный метод применяется для 

определения взаимосвязей между элементами системы, их систематизации и упорядочива-

ния. Результатом использования ISM метода является построенная модель, с помощью кото-

рой можно выявить основные элементы исследуемой системы, классифицировать их по сте-

пени влияния и оценить взаимосвязь элементов. 

Создание математической модели по методу ISM включает в себя несколько этапов. 

Сначала определяются факторы системы на основе анализа литературы и мнения экспертов. 

Потом с помощью экспертной оценки происходит определение связей между элементами 

путём парного сравнения факторов. Связь между элементами может быть однонаправленная, 

двунаправленная или совсем отсутствовать. На основе полученных связей формируется 

структурная матрица взаимодействия (structuralself-interactionmatrix, SSIM). Направленная 

корреляция между факторами обозначается в матрице следующими символами: 

 V, которая означает, что элемент i влияет на элемент j; 

 A, которая означает, что элемент j влияет на элемент i; 

 X, которая означает, что элементы i и j взаимно друг на друга влияют; 

 O, которая означает, что элементы друг на друга не воздействуют. 

Далее полученная матрица преобразуется в матрицу достижимости (initialreachabil-

itymatrix, IRM). Матрица достижимости является бинарной и имеет только значения 0 и 1. 

Значения из SSIM преобразуются в значения для IRM по данному правилу: 

 V преобразуется в 1 в ячейке (i, j) и в 0 в ячейке (j, i); 

 A преобразуется в 0 в ячейке (i, j) и в 1 в ячейке (j, i); 

 X преобразуется в 1 в ячейках (i, j) и (j, i); 

 O преобразуется в 0 в ячейках (i, j) и (j, i). 

На следующем этапе в полученной матрице IRM проверяется наличие транзитивности 

между факторами. Суть заключается в том, что если элемент A влияет на элемент B, а B вли-

яет на элемент C, то A влияет на C. После определения транзитивных связей матрица дости-
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жимости преобразуется в итоговую матрицу достижимости (final reachability matrix, FRM). 

Вычисленные связи отмечаются единицей со звёздочкой (1*). В итоговой матрице по каждой 

строке и столбцу рассчитывается сумма. Сумма единиц по строке отображает степень влия-

ния фактора на другие элементы, а сумма единиц по столбцу отображает степень зависимо-

сти фактора от других элементов. 

Далее итоговая матрица достижимости делится на уровни [10]. Для каждого фактора 

определяется набор достижимости (reachability set, R(Mi)), набор предшествующих элемен-

тов (antecedentset, A(Ni)) и набор пересечения (intersectionset, R(Mi)∩A(Ni)). Для конкретной 

переменной набор достижимости состоит из неё самой и всех переменных, на которые она 

влияет, а набор предшествующих элементов состоит из неё самой и всех переменных, влия-

ющих на неё. Набор пересечений состоит из всех элементов, которые встречаются в обоих 

наборах. Переменные, которые имеют одинаковые множества достижимости и пересечения 

получают высший уровень иерархии ISM и исключаются из последующих итераций. Про-

цесс повторяется до тех пор, пока все переменные не будут ранжированы по уровням. 

На следующем этапе строится коническая матрица (conicalmatrix, CM), которая пред-

ставляет собой упорядоченную по строкам и столбцам итоговую матрицу достижимости на 

основе уровней переменных, определённых на этапе разделения FRM. С помощью кониче-

ской матрицы строится ориентированный граф, где в узлах указываются номера факторов. 

Последним шагом является построение ISM модели путём замены в орграфе узлов с номера-

ми на блоки с наименованием факторов и удалением максимального количества рёбер из 

ориентированного графа с сохранением структур уровней и элементов и их достижимости. 

В статистическую выборку опроса вошли четыре сотрудника, занимающие должности 

руководителей HR-отделов в организациях, преимущественно связанных с информационны-

ми технологиями. Также для определения связей между факторами были рассмотрены сле-

дующие зарубежные работы [5, 6]. На основе выбранных факторов удержания персонала и 

оценки связей между ними была сформирована структурная матрица взаимодействия, кото-

рая представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная матрица взаимодействия факторов 

 

На следующем шаге матрица преобразуется в матрицу достижимости. Отношение 

фактора самого к себе обозначается единицей. IRM представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Матрица достижимости 

 

Далее происходит определение транзитивности между факторами и по строкам рас-

считывается степень влияния элемента на другие факторы, а по столбцам рассчитывается 

степень зависимости элемента от других факторов. Рассчитанная итоговая матрица дости-

жимости представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Итоговая матрица достижимости 
 

На следующем этапе все факторы записываются в таблицу, и по каждому производит-

ся расчёт наборов достижимости, предшествующих элементов и пересечений. В рассматри-

ваемом примере получилось шесть итераций и, следовательно, шесть уровней в модели. 

Далее на основе FRM и рассчитанных уровней строится коническая матрица. Из по-

лученной матрицы можно заметить, что чем выше степень влияния у фактора, тем больший 

уровень он имеет (рис. 4). Это связано с тем, что на нижних уровнях ISM модели находятся 

элементы, которые имеют наибольшее влияние на остальные позиции. На верхних уровнях 

располагаются факторы, которые имеют наименьшее влияние. 
 

 
Рис. 4. Коническая матрица 



119 

По данным из конической матрицы строится ориентированный граф (рис. 5). Он 

представляет собой предварительную версию ISM модели. Теперь из орграфа нужно убрать 

максимальное количество рёбер с сохранением достижимости всех элементов и заменить 

номера наименованиями факторов. 

 

 
Рис. 5. Ориентированный граф 

 

После этих преобразований получается готовая модель, созданная с помощью интер-

претационного структурного моделирования, которая представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Готовая ISM модель 
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Во время исследования причин увольнения сотрудников в российских компаниях бы-

ли сформированы девять факторов удержания человеческих ресурсов. На основе экспертных 

оценок этих факторов была сформирована модель удержания персонала с помощью интер-

претационного структурного моделирования. Все элементы разделены на шесть уровней по 

степени влияния друг на друга. На нижних уровнях находится корпоративная культура и 

оценка эффективности. Это значит, что корпоративная культура имеет большую значимость 

и влияние на другие факторы. Она представляет собой основные методы поведения в орга-

низации, её ценности и традиции и в целом формирует представление об организации. 

Развитая корпоративная культура включает в себя методы по работе и развитию пер-

соналу, что способствует повышению уровня организационной поддержки. Вместе с оценкой 

эффективности, которая даёт обратную связь сотрудникам о результатах их работы, это ве-

дёт к повышению поглощённости персонала своей работой. Если работники поглощены сво-

ей работой, чувствуют поддержку от компании и понимают в какой области им необходимо 

развиваться, то они будут готовы проявлять большее участие в управленческих процессах 

организации. Дополнительные материальные выплаты за хорошую работу в симбиозе с вы-

шеперечисленными факторами будут способствовать тому, что сотрудники будут более 

энергичными и целеустремлёнными. Помимо этого, по результатам оценки работы персона-

ла будут определяться работники, которым необходимо обучение для повышения квалифи-

кации или развития уже имеющихся способностей, что вместе с организационной поддерж-

кой приведёт к увеличению количества опытных сотрудников в компании. 

Результат данного исследования может быть полезными для работников HR-отделов в 

российских компаниях. С помощью данной модели можно определить взаимосвязь факторов 

удержания человеческих ресурсов и выявить позиции, которые требуют развития или модер-

низации в конкретной организации. Для комплексной оценки рассмотренных факторов сле-

дует применять несколько математических методов, с помощью которых можно будет полу-

чить более широкое представление рассматриваемой проблемы и составить более качествен-

ное решение для выбранной компании. 
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PERSONNEL RETENTION MODEL BASED ON INTERPRETIVE 

STRUCTURAL MODELING METHOD (ISM) 

 

Abstract. The article examines the reasons for the dismissal of employees in Russian com-

panies, and based on these reasons, factors for retaining personnel in the organization are formed. 

Using interpretative structural modeling (ISM), the work creates a model that can be used to de-

termine the relationship and influence of retention factors on each other. The result of the study is 

the interpretation of the results obtained and the formation of recommendations for further work in 

the area under consideration. 

Keywords: personnel retention, personnel management, interpretive structural modeling 

(ISM). 
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ВЛИЯНИЕ ОФИСОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 
© 

Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка проанализировать влия-

ние офисной недвижимости на психическое здоровье. Основываясь на статистических дан-

ных по психическому здоровью и рынку офисов Москвы, опросах работников и новых трен-

дах сектора офисной недвижимости показано, что существующий спрос на качественную 

недвижимость во многом не удовлетворен, существует большой потенциал для снижения 

стресса работников в офисах, что может способствовать улучшению творческой актив-

ности как фактора современной экономики 5.0. 

Ключевые слова: недвижимость, психическое здоровье, настроения, офисы, Эконо-

мика 5.0. 

 

1. Введение 

Современное постиндустриальное общество сложно представить без организованных 

рабочих мест в бизнес-центрах и других административных зданиях. С развитием рыночных 

отношений офисная недвижимость вошла в жизнь российских компаний частного сектора и 

государственных структур. В настоящий момент представлено несколько классов офисной 

недвижимости, включающих как современные архитектурные решения, так и реставрации 

исторических зданий. 

Стремительное развитие и крах рынка офисной недвижимости Москвы, судя по тем-

пам и объемам ввода зданий для размещения рабочих мест, приходится на острую фазу ми-

рового финансового кризиса 2008 года. В этот период первые и последующие высотные 

башни возводятся в центральном деловом районе, вскоре происходит резкое снижение за-

полняемости офисов и базовых ставок аренды, уровень вакансии достигает исторического 

максимального значения. 

В последующем офисный рынок затронули экономические потрясения 2014 года, 

ознаменовавшие резкий и болезненный для собственников недвижимости уход арендаторов 

из бизнес-центров. Неэкономические явления такие как шоки COVID-19 проявили себя в 

2020-2021 гг., большинство офисных зданий было закрыто на длительный карантин. Панде-

мия поставила вопрос о роли офиса в последующем развитии. Так, одними исследователями 

доказываются преимущества удаленной работы, другие указывают на ее недостатки, в т.ч. 

психологического характера. Ведет ли «удалёнка» к росту депрессий или, наоборот, тради-

ционная офисная жизнь наиболее эффективна, особенно у новых поколений работников и 

современных отраслей занятости. Какова в целом оценка работниками качества офисов в со-

временных условиях? Период после пандемии обострил вопросы организации рабочих про-
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странств: классический офис или гибкие места в сервисном офисе или коворкинге? Или ги-

бридная работа? 

Дополнительную тревожность у одних и воодушевление среди других россиян созда-

ют вопросы цифровизации, искусственного интеллекта и нейронных сетей. Уход иностран-

ных компаний, крупных арендаторов, операторов и собственников офисной недвижимости 

наложил свой отпечаток на тенденциях и настроениях рынка. 

Российские регионы демонстрируют различные результаты по развитию офисных 

пространств. Так, рынки Санкт-Петербурга и Екатеринбурга можно охарактеризовать как 

достаточно развитые. Так, в Екатеринбурге мы видим офисные башни «Исеть» высотой 

209 м (53 этажа) и «Высоцкий» 188 м. (52 этажа). Другие рынки, такие как Пермь, Воронеж, 

Севастополь, имеют существенный резерв для роста удовлетворения спроса со стороны 

арендаторов. Вместе с тем в данной работе я сосредоточусь на анализе развития московского 

рынка офисной недвижимости. 

Роль офисного рынка остается недостаточно исследованной в среде российской эко-

номической и финансовой науки. В данной статье попытка увязать тренды современной эко-

номики и офисного рынка будет предпринята. Обсуждая вопросы устойчивого развития эко-

номики 5.0., на мой взгляд, важно обратить внимание на наличие или отсутствие устойчивой 

же связи между психическим здоровьем, творческой активностью и офисными решениями. 

 

2. Обзор литературы 

Множество исследований о роли рынка недвижимости как системообразующего эле-

мента любой национальной экономики проведено российскими и зарубежными исследовате-

лями. Как известно, изменения на данном рынке влекут за собой шоки для народного хозяй-

ства в целом. Иногда такие шоки переходят и в полномасштабный финансовый кризис. Так, 

российские экономисты М. Столбов и М. Щепелева на основе анализа текстов в глобальной 

сети Интернет, как отражения настроений и чувств людей, установили опосредованный эти-

ми настроениями характер взаимосвязи рынка недвижимости и системного риска в странах 

Запада.  При этом настроения в статье трактуются достаточно широко, в контексте реакции 

на изменение цен на различных сегментах рынка недвижимости на макро- и глобальном 

уровне1 [6]. 

Вопросы психического здоровья, настроений, мыслей и чувств людей, являющихся 

наемными работниками или предпринимателями, становятся актуальными в исследовании 

устойчивого развития современных экономик. Так, английский экономист К. Герри и рос-

сийский экономист М. Канева пришли к выводу о наличии влияния психического здоровья 

на занятость и безработицу в российской экономике. При этом обратная связь, от безработи-

цы к психическому здоровью, оказалась в исследовании менее выраженной. Путем исполь-

зования различных эконометрических методов, выбрав наиболее оптимальный из них, были 

сделаны выводы на основе многолетних данных2 [5]. 

Теоретические истоки рассматриваемых взаимосвязей можно найти у классиков эко-

номической мысли, начиная с книги А. Смита «Теория нравственных чувств», Дж. М. Кейн-

са «Общая теория занятости процента и денег», а также в работах представителей австрий-

ской школы и австрийского исследователя Й. Шумпетера. Надеюсь, что читатели хорошо 
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evidence / Ann Finance. – 2023. – Vol. 19. – P. 355–382. 
2 Kaneva M, Gerry C. Labour market status and depression in Russia: A longitudinal study, 2011–2017 / Scandinavian 

Journal of Public Health. – 2021. – Vol. 51. – issue 7. – P. 1077–1085. 
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знакомы с историей экономической мысли и не требуется подробных разъяснений по поводу 

наследия классиков науки. 

 

3. Статистика по рынку офисной недвижимости и результаты опросов по психи-

ческому здоровью 

В сравнительной перспективе рынок московской офисной недвижимости является од-

ним из крупнейших в мире, превосходит по площади большинство офисных рынков ЕС и 

США. Отмечу, что под предложением в профессиональном сообществе принято понимать 

общий запас офисной недвижимости всех классов, как арендованной, так и свободной. Мос-

ковский офисный рынок после резкого роста и соответствующего спада в период мирового 

финансового кризиса растет затухающими годовыми темпами, общий объем предложения по 

результатам 2023 года составил 20 млн кв.м., а спрос (количество сделок по покупке и арен-

де), по оценкам консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости IBC, – 

1,9 млн кв.м., рекордный за последние три года уровень1 [7]. 

Данные по предложению офисов в деловых центрах городов подобных стран в 2019 г. 

представлены в исследовании канадского экономиста A. Coën и его коллег. Так, в Париже 

запас офисной недвижимости составлял 36,75 млн.кв.м, Лондоне – 21,9, Берлине – 20. 

Франкфурте – 15,47, Мадриде – 15,1. Риме – 9,75, Милане – 11,975. 2 [4 , c. 560] В Москве в 

сравниваемом 2019 году предложение составило 18,7 млн кв. м 3[7]. 

Особо отмечу, что в 20-е годы так называемые гибкие офисные пространства получи-

ли достаточно широкое распространение во всем мире и в России. Данная тенденция сохрани-

лась и в эпоху COVID-19. Так, по данным консалтинговой компании NF Group, обьём всех от-

крытых гибких или сервисных офисов в Москве в августе 2023 года составил 354,1 тыс. кв. м., 

или около 50 тыс. рабочих мест. При этом уровень вакансии составил около 23% (доля пред-

лагаемой к аренде офисной недвижимости)4 [1, c. 5]. 

Таким образом, рынок московской офисной недвижимости представляет собой суще-

ственную часть экономики города и страны в целом, обеспечивает функционирование не-

скольких миллионов рабочих мест, отражает тенденции, происходящие как на уровне регио-

на и страны в целом, так и на международной арене. 

Каким образом психическое здоровье работников и рынок офисов связаны? Что экс-

пертное сообщество и проведенные эмпирические исследования говорят нам? 

Первоначально обратимся к общему анализу данной сферы и данным официальной 

статистики. Начиная с 2010 года в целом по России медицинская статистика показывает 

снижение заболеваний психическими расстройствами и расстройствами поведения, при этом 

некоторый всплеск данных расстройств фиксируется в период острой фазы пандемии 

COVID-19, возврат показателей на уровень до пандемии происходит в 2022 г.5 [3, c. 47]. Что 

касается Москвы, то по результатам опроса Департамента труда и социальной защиты насе-

                                                             
1 IBC Real Estate: Предложение офисов в Москве достигло 20 млн кв. м, но 25 млн рынок достигнет не ранее 

2030 года. https://cre.ru/analytics/93086 
2 Coën A., Lefebvre B., Simon A. Monetary Policies and European Office Markets Dynamics // Journal of Real Estate 

Research. – April 2022. – 44(8). – P. 180. 
3 IBC Real Estate: Предложение офисов в Москве достигло 20 млн кв. м, но 25 млн рынок достигнет не ранее 

2030 года. https://cre.ru/analytics/93086 
4 Гибкие офисы. Москва. Аналитический отчет NF Group. – 2023. – август. С. 5 
5 Здравоохранение в России. 2023: стат. сб. / Росстат. – М., 2023. – С. 47 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Arnaud-Simon-2081684691?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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ления среди 15605 жителей столицы по известной шкале Бека в октябре 2023 года 73,6% ре-

спондентов показали отсутствие депрессии1 [8]. 

Российские исследователи из РАН, медицинских вузов и научно-исследовательских 

учреждений провели анализ распространенности тревоги и депрессии у россиян с помощью 

психометрической шкалы HADS (Hospital Anxiety (А) and Depression (D) Scale) за время про-

ведения исследований ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в реги-

онах Российской Федерации) и изучили ассоциации повышенного уровня тревоги и депрес-

сии (HADS-А/HADS-D ≥ 8+ баллов) c демографическими и социально-экономическими по-

казателями. 

В частности, по результатам подробного исследования на основе трех срезов 2013–

2014, 2017 и 2020–2022 гг. по выборке неорганизованных 44407 мужчин и женщин (для всех 

трех срезов в совокупности) из 15 регионов России и анализа похожих исследований в дру-

гих странах мира вывод о практически полном отсутствии понимания связи плотности урба-

низации со стрессом и связанными с ним заболеваниями был сделан, особенно это касается 

восприятия человеком факторов окружающей его среды (социальной депривации, плотности 

перекрестков, индекса растительности и др.) [2 , c.78] 

Среди исследований непосредственно офисного рынка результаты опроса крупнейше-

го агрегатора вакансий “Headhuner” (сайт hh.ru) и архитектурного бюро “Adetail”, проведен-

ного в конце 2023 года среди 1500 сотрудников компаний из регионов России на предмет 

удовлетворенностью офисами, представляют особый интерес.  

Так, каждый второй (50%) сотрудник был недоволен качеством воздуха. Также среди 

жалоб – акустика (42%), комфортная мебель (41%), оборудование (39%) и живые растения 

(32%). Средняя удовлетворенность офисом у работников составила всего 6,7 баллов из 102 [9]. 

Таким образом, данные говорят о возможном наличии связи между психическим здо-

ровьем и рынком офисной недвижимости на фоне относительно стабильного фона по забо-

леваемости психическими расстройствами. 

Рост сегмента сервисных офисов и достаточно быстрые темпы его заполнения аренда-

торами свидетельствуют о существовании стабильного спроса на качественную офисную не-

движимость прежде всего со стороны отечественных арендаторов, на фоне сокращения доли 

нерезидентов, уходящих из России на фоне санкций. Кто эти компании, какие предпочтения 

у них? Один из быстрорастущих операторов сервисных офисов компания “Apollax” провела 

собственный анализ и выявила несколько трендов. 

Многие сервисные офисы реализуются еще до запуска конкретной площадки (70% 

площади), остальные 30% – в течение месяца после открытия официальных продаж. Портрет 

современного арендатора сервисных офисов включает не только представителей компании 

информационных технологий и стартапов, но и таких консервативных сфер как финансовые 

технологии, банки, добывающая и перерабатывающая промышленность. Компании стремят-

ся не только избежать огромных капитальных расходов на подготовку офиса к переезду, но и 

обеспечить благоприятную среду и полное оснащение для работников. Поскольку для любо-

го сегмента рынка недвижимости первостепенное значение имеет локация, постольку отра-

жение особенностей того или иного исторического района Москвы и иных выбранных 

нейронной сетью факторов в концепции той или иной офисной площадки становится очень 

важным с точки зрения комфортной среды будущей профессиональной жизни работников в 

                                                             
1 https://www.mos.ru/news/item/63661073/ 
2 https://incrussia.ru/news/50-sotrudnikov-v-rossii-mechtayut-o-sobstvennom-meste-raboty-zonah-otdyha-i-svezhem-

vozduhe-v-ofise/ 

https://www.officenext.ru/company/company-60953-adetail/
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данном здании. Например, концепция площадки в Ветошном переулке напротив “ГУМа”, где 

в XVI в находили торговые ряды и ряд других институтов тех времен, была подготовлена 

таким образом. Компания использовала нейронные сети, “Chat GPT” и “Mindjourney”, для 

создания этого уникального торгового предложения.1 [10] 

Данные компании по быстрой скорости сдачи сервисных офисов в аренду подтвер-

ждают наличие дефицита качественной офисной недвижимости в столице. При этом тезис о 

том, что далеко не все компании переезжают в такие удобные и продуктивные офисы, под-

тверждается, а миллионы работников долгое время остаются неудовлетворенными состояни-

ем рабочих пространств B и C класса, зачастую физически и морально устаревших. Это так-

же может оказывать влияние на психическое здоровье, снижение творческой и производ-

ственной активности. 

 

4. Собственный эксперимент 

На примере более 2000 действующих арендаторов офисных пространств Москвы за 

десять лет (2014–2023) мной была составлена база данных, включающая информацию: рас-

положение офиса в конкретном бизнес-центре и название компании, количество необходи-

мых рабочих мест, требуемая планировка (преимущественно открытая или кабинетная), нали-

чие переговорных комнат и других вспомогательных помещений, осуществленные переезды 

(с описанием причин расширения или сокращения арендуемой площади, изменения класса), 

данные по переезду в гибкие офисы, обоснование продления договора аренды в текущем офи-

се и отказа переезжать в новый офис, отношение к удаленной работе сотрудников. 

В данной статье выделю лишь некоторые интересные моменты, связанные с потенци-

альным стрессом сотрудников. 

Во-первых, речь идет о сервисных офисах, среди преимуществ которых представите-

ли компаний чаще всего называли отсутствие капитальных расходов на подготовку нового 

офиса к въезду, экономию по обслуживанию такого офиса, новый ремонт. Вместе с тем не-

достатки некоторых гибких офисов были выявлены. Так, компании-арендаторы часто отме-

чали не совсем удачное соотношение рабочего пространства и общей площади сервисного 

офиса, размеры столов, расположение рабочих мест. В последствии основные операторы 

сервисных офисов достаточно гибко реагировали на жалобы и обратную связь от арендато-

ров и гибко подстраивались как по технологическим решениям, так и по коммерческим 

условиям договоров. На мой взгляд, данный тип офисов обладает колоссальным потенциа-

лом для снижения уровня стресса сотрудников и, соответственно, может позитивно повлиять 

на психическом здоровье. Некоторые компании, переехавшие в сервисный офис, выбрали 

удаленный формат работы для некоторых сотрудников и аренду небольшого сервисного 

офиса. 

Высокий спрос на такие офисы подтверждается примером дочерней компании, пио-

нера офисной недвижимости Москвы, турецкого холдинга «Энка». Так, здание общей пло-

щадью 20 тыс. кв. м на Овчинниковской набережной было сдано арендаторам в формате сер-

висного офиса всего лишь за 3–4 месяца после официального открытия продаж. Служащие 

нескольких департаментов и служб Министерства экономического развития РФ работали в 

данном здании до выкупа и реконструкции, девелопер смог выкупить здание на торгах, про-

вести масштабную реконструкцию фасада, закончить современный внутренний ремонт, обо-

рудовать техникой и полностью меблировать офисы всего лишь за два года. «Сбер», «Сам-

                                                             
1 https://office-news.ru/itogi-2023-ot-apollax-space-o-sdelkah-vakansii-i-trendah-segmenta/polezno-znat 
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сунг», «Аэрофлот» и другие известные бренды стали резидентами данного пространства. 

Спрос таких корпораций, основанный в т.ч. на выверенных решениях директоров по персо-

налу, свидетельствует о наличии у данных офисов большого потенциала по улучшению 

творческой среды для работы людей и, как следствие, снижению уровня стресса и психиче-

ских проблем. 

Во-вторых, отмечу, что не все переезды и подписания договоров аренды являлись 

добровольными. Часто естественные события служили причинами переездов. К ним можно 

отнести, например, пожары, реконструкцию и/или продажу зданий и связанное с этими со-

бытиями расторжение или, в крайних случаях, неожиданный разрыв договоров аренды. Мно-

гие компании, в условиях отсутствия подходящей вакансии на рынке и бюджета на переезд, 

переходили на полностью удаленный или на «гибридный» характер работы (арендовали не-

большой представительский офис, отправляли на «удаленку» большую часть сотрудников). 

Основные проблемы возникали у компаний в случае невозможности перенести ряд функций 

полностью на удаленную основу. Данные причины, на мой взгляд, являются существенными 

с точки зрения стресса, и возможного влияния на психическое здоровье сотрудников, руко-

водителей и акционеров таких компаний. Примерами таких событий могут являться: пожар в 

бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на ул. Горбунова, выкуп сторонним девелопером офис-

ных зданий класса B в районе станции метро Павелецкая, передача бизнес-центра «Легион-

2» на ул. Ордынка на баланс государственному банку «Открытие» и др. 

В-третьих, интересным трендом в решении вопроса организации собственного офиса 

является рост доли спроса на покупку помещений в общем спросе на офисы. Отмечу, что не 

все компании могут себе позволить такое: стоимость качественного офиса в центре состав-

ляет от 400 тыс. руб. за кв.м. В качестве примера можно привести крупнейшие сделки в дан-

ный период времени. Так, государственные структуры приобрели масштабные площади в 

Москва Сити. «Россельхозбанк» выкупил офисы в башне “ОКО”, Правительство Москвы 

осуществило покупку башни в бизнес-центре «Icity», структуры Министерства экономиче-

ского развития приобрели офисные площади в «IQ – квартале» и освободили ряд зданий в 

историческом центре. Несмотря на то, что приобретенная площадь может не вместить всех 

сотрудников организации со временем, что является недостатком данного управленческого 

решения, преимуществом является полностью соответствующий всем современным требо-

ваниям офис. А значит и эффект на комфортную рабочую среду для сотрудника обеспечен.  

В условиях дефицита качественной площади в аренду данное решение представляется раци-

ональным при наличии бюджета. 

 

5. Заключение и выводы 

По мнению академических и прикладных исследователей из области психологии, ме-

дицины и экономики, основными факторами, влияющими на психическое здоровье, являют-

ся расстройства, связанные с трудностями в семье, переживания по поводу различных забо-

леваний, одиночество и др.  

Вместе с тем результаты исследований сферы офисной недвижимости практически 

отсутствуют. Офисы – это пространства, в которых происходит творческое созидание, осу-

ществляется производственный процесс основных отраслей, связанных с так называемой 

экономикой 5.0. В последние годы немало шоков как экономического, так и неэкономиче-

ского характера воздействовало на сектор. Новые тренды, прежде всего возникновение и 

бурное развитие сервисных офисов, направлены, на мой взгляд, на снижение уровня стресса 

работников, а значит, и на улучшение состояния психического здоровья. Качественная не-
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движимость и современный сервис – ключ к решению некоторых проблем, связанных с со-

зданием творческой атмосферы для работников, минимизацией негативных эффектов на 

психическое здоровье. 

Данные по Москве показывают, что качественной офисной недвижимости недоста-

точно, об этом говорит и высокий уровень заполняемости бизнес-центров (низкий уровень 

вакансии), и обратная связь, полученная по результатам опроса hh.ru, и представленные вы-

ше результаты эксперимента. Зачастую поиски офиса затягиваются на несколько кварталов 

или лет. Это касается как корпораций – крупных арендаторов, с потребностью в офисе от 500 

кв.м., так и средних компаний, в пределах 200-400 кв.м. так и мелких предпринимателей (до 

100 кв.м.). 

 

6. Дальнейшие пути и методы исследования 

Построение эконометрических моделей и тестирование гипотез о влиянии параметров 

офисного рынка на психическое здоровье может послужить логичным продолжением пред-

ставленных в данной статье первоначальных размышлений и результатов. Это может быть и 

метод инструментальных переменных, и байесовские методы, и методы машинного обучения. 
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THE IMPACT OF OFFICES ON THE MENTAL HEALTH OF WORKERS 

 

Abstract. This study attempts to analyze the impact of office real estate on mental health. 

Based on statistical data on mental health and the Moscow office market, surveys of workers and 

new trends in the office real estate sector, it is shown that the existing demand for quality real estate 

is largely unsatisfied, there is great potential for reducing worker stress in offices, which can help 

improve creative activity as a factor in modern economy 5.0. 
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РАЗРАБОТКА HR-БРЕНДА В ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА1 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и внедрения HR-

бренда строительного предприятия Пермского края в целях привлечения высококвалифици-

рованных соискателей и сохранения лояльности у существующих сотрудников предприятия. 

Отмечается, что в современных условиях нестабильности внешних факторов необходимо 

грамотно и системно подходить к разработке и внедрению корпоративного HR-бренда ра-

ботодателя. Даются практические рекомендации по созданию ценностного предложения 

предприятия – работодателя и программе продвижения на внешний рынок. 

Ключевые слова: застройщик, девелопмент, строительство, управление персоналом, 

разработка HR-бренда, современные подходы управления кадрами в девелопменте, управле-

ние талантами, найм персонала, корпоративная культура. 

 

В современных меняющихся условиях, текущее состояние бизнес-среды, проблемы 

конкуренции, динамика развития цифровых технологий предъявляют более серьезные тре-

бования в вопросах обеспечения предприятия квалифицированным персоналом, особенно в 

строительной сфере. В настоящие время, девелопмент в России, является одним из ведущих 

направлений развития рынка недвижимости. 

В современных условиях, девелоперский рынок обладает рядом отличительных осо-

бенностей в экономике, а управленческая деятельность определенными уникальными харак-

теристиками – своей нестабильностью и реакцией на внешние факторы, и острой нехваткой 

квалифицированных кадров. 

Нестабильные условия внешней среды предприятия меняются постоянно, тенденция 

роста мобильности человеческих ресурсов усиливается, что проявляется в динамике текуче-

сти кадров, миграции населения, смене профессии и сферы деятельности, поэтому должны 

совершенствоваться и методы управления персоналом, поскольку любые изменения в дея-

тельности предприятий осуществляет человек [1, с. 37]. 
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Одной из важнейших проблем современной экономики становится разработка эффек-

тивных методов управления предприятием, персоналом, обеспечение их устойчивого разви-

тия в сложной динамической и неустойчивой среде. Проблема HR-бренда, или репутации 

компании, как работодателя, актуальна для крупных и средних предприятий, которые нуж-

даются в значительном притоке персонала из внешних источников. Поэтому современное 

производственное предприятие всё чаще задумывается над оценкой и повышением своей 

привлекательности в период нестабильности для потенциальных соискателей рабочих мест, 

особенно в строительной сфере. Многие строительные предприятия либо начинают, либо 

уже активно ведут системную работу по разработке и внедрению своего HR-бренда работо-

дателя. 

Актуальность темы исследования заключается в разработке, внедрении и анализе эф-

фективности внешнего и внутреннего HR-бренда строительного предприятия в условиях 

кризиса. В статье основное внимание уделяется в необходимости реализовывать стратегию 

HR-бренда, комплексно прорабатывать все возможные каналы коммуникации, как внешнего 

PR, так и внутренних коммуникаций: привлекая, вовлекая, мотивируя и сохраняя сотрудни-

ков с целью повышения конкурентоспособности предприятия. 

Объектом исследования является ООО «ПАН Сити Групп». Официальный сайт пред-

приятия https://panperm.ru/. Основной деятельностью является девелопмент. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия реализуются по основным пяти 

направлениям: 

1. PAN Development: Строительство (жилой и коммерческой недвижимости) 

2. PANInnovation: Создание технопарков в сфере высоких технологий по всей Рос-

сии в том числе с редевелопментом и реновацией промышленных территорий. 

3. PAN Realty: Операции с недвижимостью (компания выступает в роли ипотечного 

брокера, помогая клиентам выбрать наиболее подходящие условия). 

4. PAN Pro: Управление недвижимостью (организация максимально эффективного 

управления жилой и коммерческой недвижимостью). 

5. PAN Expert: Аналитика и консалтинг (разработка эффективных мер для развития 

объекта и открытия новых возможностей бизнеса) [2]. 

В рамках профессиональной деятельности с 2020 года в портфеле компании проекты 

девелопмента, редевелопмента и реновации территорий в г. Перми, г. Санкт-Петербурге, 

г. Саратове, г. Омске и др. [2]. 

Успешное обеспечение предприятие персоналом, формирование его человеческого 

потенциала строится на трех «И» маркетинга 3.0: индивидуальность HR-бренда, искренность 

HR-бренда, имидж HR-бренда. 

«Бренд» – это торговая марка с определенной, сложившейся репутацией. HR-бренд – 

это один из нематериальных активов бизнеса, инструмент, способный сделать компанию 

успешнее, усилить ее позиции на рынке и повысить эффективность работы всех компонентов. 

«Бренд работодателя» – это образ места работы, который выбирают специалисты, ко-

торый нужен не для того, чтобы впечатлить потенциального сотрудника, а для того, чтобы 

организация достигла общеорганизационную эффективность». По сути, это сочетание воз-

можностей и опыта текущих и потенциальных сотрудников предприятия [3, с. 661]. HR-

бренд бывает внутренний и внешний (таблица 1). 

Внешний HR-бренд – это то, как компанию оценивают кандидаты на внешнем рынке. 

Его цель – привлечение. Внутренний HR-бренд – это то, как сотрудники оценивают пред-
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приятие, в котором работают и его цель: вовлечь, замотивировать и удержать сотрудника 

предприятия. Внешний и внутренний HR-бренды неразделимы [1, с. 8]. 

Качественно и системно проработанный HR-бренд, работа над которым осуществля-

ется непрерывно в операционной и стратегической деятельности предприятия, дает: 

 Более высокую производительность труда и рентабельность. 

 Устойчивость во время экономических спадов. 

 Больше откликов от квалифицированных кандидатов. 

 Снижение текучести персонала. 

 Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов. 

 Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников. 

Таблица 1 

Внешний и внутренний HR-брендинг предприятия [4, с.145] 

Внутренний HR-бренд Внешний HR-бренд 

Современный комфортный офис и работающие на 

предприятии сотрудники 

Направленность на будущих соискателей и потенци-

альных сотрудников 

Анализ мотивации, вовлеченности и удовлетворен-

ности сотрудников 

Разработка партнерских программ с подрядными и 

партнерскими организациями 

Организация проектов для повышения лояльности 

сотрудников и закрепления корпоративных ценностей 

Ведение страниц в социальных сетях, разработка «те-

матического» контента 

Публикация информационных материалов 
Рекламные интеграции, участие в профессиональных 

конкурсах года 

Организация и проведение корпоративных меропри-

ятий 

Создание и реализация программ по работе с вузами и 

ссузами 

 

В условиях нестабильных рынков, удержание эффективных профессиональных специа-

листов становится все более сложной задачей. Большие зарплаты перестают быть эффектив-

ными, современные специалисты требуют сильного HR-бренда работодателя, который фоку-

сируется на благополучии и возможностях карьерного роста. Глобальный исследовательский 

отчет показал, что 86% кандидатов не стали бы рассматривать возможность перехода в ком-

панию с плохой репутацией [5, с. 77]. 

С целью повышения эффективности деятельности предприятия, стратегия брендинга 

работодателя должна соответствовать всем потребностям, целям и задачам предприятия. Все 

эти нюансы необходимо учитывать при разработке стратегии брендинга работодателя. 

В этапы разработки HR-бренда входит (рис. 1): 

Все начинается с аналитики: проведение аудита HR-бренда. Внешние и внутренние исследо-

вания, анализ конкурентов, анализ работающих сотрудников (анкетирование, интервьюиро-

вание), анализ бывших сотрудников (анкетирование при увольнении, отзывы на сайтах по 

поиску работы и т.д.). 

1. Формирование рабочей группы, бюджета и ресурсов (цели и задачи достигаются в 

командной работе трех подразделений:HR-службы, отдела маркетинга и отдела по 

связям с общественностью). 

2. Определение целей с учетом HR-стратегии. Выделение целевых аудиторий. 

3. Разработка концепции. Формулировка EVP (ценностного предложения работодате-

ля). Тестирование EVP для разных аудиторий. 

4. Разработка креативной концепции. 
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5. Разработка стратегии продвижения на внутренний и внешний рынок. Определение 

ключевых каналов коммуникации. 

6. Оценка эффективности. 

 

 

Рис. 1. Основные этапы построения HR-бренда предприятия 

 

Основой HR-бренда работодателя является его ценностное предложение (далее EVP). 

Оно имеет решающее значение для эффективного внедрения и удержания сотрудника, по-

скольку помогает четко сформулировать, что может предложить предприятие помимо обыч-

ной зарплаты и льгот. К примеру, EVP для ООО «ПАН Сити Групп», может звучать следу-

ющим образом: «Компания предлагает сотрудникам развитие лидерских качеств, возможно-

сти для профессионального роста, постоянное повышение квалификации и награждения». 

Актуальным в современных условиях будет включение в ценностное предложение 

еще гибридной формы организации труда и других гибких преимуществ. Обеспечение регу-

лярного корпоративного обучения. Для этого необходимо учесть, что потребуется разработ-

ка и внедрение платформы для корпоративного обучения и внутренней коммуникации. 

Создание культуры прозрачности и доверия, культура труда, политика найма, плани-

рование преемственности, но самым значительным фактором, влияющим на бренд работода-

теля, за последнее время, становится фактор репутация и перспективы развития предприятия 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на бренд работодателя [1, с. 39] 

 

Согласно исследованию влияния HR-бренда на подбор персонала, хорошо продуман-

ное и реализованное EVP, повышает вовлеченность новых сотрудников до 29%, а также по-

вышает вероятность того, что сотрудники станут амбассадорами бренда в среднем от 24% до 

27% [3, с. 662]. 

Сформулируем глобальные цели ООО «ПАН Сити Групп» при формировании HR-

бренда: 

1. Построить сильный HR-бренд, чтобы любой внешний специалист хотел в нем ра-

ботать и получать этот опыт. 

2. Бренд с ресурсами (люди/время, материальные ценности, информация). 

3. Сформировать позиционирование компании: «Признанный лидер девелопмента». 

4. Компания заинтересована в долгосрочных отношениях со специалистом. Компа-

ния и сотрудник вместе на всю жизнь. Рост и развитие вместе. 

Сформулируем цели на 2024 год: 

1. Повысить узнаваемости бренда и привлекательность предприятия для внешнего 

соискателя как работодателя на рынке труда. 

2. Обеспечить кадровый состав для реализации планов. 

3. Снизить текучесть по линейным специальностям. 

4. Закрывать вакансий по линейным специальностям быстрее на 50%.  

5. Более высокая производительность труда и рентабельность. 

6. Устойчивость во время экономических спадов. 

7. Больше откликов от квалифицированных кандидатов. 

8. Повысить уровень удовлетворенности, вовлеченности и лояльности сотрудников. 

9. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников. 
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При оценке эффективности ключевыми измеримыми показателями будут показатели 

вовлеченности: 

 Индекс вовлеченности. 

 Индекс чистой лояльности (рекомендации предприятия в качестве работодателя). 

Ключевыми измеримыми показателями при удержании будут: 

 Коэффициент увольнений по инициативе сотрудника, % в год (коэффициент теку-

чести кадров). 

 Количество ключевых сотрудников, покинувших компанию 

 Средний стаж работы в компании, число лет. 

 Возвращение бывших сотрудников в компанию, % от покинувших компанию. 

Основными результатами достижения внедрения HR-стратегии развития бренда рабо-

тодателя станут: 

1. Узнаваемость: предприятие знают. Значит смогли «достучаться» до целевой ауди-

тории. 

2. Привлекательность: компания нравится соискателям. Следовательно, сумели заин-

тересовать целевую аудиторию. 

3. Готовность «купить»: предприятие выделяется среди конкурентов. Его рассматри-

вают в качестве потенциального места работы. 

4. Лояльность: сотрудники долго и эффективно работают, после ухода сохраняют о 

предприятии позитивное мнение (и даже транслируют его как «амбассадоры бренда»). 

5. Правильный HR-бренд – дело не одного дня. 

6. HR-брендинг – это непрерывный процесс, который нужно поддерживать постоянно.  

Разработаем стратегический план действий по формированию и внедрению бренда 

работодателя (таблица 2). 

Таблица 2 

Стратегический План-график внедрения бренда работодателя ООО «ПАН Сити Групп» 

№ Цели и задачи Срок 

1. Аналитика. Аудит HR- бренда. Внутренние исследования   

1.1. 
Проведение исследования (SWOT-анализ сильных и слабых сторон компании, 
возможностей и угроз). 

1 квартал 2024 

1.2. 
Проведение анкетирования среди сотрудников (анкета удовлетворенности) (сбор 

и анализ данных). (гугл форма) 
1 квартал 2024 

1.3. 
Проведение анкетирования на сформированность симптомов эмоционального 

выгорания (по методике А. Бойко) 
1 квартал 2024 

1.4. 
Проведение собеседования среди сотрудников (сбор обратной связи) (совместно с 
HR-службой) 

1 квартал 2024 

1.5. 
Проведение интервью с сотрудником, который увольняется (сбор обратной связи) 

(совместно с HR-службой) 
1 квартал 2024 

1.6. Конкурентный анализ (что есть уникального из EVP у конкурентов?) 1 квартал 2024 

2. Цели и полагание/совместно с HR-службой   

2.1. Разработка концепция HR-бренда 1 квартал 2024 

2.2. Определение целей и задач с учетом HR-стратегии 1 квартал 2024 

2.3. Выделение целевых аудиторий 1 квартал 2024 

2.4. Формулирование миссии и ценностей компании 1 квартал 2024 
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Окончачие табл. 2 

№ Цели и задачи Срок 

2.5. Разработка концепции EVP (ценностное предложение). Ключевое преимущество.  1 квартал 2024 

2.6. 
Разработка креативной айдентики (фирменного стиля, визуальных составляющих, 

слоганов, позиционирования, отстройки от конкурентов). 
2 квартал 2024 

3. 
Внешний HR-бренд (внешний PR) – это то, как компанию оценивают канди-

даты на внешнем рынке 
  

3.1. 

Аналитика внешнего окружения (опрос потенциальных кандидатов через внеш-

ние каналы коммуникации: соц сети, телеграмм и т.д.), приходящих кандидатов 

на собеседованиях и т.д. 

1 квартал 2024 

3.2. Определение стратегии продвижения и бюджета. 2 квартал 2024 

3.3. 

Разработка дизайна, оформление и упаковка лендинга на НН 

https://perm.hh.ru/employer, выбор пакета взаимодействия с НН. Как пример 

https://perm.hh.ru/article/agroterra_bc?hhtmFro 

2 квартал 2024 

3.4. Разработка на сайте ПАН раздела «Карьера» с объединенной лентой пресс-центра  2-3 квартал 2024 

3.5.  
Разработка и запуск социальных сетей «Карьера в ПАН Сити Групп» 

(Вконтакте, Телеграмм), пример «Работа в Дом.ру» https://vk.com/rabotavdomru 
2-3 квартал 2024 

3.6.  Участие в партнерских программах с компаниями-партнерами 
в течение всего 

года 

3.7.  
Нативная реклама в публикациях компании и PR-материалах («Присоединяйся к 

команде») 

в течение всего 

года 

3.8.  
Участие в конкурсах профессионального мастерства, в региональных и федераль-

ных конкурсах на звание «Лучшего работодателя строительной отрасли» 

в течение всего 

года по возмож-

ности 

3.9.  

Сотрудничество с техническими ВУЗами Перми по данной специальности или 
специализации (взаимодействие с кафедрами, прием студентов на практику, ана-

лиз студента как будущего потенциального сотрудника, обучение с последующим 

трудоустройством) (совместно с HR-службой) 

в течение всего 

года  

4. 
Внутренний HR-бренд – это то, как сотрудники оценивают компанию/зона 

ответственности HR-службы 
  

4.1. 
Ежеквартальные беседы с руководителями подразделений, сбор и анализ 

обратной связи 

в течение всего 

года 

4.2. Определение стратегии коммуникации с сотрудниками. 1 квартал 2024 

4.3. Разработка корпоративной культуры.  1-3 квартал 2024 

4.4. Возможно, внедрение новой системы внутренней коммуникации. 3-4 квартал 2024 

 

Таким образом, в заключении сформулируем главные составляющие бренда работо-

дателя, к которым нужно безукоризненно стремиться: 

1. Внешний имидж (корпоративная репутация). 

2. Внутренний имидж (качество жизни на работе). 

3. Фирменный стиль (ценности, корпоративная культура, история, продукты, тип ор-

ганизации, стиль управления и пр.). 

4. Кадровая политика (процессы управления персоналом). 

Формирование бренда работодателя процесс трудоемкий, системный и длительный, 

требующий комплексного подхода. Процесс формирования бренда работодателя должен 

происходить одновременно как во внутренней среде, так и во внешней среде предприятия, 

особенно в ситуации нестабильности экономики и значительного влияния внешних факторов 

на бизнес.  

В настоящее время HR-бренд позволяет предприятию работать с репутационными 

рисками, совершенствовать сильные стороны, усиливать и дорабатывать слабые стороны, 

пользоваться возможностями и предостерегать от внешних угроз. Данное стратегическое 

решение позволяет сформировать положительное отношение к бренду, повысить доверие к 

предприятию со стороны соискателя, что, в свою очередь, сохранит талантливых и эффек-

тивных сотрудников и повысит его конкурентоспособность. 
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DEVELOPMENT OF AN HR BRAND IN A DEVELOPMENT COMPANY  

IN CONDITIONS OF MARKET INSTABILITY 

 

Abstract. The article discusses the development and implementation of an HR brand for 

a construction enterprise in the Perm region in order to attract highly qualified applicants and 

maintain loyalty among existing employees of the enterprise. It is noted that in modern condi-

tions of instability of external factors, it is necessary to competently and systematically ap-

proach the development and implementation of a corporate HR employer brand. Practical rec-

ommendations are given on creating a value proposition for an enterprise-employer and a pro-

gram for promotion to the foreign market. 

Keywords: developer, development, construction, personnel management, HR brand de-

velopment, modern approaches to personnel management in development, talent management, 

recruitment, corporate culture. 
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РОЛЬ РАБОТНИКА В «ЭКОНОМИКЕ 5.0»: 

«ТОЧКИ» ЛИЧНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ1 

 

Аннотация. В статье актуализирована исключительная роль работника как ос-

новного источника и носителя потенциала сотрудничества между людьми и машинами в 

вызовах и трендах новых экономических измерений («Экономики 5.0»). Сформулирована 

необходимость системного переосмысления миссии и роли современного работника как 

субъекта личных и организационных преобразований в трансформациях экономического 

развития. Выделены особые роли работника и его ролевые доминанты, обоснованы «точ-

ки» его преобразований в личные и организационные преимущества. Представлена прак-

тика устойчивых преобразований на уровне работника и организации в примерах успеш-

ных компаний мира. 

Ключевые слова: «Индустрия 5.0», «Экономика 5.0», роль работника в «Экономике 

5.0», «точки» личных и организационных преобразований, практика преобразований. 

 

Технологический прогресс, в масштабах и последствиях перемен нового производ-

ственного тренда «Индустрии 5.0», смещает акцент с ведущей роли технологий в пользу 

прогрессивной роли потенциала сотрудничества между людьми и машинами, создавая вызо-

вы для новых экономических измерений. Эксперты подчеркивают, что современный мир 

оказался перед системой «больших вызовов», связанных с преобразованием технологий и 

переосмыслением роли личности и общества в целом [2, 8, 9]. Ответом на вызовы глобально-

го развития становится формирование нового Человека – «Человека Творческого», ценного в 

непрерывно увеличивающимся масштабе [2, c. 68]. Устойчивое развитие экономики в усло-

виях формирования нового миропорядка связывается с интеллектуальной «умной» экономи-

кой, представляющей сбалансированную экосистему, использующую системный интеллект 

(естественный, искусственный, социальный) как основной фактор и результат социально-

экономической деятельности [4, 5]. Актуальными вопросами нового экономического уклада 

становятся не просто новые технологии, цифровой формат коммуникаций, автоматизация 

отдельных рабочих процессов, а преимущественно, творческий потенциал человека, объеди-

ненный с точностью и скоростью машины [8, 9]. Речь идет об исключительной роли совре-

менного работника как основного носителя и источника потенциала взаимодействия в си-

стеме «человек-машина». По мнению экспертов, во всех трансформационных процессах, 

ключевыми становятся вопросы миссии и роли субъекта управления как основного источни-

ка личных и организационных изменений [1]. Системное переосмысление роли работника с 

позиции активного субъекта управления, равноправного партнера организации, лидера пере-
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мен, обладающего собственными механизмами развития, формирует образ профессионала, 

способного и готового к личным и организационным преобразованиям в интересах общества 

и государства. 

Парадигма новых экономических измерений смещает акцент с ведущей роли техноло-

гии в пользу прогрессивной роли потенциала сотрудничества между людьми и машинами. 

В глобальных и национальных последствиях становления новой экономики в измерениях че-

ловекоцентричного мироустройства «5.0» окончательным пользователем любого развития 

является человек, без которого технология бесполезна [2, 4, 8, 9]. Эксперты подчеркивают, 

суперсовременный искусственный интеллект достаточно далек от способности открывать 

новые знания, настоящим «открывателем» является человек в своей исследовательской и по-

знавательной деятельности [5]. В статье «Цифровые иллюзии» [12] приводятся слова основа-

теля «Alibaba» Джека Ма, который подчеркивает, что пока невозможно унифицировать, кре-

ативность и умение придумывать новые идеи, для успеха в жизни, кроме IQ и EQ, сейчас не-

обходим LQ (способность любить), что становится гидом в конкуренции будущего. Так со-

здается «умное» экономическое пространство, в котором, резко возрастающая роль челове-

ческого разума естественным образом вытесняет человека из непосредственного участия в 

технологических процессах, позволяя выйти за пределы производства, дает возможность со-

средоточиться на реализации творческого начала [5]. Превращаясь в главную ценность, че-

ловек становится основным ориентиром при принятии любых управленческих решений. Ис-

следователи подчеркивают, что в смене эпох, период развития высоких технологий high-tech 

сменяется (дополняется) новой эпохой высоких гуманитарных технологий «high-hume», за-

дача которых заключается в максимальном развитии и эффективном использовании индиви-

дуальных и групповых возможностей людей [8, c. 521]. В гуманистических тенденциях, циф-

ровой интеллект выступает помощником человека, выполняющего роль креативного участ-

ника всех процессов взаимного преобразования, что порождает новые возможности для раз-

вития экономики и новые вызовы для всей цифровой экосистемы [2, 8]. 

На уровне организации, вытеснение технократической/механистической реальности в 

устойчивой системе «человек–машина» расширяет «зоны интеллектуализации» труда, уси-

ливает роль индивидуальных, мотивационных, психолого-социальных и др. характеристик 

участников производственной деятельности, сосредотачивая внимание исследователей на 

исключительной роли работника, как образцовой модели поведения в запросах новой эконо-

мики. Нынешняя революция направлена на переопределение роли работника в компании с 

точки зрения его творческого, интеллектуального, личностного, профессионального потен-

циала. Однако, при решающем факторе эффективности взаимодействия между людьми и си-

стемами, на практике, работники неохотно осваивают новые технологии, испытывают бес-

покойство и стресс, сомневаются в своих навыках и компетенциях [12]. Эксперты подчерки-

вают, ошибочные представления о задачах и методах преобразований мешают успешному 

внедрению новых технологий, современным компаниям придется переосмыслить себя и свое 

видение будущего, новому поколению работников важны среда, цели, смысл их профессио-

нальной деятельности [14]. Человек опять находится в центре производственного процесса – 

все больше вовлекаясь в среду организации и непосредственно влияя на производственные 

процессы, работник сам становится ответственным контролером виртуальных систем, креа-

тивным директором программ искусственного интеллекта [8]. Используя передовые техно-

логии, помогающие работать лучше и быстрее работник самостоятельно формирует сферу 

сотрудничества между людьми и системами, действует как партнер, а не конкурент. Искус-

ственный интеллект, передовые технологии приносят пользу только благодаря навыкам и 
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способностям человека, а задача компании – искусно направлять развитие работника, созда-

вая условия для активизации и реализации его возможностей. 

При осуществлении трансформационных процессов, вопросы миссии и роли субъекта 

как основного инициатора организационных изменений, его идентификация – это прежде 

всего, «идентификация всех заинтересованных сторон, динамики их интересов и возможно-

стей» [1, c. 209]. Речь идет о формировании субъектов управления, понимающих свою роль, 

место, ответственность за устойчивое развитие компании и организациях, использующих 

творческий потенциал работника как основной источник своего развития [там же]. Пере-

оценка роли работника становится ключевым отличием современной парадигмы управления 

в вызовах человеко-центристского мироустройства 5.0. Позиционирующийся как ключевой 

актив компании, современный работник становится источником и инициатором личных и 

организационных преобразований, выполняющим ведущую роль в достижении самых сме-

лых и рискованных начинаний компании, обеспечивая ее выход на новый уровень развития в 

условиях неопределенности и турбулентности экономического пространства [6, 10] (табл.). 

 

Таблица 

Преобразующая роль работника: ролевые «доминанты» и «точки» преобразований 

Роль работника и его  

ролевые доминанты 

«Точки» преобразований 

Личные преимущества Организационные преимущества 

«Интеллектуал» 

Работник – самообучающийся 

интеллектуал, исследователь, 

лидер и дизайнер организаци-

онных процессов и отношений 

Непрерывное и естественное при-

обретение, накопление, использо-

вание, и капитализация знаний, 

носитель «коллективной памяти» 

Организация как информационное и 

интеллектуальное пространство, «мы-

слящий организм», непрерывно при-

обретающий, накапливающий и капи-

тализирующий знания 

«Мыслитель» 

Работник – рефлексирующий 

мыслитель, «предсказатель» и 

двигатель перемен, «улови-

тель» сигналов к изменениям 

Видение будущего, осознание его 

базовых ценностей; интуиция, 

перспективность мышления, го-

товность к движению вперед; 

включенность в сверхзадачность 

Рефлексивно-развивающаяся среда, 

согласованная общими ценностными 

ориентирами совместного видения 

будущего 

«Идеалист» 

Работник – совершенствующий-

ся «метаморфоз», стремящийся 

к самосовершенствованию, го-

товый к росту и переменам в 

самореализации 

Самосовершенствование в посто-

янном поиске возможностей цен-

ностных улучшений на основе 

приобретенных знаний, готовность 

к личностному и профессиональ-

ному росту; ориентация на высо-

кую «планку» 

Организация как среда, создающая 

ценности для потребителей на основе 

партнерства и социальной ответствен-

ности, через видимое и вдохновляю-

щее лидерство 

«Предприниматель» 

Работник – предприимчивый, 

предприниматель – новатор, 

«действующий мечтатель», сво-

бодный и самостоятельный, 

способный к рисковать, ориен-

тированный на достижения и 

результат 

Высокий уровень предпринима-

тельского, инициативного, проак-

тивного потенциала, поиск и реа-

лизация «новых комбинаций» 

Активная среда для предприниматель-

ства с эффектом синергии за счет реа-

лизации предпринимательского потен-

циала и проактивной инициативы по-

тенциала и инициативы сотрудников 

«Инициатор» 

Работник – саморазвивающий-

ся, инициатор саморазвития, 

источник и драйвер личных и 

организационных изменений, 

преобразований 

Мобилизация внутренних ресур-

сов, личностных механизмов са-

моразвития, самолидерства, во-

влеченности, активизация потен-

циала проактивности, высокий 

уровень внутренней мотивации 

стремлений и достижений 

Саморазвивающаяся и самоорганизу-

ющаяся организация, пространство 

для развертывания внутренней энер-

гии на основе единства и целей, цен-

ностей, приоритетов и общности ре-

зультатов 

Составлено на основе [10] 
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Сотрудники с высоким уровнем самообучения самостоятельно и целенаправленно 

управляют темпами обучения для получения новых знаний, а «умение использовать предан-

ность людей делу и их способность учиться» [11] является ключевым фактором жизнеспо-

собности организации в новом экономическом пространстве. Работники интеллектуалы, 

способные к самообучению, непрерывно и естественно приобретают, накапливают, исполь-

зуют и капитализируют знания, становятся носителями ДНК компании, ее коллективной па-

мяти, что формирует интеллектуальное организационное пространство, в котором реализу-

ются совместные цели, миссии и ценности. 

Выдающиеся достижения современности, основанные на сложных для имитации уни-

кальных идеях, создаются «обладателями» способности к деятельной рефлексии [7] Рефлек-

сивные компетенции современного работника связываются с его самоосознанием и способ-

ностью воспринимать вызов, с самоопределением свободы и справедливости, регламентации 

и самоорганизации, с самоуправлением временем и творческой напряженностью, с формиро-

ванием образцов поведения в условиях сложности и неопределенности [1]. Выходя за рамки 

своей роли, считывая возможности и угрозы, рефлексивные мыслители формируют рефлек-

сивно-развивающуюся среду, в которой согласуются общие ценностные ориентиры совмест-

ного видения будущего. 

Достижение успеха, благодаря таланту и способностям людей к совершенству являет-

ся концептуальным фундаментом для развития компании. Совершенство обращается к поня-

тию «идеал», как недостижимость в целеустремлении. Работник «идеалист» обладает опре-

деленным складом ума, ментальной потребностью искать новые способы «делать вещи» 

[1, с. 144]. Такой работник находится в постоянном поиске возможностей для ценностных 

улучшений, готов к личностным и профессиональным переменам, ориентирован на рост и 

превосходящую «планку», формирует среду, создающую ценности для потребителей на ос-

нове вдохновляющего лидерства, партнерства и социальной ответственности. 

Феномен инициативного предпринимательства в организации, выражается в новатор-

стве, осуществлении и реализации «новых комбинаций» за счет заинтересованного, активно-

го и ответственного участия сотрудников в достижении целей и задач компании. Широкая 

инициатива и чувство ответственности работников являются фундаментом сопредпринима-

тельства как активной и эффективной поддержки стратегии предприятия со стороны макси-

мально возможного количества сотрудников [3]. Работник «предприниматель» – это ода-

ренный лидер, действующий «мечтатель», способный рисковать, создавать и продавать про-

дукт, принимать решения в широкой зоне ответственности, вовлекать в предприниматель-

ство, поддерживать атмосферу свободы и стабильности в организации. 

Саморазвитие организации как целевой процесс ее позитивных изменений, тесно свя-

зано с инициативой и реализацией творческих возможностей работника и является результа-

том его целенаправленной и целесообразной «субъективной» деятельности, выступающей 

как реальный механизм саморазвития [6]. Работник «инициатор» опирается на внутренние 

ресурсы саморазвития – знания, желания, креативность, природное стремление к самореали-

зации. Как истинный источник и драйвер саморазвития на личном и организационном 

уровне, такой сотрудник формирует пространство для развертывания внутренней энергии на 

основе единства и целей, ценностей, приоритетов и общности результатов. 

Ролевыми доминантами работника в координатах экономических запросов становятся 

способности к саморазвитию, самообучению, рефлексии, самосовершенствованию, предпри-

нимательству как источники преобразований на личном и организационном уровнях. Мно-
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гочисленные исследования указывают на кардинальные изменения в представлениях органи-

заций о талантах и способностях работника, современные компании все больше нацелены на 

привлечение и удержание сотрудников исходя из их потенциала, а не опыта и профессио-

нальной пригодности. Практика устойчивых преобразований в организации складывается из 

повседневной деятельности сотрудника, который «снова и снова» делает все необходимое 

глубоко переосмысливая многие из своих функций. В результате формируется «портрет ра-

ботника» способного управлять своей ролью в зависимости от целей и ценностных устано-

вок компании. Встраивая особые подходы и инструменты в среду организации, успешные 

мировые компании создают надежные механизмы эффективного взаимодействия, активно 

вовлекают работника во все организационные процессы, формируют внутрикорпоративный 

навык непрерывного преобразования. 

В «СИБУР ХОЛДИНГ» [14] привлечение высококлассных специалистов-новаторов к 

созданию и реализации серьезных и масштабных проектов происходит не деньгами, а за счет 

широких возможностей решать масштабные задачи и перестраивать работу огромной про-

мышленной компании. Председатель правления компании Дмитрий Конов подчеркивает, что 

«люди в кедах» необязательно предпочитают собственные стартапы, среди них есть те, кто 

ценит стабильность и не стремиться выпускать очередное приложение по доставке еды. В 

компании не любят модное слово «agile», включают здравый смысл, обращают внимание на 

суть, а не форму, упакованную в модные термины. Главные ценности компании в механиз-

мах взаимодействия – «вопрос не в том, как мы называем друг друга, есть ли дресс-код, бес-

платные обеды и диванчик», главное, как принимаются решения. Важно отключить старую 

систему управления, чтобы люди не тратили огромные усилия, убеждая друг друга, что все 

идет правильно. Для запуска и реализации широкомасштабных и дорогостоящих проектов, в 

компании отключают функциональные вертикали и предоставляют работникам полномочия 

и ресурсы оперативно принимать решения, разрывать контракты, нанимать других подряд-

чиков и т.д.. подчеркивая, что в цифровых проектах необходимо организовать работу разных 

людей – одни знают алгоритмы, другие предвидят результат, а вместе они должны действо-

вать слаженно и быстро. 

Основатель компании «SPLAT» [15] Евгений Демин считает, что уникальный подход к 

ведению бизнеса заключается в людях. Команда живых, гибких сотрудников с горящими 

глазами, неравнодушных профессионалов, объединенных вокруг разных интересных проек-

тов – главное достижение на сегодняшний день. Ценностным приоритетом компании являет-

ся возможность для каждого сотрудника выйти из инструкции и найти форму деятельности 

по душе, выразить себя в том, что можешь делать лучше. Пробуя себя во внутренних и 

внешних проектах фирмы, менеджер, бухгалтер, финансист имеет возможность показать на 

что он способен, что еще может дать компании. В результате формируется чувство со-

причастности к общему делу, раскрываются внутренние резервы. Специальные проекты и 

регулярные конкурсы, вовлекающие в сотворчество, неограниченная степень свободы на ме-

стах, дает реальную возможность сотруднику быть услышанным, а идее реализованной, за-

пуская механизм эффективного инициативно-идейного соавторства. Так создаются уникаль-

ные продукты компании, возникает партнерская модель сотворчества, которая успешно раз-

вивает обе стороны этого партнерства. На основе общего видения будущего и единых ценно-

стей, компания превращается в эффективно-взаимодействующую сплоченную команду, ко-

торая трансформирует фирму в динамично развивающееся, успешное предприятие. 
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Преобразования в компании «IBM» [14] связаны трансформацией культуры компании 

– команда нацелена на создание максимальной ценности для клиентов, через сотрудников 

медиаторов. В 2016 году генеральный директор компании Джинни Рометти бросила вызов 

сотрудникам, четко сформулировав – чтобы преуспеть в IBM, нужно учиться со скоростью, 

диктуемой рынком, приобретая требуемые навыки. А брать их надо из разных частей компа-

нии – ни один менеджер не может знать всего. Каждый сотрудник должен быть в чем-то ме-

диатором, взаимным наставником. Такой подход акцентирует на собственное желание со-

трудника получить важные для себя навыки и знания от коллег с высокой вероятностью их 

эффективного применения, реализации и распространения. На специальной платформе 

Coach.me, сотрудники сообщают о своих потребностях и готовых решениях. Если нужен 

технический навык, например, по написанию определенного кода, или личностный, напри-

мер, по корректному предоставлению обратной связи – платформа подберет коллег, способ-

ных помочь. И сегодня, путь к росту IBM – взаимопомощь в обучении, эффективно связан-

ная с бизнес-результатами, успехом клиентов, инновациями, ответственностью перед колле-

гами и новыми навыками. 

Залог развития любой экосистемы заключается в совместной эволюции ее участников, 

означая, что успех компании зависит команды профессионалов, способных менять роль в 

запросах целевых и ценностных установок компании. Удваивая возможности для самообу-

чения, предлагая тысячи обучающих программ, успешные компании формируют культуру 

цифрового саморазвития, что поддерживает индивидуальные амбиции сотрудников и прио-

ритеты организации. В результате формируется территория персонализированной человеко-

любивой автоматизации, обеспечивающей синергию между людьми и машинами.  

И в заключении. Hardskills сотрудников становится номер один в списке работодателя 

2023 – потребность компаний сосредоточена на технических знаниях и навыках работника, 

которые легко продемонстрировать. При этом сам работник выбирает преимущественно 

softskills, как основу для профессиональной конкурентоспособности. По мере роста влияния 

технологических трендов на экономику и общество, возрастает необходимость эффективно-

го сочетания технических и «человеческих» навыков. Профессиональные компетенции бу-

дущего, все больше связываются, с одной стороны, с цифровыми навыками – понимать, ис-

пользовать и создавать ценность с помощью технологий, а с другой, с социальными – лидер-

ство, принятие решений, критическое мышление для управления изменениями. Сотрудники-

гибриды новой эры – это новый тип профессионала, способный разрушить привычные биз-

нес-принципы и стандартные карьерные модели, готовый работать «рука об руку» с техноло-

гией, сочетающий «извилистые» карьерные пути и необычные комбинации профессиональ-

ных компетенций [13]. Целенаправленная разработка учебных программ с интеграцией обу-

чения в достижение результативного баланса в формировании профессиональных компетен-

ций позволит предприятиям создавать рабочие местабудущего и заранее гарантировать реа-

лизацию той роли работника в компании, которую невозможно автоматизировать. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОЛЛИНГОВЫЕ УСЛУГИ1 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регулирующих толлинговые опера-

ции по приему сырья для переработки сырья, при переработке и последующем возврате про-

дуктов, полученных от переработки, а также порядок документооборота, обязательные 

реквизиты исходных документов, составленных у заказчика и при обработке, приемке, при-

емке и принятии хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: заказчик, переработчик, давальское сырье, толлинг, затраты, 

переработка, внешний давальчик, внутренний давальчик. 

 

Дальнейшая либерализация и развитие экономики нашей республики, формирование 

нового экономического законодательства, повышение самостоятельности и ответственности 

субъектов бухгалтерского учета создают необходимость изучения методологических и 

организационных аспектов управления предприятием с новым подходом. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «В рыночных 

условиях и поставщик продукции, и потребитель должны полностью выполнять свои 

договорные обязательства. Система управления в экономике устарела, эффективные меха-

низмы поддержки инновационных идей не внедрены вовремя, и это остается серьезной про-

блемой. Также препятствиями на пути экономического развития являются технологическая 

отсталость, ресурса и энергосберегающие технологии, медленное внедрение альтернативных 

источников энергии. Требование рыночной экономики таково, что доступ к ресурсам и воз-

можностям, то есть к сфере деятельности, должен быть равным для всех. Если посмотреть на 

это с этой точки зрения, то нельзя сказать, что справедливо то, что ввоз в нашу страну необ-

ходимой для нужд населения продукции аккумулируется в руках лишь определенных групп 

и стал источником дохода для них [2]. 

Принято Положение «О порядке отражения в бухгалтерском учете операций, 

связанных с сырьем для переработки» [4], данное Положение определяет порядок отражения 

в бухгалтерском учете операций, связанных с сырьем для переработки, в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан «О Бухгалтерский учет». Это определяет актуальность и 

практическую значимость темы настоящей статьи с точки зрения реализации задач, 

определенных в данных нормативных правовых документах. 

В соответствии с настоящим Положением процессинговыми операциями, осуществ-

ляемыми на территории Республики Узбекистан, являются операции, осуществляемые с ино-

странными лицами и связанные: 
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– обработка и обработка грузов; 

– ремонт товаров, включая их восстановление и расстановку; 

– производство товаров, включая сборку, сборку и приведение других товаров в кон-

диционное состояние; 

– полное или частичное использование товаров, которые помогают или облегчают пе-

реработку. 

Суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные при ввозе товаров на 

промышленное предприятие для переработки, подлежат возврату при повторном вывозе 

продуктов переработки за пределы таможенной территории. 

Различают внешний и внутренний виды толлинга. При внешнем толлинге сырье 

обычно ввозится из-за границы под контролем государства и без уплаты таможенных по-

шлин и налогов. Внутренний толлинг предполагает переработку сырья, полученного от 

предприятий других регионов страны рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема движения хозяйственных операций по внешнему толлингу1 

 

Обязательные реквизиты первичных документов, оформляемых заказчиком и обра-

ботчиком, порядок их подготовки, приема, хранения, а также порядок оборота документов в 

соответствии со статьей 14 Закона Республики Узбекистан «О Бухгалтерский учет» [1] и По-

ложением об обороте документов и документов в бухгалтерском учете. 

Промышленному предприятию придется заключить договор с предприятиями на пе-

реработку иностранных товаров. Договор должен содержать следующие положения: 

– стоимость и количество иностранных товаров, ввезенных на переработку; 

– порядок приема материалов на качественную переработку; 

– количество и стоимость местного сырья и материалов, используемых при перера-

ботке; 

– стоимость и количество готовой продукции; 

– условия обработки и стоимость в свободно конвертируемая валюта; 

– сроки выдачи готовой продукции; 

– условия, формы и условия оплаты; 

                                                             
1 На основе исследований, проведенных автором 
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– ответственность переработчика за нещадное использование полученного материала 

и несохранность его; 

– иные условия в зависимости от желания сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Процесс переработки давального сырья, полученного от заказчика1 

 

При передаче сырья Даваль переработчику его стоимость не списывается с баланса, 

а учитывается на счете 1070 «Материалы, отданные на внешнюю переработку» по стоимо-

сти, отраженной на счетах учета прочих соответствующих материалов (1000). 

Продукты, полученные в результате переработки, списываются на счета бухгалтер-

ского учета, а если продукты, полученные в результате переработки, непосредственно: 

а) если основным видом деятельности является производство готовой продукции (вы-

полнение работ, оказание услуг) – на счетах учета основного производства (2000); 

б) если оно отдано вспомогательному производству, обслуживающему основное про-

изводство или основную деятельность организации, – на счетах учета вспомогательного 

производства (2300); 

в) если оно предоставлено в пользование для целей обобщения – на счетах учета рас-

ходов на обобщение (2500); 

г) если дана ликвидация непригодной к использованию в производстве продукции – 

на счетах учета непригодной к использованию в производстве продукции (2600); 

д) если он предоставлен для использования на нужды обслуживающих предприятий – 

на бухгалтерском учете обслуживающих предприятий (2700); 

е) если он передан на склад заказчика для дальнейшего использования в хозяйствен-

ной деятельности – учитывается на счетах учета соответствующих материалов (1000). 

Взаимодействия промышленного предприятия с потребителями по основному виду 

деятельности определяются следующим образом: 

– с договором на поставку продукции местных заказчиков; 

– с экспортным контрактом на поставку продукции иностранных производителей; 

– при давальческом договоре на поставку готовой продукции вместо сырья; 

– с договором на восстановление готовой продукции из поставляемого сырья; 

                                                             
1 На основе исследований, проведенных автором. 
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– с договором на выполнение предприятием различных работ и услуг. 

На наш взгляд, можно выделить следующие аспекты рекламы при давальческих опе-

рациях промышленного предприятия: 

1) договор является сбалансированным, безвалютным, заранее рассчитанным и обыч-

но долгосрочным, так как предусматривает долгосрочные и стабильные отношения между 

сторонами; 

2) взаимные обязательства сторон по экспорту сырья и импорту готовой продукции 

оформляются одним уведомлением; 

3) необходимо оценить стоимость сырья, стоимость переработки и стоимость готовой 

продукции; 

4) при заключении договора определяются взаимные обязательства сторон и опреде-

ляются затраты на производство, затраты на рабочую силу, транспортные расходы, тамо-

женные сборы и т.п.; 

5) при поставке предоставленного сырья не только покрываются оговоренные затраты 

переработчика, но и обеспечивается его плановый доход. Для этого в контракте указываются 

мировые стоимости сырья и продуктов переработки; 

6) расчеты за несвоевременную поставку или претензии по качеству сырья и продук-

тов его переработки производятся путем изменения количества поставляемого сырья; 

7) выплата штрафов и возмещение ущерба осуществляется преимущественно товар-

ной, а не денежной формой. 

Операции с предоставленным сырьем включаются во внешнеторговый оборот по сто-

имости переработки предоставленного сырья: 

– на экспорт страны, которая его перерабатывает; 

– на импорт страны, являющейся владельцем представленного сырья. 

При толлинге поступившее на переработку сырье не переходит в собственность пере-

работчика, а остается собственностью поставщика. Поставщик предоставляет сырье для про-

изводства партнера и принимает на себя риски реализации как собственник имущества. Пе-

реработчик не производит готовую продукцию, а выполняет работы по переработке сырья в 

такую среду и получает оплату за услуги по переработке в денежной форме или в виде сырья 

(готовой продукции) и несет ответственность за материальное обеспечение производства и 

реализации готовой продукции принять не могу. 

При ввозе иностранных товаров на промышленное предприятие для переработки они 

помещаются под таможенный режим по следующим документам: 

– таможенная грузовая декларация; 

– договор-контракт); 

– транспортные и транспортно-отслеживающие документы на обработку товаров (ко-

носаменты, коносаменты, счета-фактуры и т.п.); 

– копия лицензии на переработку и т.д. 

Сроки переработки товаров определяются таможенным органом с учетом продолжи-

тельности процесса переработки товаров и принадлежности продуктов их переработки. 

Объем выпуска продуктов переработки определяется договором. В этом случае тамо-

женные органы смогут определять обязательный объем вывода продуктов переработки, об-

разующихся в результате переработки товаров для таможенных целей. 

При давальческих операциях источником дохода является стоимость переработки, 

подтвержденная расчетным расчетом и включенная в договор на переработку. Расчеты с пе-

реработчиком товаров производятся как в денежном выражении, так и в натуральной форме 

(например, при переработке сырья или готовой продукции). 
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Доходы в иностранной валюте, полученные от переработки товаров, являются объек-

том принудительной реализации в установленном порядке. Размер обязательной реализации 

валютной выручки (50 процентов на экспорт) определяется независимо от формы расчета 

стоимости переработки, предусмотренной на основании контракта. 

Экспорт готовой продукции после переработки на основании договоров, заключенных 

на условиях оплаты наличными, при наличии справки банка, подтверждающей получение 

валютных доходов на переработку и с указанием суммы валюты, на основании заключенных 

договоров с условием уплаты пошлин с ввозимым сырьем (товарами), а экспорт допускается 

при наличии документа, подтверждающего взаиморасчеты с ввозимым сырьем (товарами). 

Таможенные органы в установленном порядке представляют реестры грузовых тамо-

женных деклараций уполномоченным банкам. После завершения взаиморасчетов между сто-

ронами оформления векселя об оформлении и принудительной реализации части валютной 

выручки банк и таможенный орган снимают вексель со счета. 

Как указано выше, переданные на обработку материалы остаются собственностью за-

явителя. Поэтому при учете в переработчике их стоимость отражается во забалансовом отче-

те «Материалы, принятые в переработку». Все последующие затраты отражаются в учете в 

общем порядке, то есть рассчитываются на счете «Основное производство», а готовая про-

дукция передается на склад (на экспорт) как материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение. 

Если предусмотрена оплата оказанной предприятием услуги сырьем или готовой про-

дукцией, то они должны быть отражены по дебету следующих счетов дальнейшего исполь-

зования, т.е.: сырье, материалы, готовая продукция и т.п. в связи с Кредит схемы: 

Дебет «Счета учета материалов» (по цене сырья по договору). 

Дебет «Готовая продукция на складе» (по себестоимости, включающей стоимость сы-

рья и переработки). 

Кредит «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков». 

Операции, связанные с сырьем Даваль, отражаются в бухгалтерском учете следую-

щим образом: 

– при переработке давалального сырья: 

– дебет 1070 счета «Материалы, отданные на внешнюю переработку» – на сумму от-

данного сырья по стоимости, принятой во внимание заказчиком; 

– счета учета кредитных материалов (1000); 

– в случае выплаты единовременных выплат в размере, предусмотренном договором 

на переработку давальского сырья: 

– дебетовые счета по учету талонов, выданных поставщикам и подрядчикам товаров 

(4300) – на сумму талоновских платежей; 

– кредитные счета; 

При учете стоимости сырья в себестоимости продукции: 

– дебетовые счета учета основного производства (2000), счета учета вспомогательного 

производства (2300), счета учета общехозяйственных расходов (2500), счета учета неисполь-

зуемой в производстве продукции (2600), счета учета обслуживающего хозяйства (2700); 

– кредит 1070 счета «Материалы, переданные на внешнюю переработку»; 

– когда стоимость работ, выполненных по переработке давального сырья, включена в 

себестоимость продукции, а также если продукт, полученный в результате переработки да-

валального сырья, передается заказчиком непосредственно на производство продукции (вы-

полнение работ, предоставление услуг): 
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– дебетовые счета учета основного производства (2000), счета учета вспомогательного 

производства (2300), счета учета общехозяйственных расходов (2500), счета учета неисполь-

зуемой в производстве продукции (2600), счета учета обслуживающего хозяйства (2700); 

– кредит 6010 «Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками», 

6110 «Кредиторская задолженность перед отдельными подразделениями», 6120 «Кредитор-

ская задолженность перед дочерними и дочерними организациями», 6990 «Прочие обяза-

тельства» счет и счета учета прочих обязательств; 

При поступлении продукта, полученного в результате переработки далального сырья, 

на склад потребителя для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности: 

– дебетовые счета материального учета (1000); 

– кредит 1070 счета «Материалы, переданные на внешнюю переработку»; 

– когда стоимость выполненных работ по переработке давального сырья принимается 

к стоимости продукта, полученного в результате переработки давалального сырья, а также в 

случае поступления продукта, полученного в результате переработки давалального сырья, 

непосредственно на склад заказчика для дальнейшего использования в хозяйственной дея-

тельности: 

– дебетовые счета материального учета (1000); 

Кредит 6010 «Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками», 

6110 «Кредиторская задолженность перед отдельными подразделениями», 6120 «Кредитор-

ская задолженность перед филиалами и дочерними обществами», 6990 «Прочие обязатель-

ства» счет и счета учета прочих обязательств. 

С учетом стоимости услуг по переработке сырья (материалов), предоставленных в 

оборот для реализации предприятием-переработчиком, таможенная декларация (счет-

фактура) выдается переработчиком только на стоимость переработки. 

Сырье и материалы, поступающие на переработку от поставщика, не считаются соб-

ственностью предприятия и поэтому не могут быть учтены на его балансе. Данное имущество 

должно быть отражено на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». 

По материалам и сырью, направляемым на склад на переработку, могут быть открыты 

следующие субсчета: 

«Материалы и сырье на складе»; 

«Материалы и сырье в переработке». 

Аналитический учет материалов и сырья, поставляемых промышленному предприя-

тию, ведется по заказчикам, наименованиям, количествам и ценам, а также местам их хране-

ния и переработки. Сами затраты на переработку учитываются в счете основного производ-

ства за 2010 год вместе со счетами собственных материалов переработчика, заработной пла-

ты, амортизации, налогов и общепроизводственных накладных расходов. 

На промышленном предприятии до момента поставки готовой продукции потребите-

лю учет сырья и материалов ведется на счете 003 «Материалы, принятые в переработку». 

При переработке, помимо стоимости сырья и материалов, собственник готовой про-

дукции должен включить остальные свои затраты – транспортные, командировочные, обще-

производственные и другие затраты. 

В некоторых случаях в результате обработки может получиться материал, требующий 

дальнейшей обработки, а не готовый продукт. В этом случае полученное имущество отража-

ется поставщиком на счете 1010 «Сырье и материалы», а затраты на переработку ориенти-

руются на увеличение стоимости полученных материалов. 

На промышленном предприятии не все сырье и материалы, полученные переработчи-

ком в процессе производства, расходуются – неизбежно возникают отходы. При этом они 

каким-то образом будут иметь определенную ценность, которую необходимо учитывать. 



153 

При этом согласно договору продукция остается на переработчике бесплатно, а стои-

мость сырья и материалов, переданных на переработку, зачисляется на кредит счета 003 – 

«Материалы, принятые в переработку» и одновременно принимается. на счет 1010 – «Сырье 

и материалы». 

Полученное давальское сырье учитывается на забалансовом счете 003 «Материалы, 

принятые в переработку» по цене, предусмотренной договором на переработку давалаля. 

На наш взгляд, в данной ситуации целесообразно использовать некорпоративный счет 

002 «Товар, принятый на ответственное хранение». Потому что после завершения обработки 

сырье и материалы передают свою ценность готовому изделию. 
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source documents drawn up at the customer and during processing, acceptance, acceptance and 

acceptance of economic entities. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ BIGDATA В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена систематизации моделей оценки экспортно-

го потенциала региона. В статье рассматриваются актуальные проблемы, мешающие эф-

фективной оценке экспортного потенциала, а также рассмотрены отечественные и зару-

бежные методы применения оценки экспортного потенциала региона. Предложена автор-

ская методика оценки чистого экспорта в матрице McKinsey и систематизация моделей в 

единый алгоритм оценки. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, чистый экспорт, матрица McKinsey, ре-

сурсный подход к оценке экспортного потенциала, процессный подход к оценке экспортного 

потенциала. 

 

Понятие экспортного потенциала отраслей является объектом исследования многих 

авторов в современной экономике. Отечественные авторы1 объясняют такой рост интереса к 

экспортному потенциалу отраслей тем, что изменение геополитической и экономической си-

туации повлияло на вывоз товаров из страны и внешнеэкономические отношения с постав-

щиками. 

После ряда санкционных ограничений и разрыва международных соглашений, экс-

портная структура Российской Федерации стала адаптироваться к новым условиям: увеличи-

лись поставки в азиатские страны, что изменило товарную структуру экспорта. В связи с 

этим возникает потребность в определении отраслей с высоким экспортным потенциалом с 

учетом современной экономической ситуации, поскольку ранее невостребованные товары 

теперь могут обладать высоким экспортным потенциалом для поставок новым зарубежным 

контрагентам. 

                                                             
© Алексеев К.А., Лапин А.В., 2024 

1 Буховец Н.В., Костичев А.С., Дайкер Д.С., Мигел А.А. Экспортный потенциал России: практика реализации и 

новые тренды в развитии // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – 11-3. – С. 77–80. 
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Результат определения экспортного потенциала отраслей для региона или страны яв-

ляется важным источником информации о товарной специализации, деловой активности и 

уровне экономического развития региона или страны. В дальнейшем это позволит опреде-

лить перспективы развития и принять соответствующие управленческие решения. 

При оценке экспортного потенциала отраслей необходимо сравнивать значения ос-

новных показателей, характеризующих экономику отраслей. Атышов К., Тулеев Т.К., Мама-

нова Ы., Аманова Э.Т.1 обосновывают это тем, что каждая из отраслей нацелена на реализа-

цию своих специфических целей и задач, обладает разными масштабами и технологиями 

производства. 

Главные проблемы, которые различные авторы2 выделяют при экспорте в современ-

ной региональной отраслевой экономике следующие: 

1. Санкционные ограничения влияют на товарную структуру, которая формируется 

при экспорте и импорте товаров. В связи с этим импортные поставки осложняются или пре-

кращаются, а специфика экспорта меняется. 

2. Изменение международных договоров. В связи с исключением Российской Федера-

ции из Совета Европы и ухудшением внешнеполитических отношений на фоне неблагопри-

ятной экономической ситуации многие международные договоры были расторгнуты, что по-

влияло на объем международного спроса и предложения. В результате происходит развитие 

внешнеторгового сотрудничества России со странами Глобального Юга. 

3. Рост транспортных издержек и изменение международной логистики. Современная 

экономическая ситуация вынудила ряд стран сократить или полностью запретить транзит 

российской продукции по своим территориям с помощью инструментов ограничения ввоза и 

вывоза товаров, транзитных налогов и пошлин. Под влиянием ограничений стали перестраи-

ваться маршруты поставок, а при международной контрактации стали применятся новые 

способы поставок. 

Все эти проблемы обосновывают актуальность совершенствования оценки экспортно-

го потенциала в связи с его важностью для устойчивого экономического развития. 

Главной проблемой в существующих методах оценки экспортного потенциала являет-

ся отсутствие информационной базы и ограничения в интерпретации результатов методик. 

Рассмотрим понятие экспортного потенциала, поскольку для оценки экспортного потенциала 

необходимо понимать его особенности. 

Под экспортным потенциалом товаров, согласно Э.А. Батуриной3, понимается спо-

собность продукции экспортироваться на мировой рынок и интегрироваться в него с высо-

кой конкурентоспособностью среди другой продукции. Специфика товаров с экспортным 

потенциалом является весьма разнообразной: от нематериальных активов до сырья. Если го-

ворить о замещении импортных товаров экспортными, то следует рассматривать, обладают 

ли такие товары экспортным потенциалом в случае производства на внутреннем рынке и 

дальнейших поставок в рамках международных экономических отношений. 

Рассмотрим подходы, то есть совокупность приемов, моделей, методов исследования 

экспортного потенциала. Наиболее распространенные подходы представлены в таблице 1. 

                                                             
1 Атышов К., Тулеев Т.К., Маманова Ы., Аманова Э.Т. Пути расширения экспортного потенциала // Экономика 

и бизнес: теория и практика. – 2023. – 11–3. – С. 31–34. 
2 Карданов В.А., Петрова Т.А. Исследование проблем влияния санкций на экспорт и импорт в России // Вестник 

университета. – 2023. – 10. – С. 106–114. 
3 Батурина Э.А., Цветцых А.В. Экспортный потенциал России: сущность и оценка // Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. – 2010. – Т. 2. – № 6. – С. 136–138. 
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Таблица 1 

Основные подходы к понятию экспортного потенциала 

Подход 
Отличительные особенности 

подхода 
Авторы Модели Методы 

Процессный 

Экспортный потенциал явля-

ется процессом качественного 

совершенствования структу-

ры экспорта. При данном 

подходе при росте экспортно-

го потенциала, экспорт наци-

ональной экономики перехо-

дит в новое состояние, более 

выгодное для субъектов, чем 

предыдущие 

В.Я. Горкинфель, 

И.А. Войцеховская 

Ю.А. Савинов 

Матрица 

McKinsey 

Аналоговый метод 

расчета экспортно-

го потенциала 

Трехкомпонент-

ная прогнозно-

аналитическая 

модель 

Сравнительный 

метод, метод экс-

пертных оценок 

Ресурсный 

Экспортный потенциал явля-

ется количественным показа-

телем, рассчитываемым как 

совокупность формирующих 

его факторов. При росте экс-

портного потенциала показа-

тели факторов, формирующих 

экспорт, увеличиваются 

Ю. Симачёва. 

М. Кузык, 

Н Зудина 

Алгоритмиче-

ская группиров-

ка факторов экс-

портного потен-

циала 

Методика макромо-

делирования 

 

Рассмотрим процессный подход. При процессном подходе, согласно В.Я. Горкинфель, 

И.А. Войцеховской1 экспортный потенциал является способностью отрасли или экономики 

осуществлять производственную, сбытовую, обслуживающую функцию на уровне междуна-

родного экспорта. Рост экспортного потенциала в рамках процессного подхода представляет 

расширение экспортных отраслей. 

Если говорить о ресурсном подходе, то Ю. Симачёва, М. Кузык, Н. Зудиной2 выделя-

ют модели, связанные с представлением экспортного потенциала как совокупности факто-

ров, влияющих на изменение экспортной структуры в сторону улучшения к экспортному по-

тенциалу. 

Среди всех моделей выделим матрицу McКinsey в процессном подходе, которая пред-

ставляет собой аналитическую модель. В ней оценивается экспорт и импорт групп стран в 

общей величине совокупного мирового экспорта или импорта в процентах. Преимуществом 

этой модели перед другими является применение статистических показателей и наличие ин-

формационной базы для анализа. Матрица представлена на рис. 1. 

                                                             
1 Леонидова А.Е., Малышева Е.В., теоретические подходы к исследованию экспортного потенциала националь-

ной экономики – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт эконо-

мики Уральского отделения Российской академии наук» – 2021 – 4(18) – с. 265–275. 
2 Сайт McKinsey, интернет источник URL: https://www.mckinsey.com/ru/ (дата обращения: 20.01.2024). 
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Рис. 1. Пример матрицы McKinsey на мировом уровне1 

 

С помощью модели экспортного потенциала в виде матрицы McKinsey можно рассчи-

тать экспортный потенциал аналоговым методом. 

Аналоговый метод, согласно Ю.А. Савинову2 заключается в применении моделирова-

ния матрицы экспорта и импорта мирового производства между отраслями. 

Однако на основе матрицы McKinsey оценивались лишь страны. Применение на 

уровне региона, разработанное авторами, представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Аналоговый метод3 

Матрица позволяет оценить чистый экспорт отрасли по регионам и в дальнейшем дать 

общую характеристику товарной структуры. Показателем сравнения будет чистый экспорт, 

то есть разница между экспортом и импортом. Если она положительная, то есть экспорт вы-

                                                             
1 Сайт McKinsey, интернет источник URL https://www.mckinsey.com/ru/– (дата обращения: 20.01.2024). 
2 Савинов Ю.А., Римкевич С.В., Структура и динамика российского экспорта услуг на рынке информационных 

технологий – Москва: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 

– 2020 – 4 – с. 130. 
3 Составлено авторами 
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ше импорта и будет выбран оранжевый цвет, что будет означать, что регион является экс-

портером продукции. Если импорт превысит экспорт и результат будет отрицательным, то 

регион будет обозначен синим цветом как регион, который импортирует. Данный метод поз-

волит выделить те отрасли, в которых чистый экспорт отрицателен и оценить наличие фак-

торов производства в отрасли. Оттенки оранжевого и синего говорят о разных значениях по-

казателя. Чем бледнее цвет, тем ближе к нулю его значения. 

Представление данных в виде матрицы позволит по цвету ячеек определить значения 

отраслей по регионам, степень зависимости от экспорта и импорта и репрезентативность 

данных. 

Следующим шагом является раскрытие потенциала и возможности отрасли с близким 

к нулю (бледно-синим) отрицательным чистым экспортом и положительным чистым экспор-

том (оранжевый во всех оттенках) экспортировать продукцию в будущем. При таких значе-

ниях чистого экспорта можно говорить о развитии экспортного потенциала региона и необ-

ходимо рассмотреть возможности такого развития в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 

Направления и показатели оценки и развития экспортного потенциала региона1 

Возможности 

развития экспорт-

ного потенциала 

региона 

Сущность Показатели Инструменты Авторы 

Производственная 

возможность 

Способность ос-

новных фондов и 

ВРП обеспечить 

необходимый объ-

ем производства 

для экспорта 

Доля отрасли в 

ВРП, чистый экс-

порт в отрасли 

Матрица McKinsey, 

статистический 

анализ  

McKinsey 

Технологическая и 

информационная 

составляющая 

Уровень развития 

отрасли в экспорте 

и импорте 

Уровень инноваци-

онной активности 

в отрасли 

Анализ программ 

сбора информации, 

статистический 

анализ, методы эм-

пирического иссле-

дования 

G. Piga, 

G. Spagnolo, 

Симачёва Ю., 

Кузык М.,  

Зудина Н. 

Кадровая 

возможность 

Трудовые ресурсы 

в отрасли 

Доля занятых 

в отрасли, уровень 

образования 

Статистический 

анализ, методы эм-

пирического иссле-

дования 

Гапоненко Ю.В. 

 

Одного чистого экспорта недостаточно, чтобы говорить об экспортном потенциале 

отрасли. Необходимо рассмотреть кадровые и технологические возможности, для которых 

применяются свои инструменты расчета необходимых показателей. Трудовые ресурсы поз-

волят понять, есть ли в регионе специалисты, способные осуществлять трудовую деятель-

ность в отрасли для экспорта. Технологическая и информационная составляющая позволят 

определить, позволят ли технологии получить конкурентное преимущество на мировом рын-

ке при выходе экспортного товара. 

                                                             
1 Гапоненко Ю.В., Уровень развития экспортного потенциала региона и методические аспекты его оценки // 

NBI-technologies – Волгоград: Волгоградский государственный университет – 2013 – 3(16) –с. 16–20. 

10 G. Piga, G. Spagnolo, Handbook of procurement (перевод) – Москва: Издательский дом Высшей школы эконо-

мики – 2013 – 691 с. 
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Необходимое значение показателей определяется на уровне управления региона. 

Управленческое решение в области желаемого показателя производственной, кадровой, тех-

нологической и информационной возможности применяется правительством региона для ин-

вестиций в развитие экспортного потенциала той или иной отрасли. 

Таким образом, для оценки экспортного потенциала необходимо объединить несколь-

ко моделей и инструментов в следующем алгоритме: 

1. Определение чистого экспорта региона по отраслям 

2. Создание матрицы McKinsey на основе сравнения значения чистого экспорта по ре-

гионам 

3. Расчет показателей состава экспортного потенциала региона 

Резюмируя, следует отметить, что алгоритмизация расчета экспортного потенциала на 

основе анализа существующих методик позволит определить отрасли экспортного потенциа-

ла в регионах России для преодоления трех основных препятствий в виде санкционных огра-

ничений, изменения системы международных договоров и роста транспортных издержек. 

Алгоритм позволит оценить не только сложившийся экспорт и импорт, но и сравнить тен-

денции отрасли в нескольких регионах, а также дать оценку кадровой, технологической и 

производственной возможности отрасли. Применение матрицы McKinsey позволит работать 

с большими данными и структурировать их в наглядной форме для поиска отраслей, струк-

туру потенциала которых необходимо изучить подробнее. 

При сборе информации для матрицы McKinsey необходима работа с большими, не-

структурированными данными по экспорту, импорту отрасли в регионе, а также по уровню 

технологий и рабочей силы. В связи с этим предлагается создание цифровой матрицы 

McKinsey на основе управления большими данными (BigData). Матрица McKinsey является 

важной и информативной интерпретацией экспортного потенциала, однако ввиду неструкту-

рированных данных, обладающих разными признаками (значения, единицы измерения) её 

построение является трудоемким процессом. 

В связи с этим предлагается использование модели цифрового государственного 

управления региона, которое обсуждается во многих научных работах отечественных авто-

ров1. Модель предполагает создание на государственном уровне единого цифрового про-

странства и возложение на органы государственной власти контроля и мониторинга отрасле-

вых показателей в рамках годовых отчетов. Внедрив в органы государственной власти циф-

ровые платформы по мониторингу входящих процессов и их декларирование на официаль-

ном сайте органов государственной власти Пермского края, подведомственным учреждени-

ям и предприятиям Пермского края будет удобнее осуществлять расчеты матрицы McKinsey.  

При выявлении отраслей с высоким экспортным потенциалом в рамках сбора показа-

теля на региональной платформе органов государственной власти можно будет разрабаты-

вать стратегии развития края и устанавливать целевые значения. Создание единого цифрово-

го пространства по показателям возможно с совершенствованием цифровой площадки АИС 

учета (Автоматизированная Информационная Система). Добавление в ней модуля «Показа-

тели экспортного потенциала» и закрепление обязанности органов государственной власти 

размещать в системе данные позволит сделать оценку экспортного потенциала проще и до-

ступнее. 

                                                             
1 Кузора С.С., Натаров И.П. Цифровая трансформация и большие данные //Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление – 2022 – 3(10) – С. 150–161. 
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Таким образом, процесс построения матрицы McKinsey является ключевым элемен-

том нахождения самой сложной части экспортного потенциала отрасли в регионе: чистого 

экспорта. Расчет всех показателей имеет высокие издержки сбора информации ввиду нали-

чия больших неструктурированных данных. Механизмом сбора данных является создание 

единого цифрового пространства на базе совершенствования государственной площадки 

АИС учета по данным, необходимым для расчета показателя экспортного потенциала. Это 

позволит повысить эффективность государственного управления Пермского края экспорт-

ным потенциалом отраслей. 
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APPLICATION OF ASSESSMENT OF EXPORT POTENTIAL OF INDUSTRIES 

BASED ON BIG DATA IN THE REGIONAL ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract. This article is devoted to the systematization of models for assessing the export po-

tential of the region. The article discusses current problems that hinder the effective assessment of 

export potential, and also considers domestic and foreign methods for assessing the export poten-

tial of a region. The author's methodology for assessing net exports in the McKinsey matrix and 

systematization of models into a single assessment algorithm are proposed. 

Keywords: Export potential, net exports, McKinsey matrix, resource approach to assessing 

export potential, process approach to assessing export potential. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ1 

 

Аннотация. Актуальность данной статьи объясняется важностью санаторно-

курортного комплекса для развития туризма и здравоохранения регионов. Технологический 

прогресс важен в улучшении условий проживания и лечения гостей, повышении эффектив-

ности работы персонала, а также в развитии инфраструктуры курортных зон. Примене-

ние современных технологий позволяет сократить затраты энергии и ресурсов, улучшить 

качество обслуживания и повысить уровень безопасности для посетителей. 

Ключевые слова: технологический прогресс, инновация, санаторно-курортный ком-

плекс, эффективное управление. 

 

Введение 

Прогресс в инновационных технологиях имеет важное значение для улучшения рабо-

ты санаторно-курортных комплексов в регионах, а также играет большую роль в решении 

задачи сохранения здоровья нации. Инновационная деятельность направлена на обеспечение 

выживаемости курортных организаций и устойчивое развитие за счет производства продук-

ции, предоставления услуг на основе существующих инноваций, а также привлечения мак-

симального количества потребителей. В настоящее время санаторно-курортные предприятия 

Российской Федерации активно используют природные ресурсы и научно обоснованные ме-

тоды реабилитации и оздоровления, что помогает им поддерживать конкурентоспособность. 

Современные технологии могут повысить качество предоставляемых услуг, сделать 

их более доступными для посетителей и снизить расходы на обслуживание. Одной из основ-

ных областей технологического развития является автоматизация процессов. Внедрение та-

ких технологий сокращает время ожидания посетителей в очередях, увеличивает скорость 

обработки заявок и уменьшает количество погрешностей в работе [3].  

В настоящее время инновации считаются ключевыми двигателями прогресса в сана-

торно-курортной сфере. К таким ресурсам относятся: 

                                                             
© Архипова Е.Ю., Оборин М.С., 2024 
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1. Научно-технические факторы и ресурсы, базирующиеся на использовании высоких 

технологий в области оздоровления и терапии. Оснащение организаций санаторно-

курортного комплекса медицинским оборудованием, отвечающим стандартам восстанови-

тельной медицины. 

2. Качественное улучшение условий предоставления услуг по отдыху, применение ме-

тодологии восстановительной медицины, медицинской реабилитации. 

3. Трудовые ресурсы в сфере гостиничного бизнеса и санаторно-курортного сектора ха-

рактеризуются качественным изменением условий труда и повышением требований к квали-

фикации сотрудников, восстановление в медицине специализации врачей-курортологов [7].  

Для эффективного управления используются инновационные решения по оптимиза-

ции бизнес-процессов и повышению качества предоставляемых услуг [1]. Рассмотрим неко-

торые из таких инноваций. 

1. Внедрение цифровых технологий: 

 система электронного управления бронированием и учета посетителей. Использо-

вание данного специализированного программного обеспечения позволяет оптимизировать 

процесс бронирования мест, анализировать поток посетителей и автоматизировать докумен-

тооборот. 

 мобильные приложения для посетителей. Функционал, предоставленный в виде 

удобного и многофункционального мобильного приложения, в котором содержится вся ин-

формация о комплексе, услугах, расписании мероприятий, помогает способствовать взаимо-

действию между клиентами и администрацией комплекса. 

 cистема интеллектуального управления зданием. Применение современных тех-

нологий для мониторинга и регулирования работы инженерных систем и потребления энер-

горесурсов, позволяет снизить затраты и обеспечить комфортное пребывание посетителей. 

2. Использование BigData и аналитики: 

 сбор и анализ данных о посетителях. С помощью специальных программных 

средств можно собирать и анализировать информацию о предпочтениях, потребностях и по-

ведении посетителей. Благодаря такой базе данных можно повысить качество предоставляе-

мых услуг и сделать их персонализированными для каждого клиента. 

 прогнозирование спроса. На основе анализа аналитических данных можно про-

гнозировать спрос на услуги комплекса, что поможет оптимизировать планирование ресур-

сов и повысить результативность работы комплекса. 

3. Вовлечение интернета вещей (IoT): 

 системы «умные ванные комнаты» – установка датчиков, счетчиков и интеллек-

туальных устройств в ванных комнатах позволит контролировать потребление ресурсов (во-

ды, электроэнергии), повысить безопасность и комфорт посетителей. 

 IoT-устройства для медицинского наблюдения – внедрение беспроводных IoT-

устройств для сбора и передачи медицинских данных о состоянии здоровья посетителей по-

может своевременно реагировать на изменения и предотвращать возможные проблемы [6]. 

Благодаря развитию информационных технологий, которые улучшают коммуникацию 

между сотрудниками и посетителями, обеспечивая быстрое и эффективное решение возни-

кающих вопросов. Развитие технологий также помогает оптимизировать процессы управле-

ния финансами и ресурсами санаторно-курортного комплекса, что снижает затраты и повы-

шает прибыльность [2].  
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В 2021 году в стране действовало 1,78 тыс. санаторно-курортных предприятий, что на 

2,1% меньше, чем в 2017 году. Сокращение количества таких организаций обусловлено зна-

чительными инвестициями в содержание санаторно-курортных зон, недостаточным финан-

сированием этой сферы, а также тенденциями к укрупнению и изменению профиля бюджет-

ных и ведомственных санаториев и здравниц. Ведомственные санаторно-курортные ком-

плексы в России составляют значительную часть от общего числа таких учреждений. В част-

ности, в 2021 году на долю санаториев и пансионатов приходилось 74,6% от общего числа 

санаторно-курортных учреждений. Они привлекают посетителей комфортными климатиче-

скими условиями, способствующими полноценному отдыху и оздоровлению [4]. 

Управление санаторно-курортными комплексами и меры поддержки для внедрения 

инновационных технологий осуществляются на трех уровнях: 

На государственном уровне разрабатываются законы и нормативные акты, регулиру-

ющие деятельность санаторно-курортных комплексов. Например, введение новых стандар-

тов качества услуг или требований к экологической безопасности. Государство также преду-

сматривает меры поддержки внедрения инноваторских технологий в санаторно-курортной 

сфере, которые включают предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов для пред-

приятий, внедряющих новые технологии. 

На региональном уровне органы власти регионов разрабатывают и реализуют про-

граммы развития санаторно-курортного сектора. Например, инновации могут проявляться в 

виде новых программ развития санаторно-курортной инфраструктуры, таких как строитель-

ство новых объектов или усовершенствование существующих. Это также может быть внед-

рение новых технологий в управление санаторно-курортными организациями либо модифи-

цирование подходов к маркетингу и продвижению услуг.  

На региональном уровне меры поддержки включают предоставление земельных 

участков с инфраструктурой, льготных кредитов, а также содействие в получении грантов и 

субсидий по государственным программам поддержки инноваций. 

На уровне санаторно-курортных организаций осуществляется непосредственное регу-

лирование деятельностью данных комплексов, включающее в себя, планирование, организа-

цию работы и контроль над предоставлением услуг. Успешное внедрение новых медицин-

ских технологий и оздоровительных программ, улучшение качества предоставляемых услуг 

зависит от системы управления санаторием, соответствующей международным стандартам. 

На этом уровне меры поддержки для предприятий могут предоставляться в виде со-

действия в получении кредитов, субсидий, налоговых послаблений. А также предоставления 

консультационных и технических услуг при разработке и реализации инновационных проек-

тов [5]. 

Каждый из этих уровней имеет свои особенности и задачи, однако их взаимодействие 

и координация являются главными условиями для эффективного управления санаторно-

курортными комплексами, включая контроль за сохранением и использованием природных 

лечебных ресурсов. 

 

Заключение 

Использование современных технологий позволяет значительно повысить качество 

услуг, предоставляемых в санаторно-курортных комплексах. Результатами этих решений 

являются улучшенная организация, оптимизированные процессы бронирования и учета, 

а также улучшенный сервис для гостей. Индустрия санаторно-курортного комплекса начи-

нает внедрение инновационных способов и методов работы для сохранения и рационально-
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го использования природных оздоровительных ресурсов. Внедрение этих технологических 

решений способно обеспечить конкурентное преимущество и повышения качества жизни 

населения.  

Для успешного и прибыльного развития санаторно-курортного сектора Российской 

Федерации, как части сферы туризма и здравоохранения, необходимо внедрять инновацион-

ные стратегии и технологии, стимулирующие разработку новых товаров и услуг. Эти страте-

гии должны предусматривать ряд мер в различных направлениях, реализуемых всеми уров-

нями государственного управления и отраслевыми ведомствами: в области экологической 

безопасности, охраны и развития использования природных ресурсов здравоохранения, тер-

риториального и социально-экономического развития. Уделить внимание развитию россий-

ского санаторно-курортного туризма на внутреннем и международном рынках, используя 

инновационные маркетинговые стратегии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАХАЛЛЯХ УЗБЕКИСТАНА1 

 

Аннотация. В данной статье обоснованы предложения по повышению потенциала 

семейного предпринимательства в Узбекистане и применение кластерных механизмов его 

развития на территории махалли. 

Ключевые слова: семейное предпринимательство, каждая семья – предприниматель, 

кластер, сходы граждан махалли, консультационный центр, семейное предприятие. 

 

За короткий период в Узбекистане сформировалась система регулирования семейного 

предпринимательства и стимулирования его развития. Основой системы являются законода-

тельные документы, которые дают семьям и их членам право свободно действовать, а также 

поддерживать и защищать их в производстве продукции и услуг, приносящий доход. С вве-

дением в действие законодательных актов в этой сфере в республике стали широко разви-

ваться различные формы частного семейного предпринимательства. Благодаря эффективным 

мерам, принимаемым правительством, повышается уровень занятости населения в этом сек-

торе и увеличивается вклад семейного бизнеса в экономический рост. 

В то же время, по нашим исследованиям, установлено, что потенциал семей для раз-

вития семейного предпринимательства задействован не в полной мере. Трудовые ресурсы в 

семьях, квалифицированные специалисты, временная занятость в различных сферах и другие 

аналогичные семейные активы еще не полностью используются при организации 

индивидуального предпринимательства, надомного труда или семейных предприятий. В этой 

связи, большое значение имеют Постановление Президента Республики Узбекистан «О реа-

лизации программы «Каждая семья – предприниматель» от 7 июня 2018 года, а также Указ 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному повышению роли института 

махалли в обществе и обеспечению его функционирования в качестве первоначального звена 

решения проблем населения» [1], положившим начало новому этапу в привлечении потенци-

ала семей в частное предпринимательство для обеспечения роста экономики и занятости 

населения в стране. 

Следует отметить, что в процессе социально-экономических реформ, проводимых в 

Узбекистане сформирована система всесторонней поддержки и поощрения семьи и разви-

тия предпринимательской активности в махаллях [3, с. 23, 60–92]. В связи с этим, нами 

предложен подход к решению задач, поставленных в указанных решениях правительства, 

имеющих высокую социально-экономическую значимость. Одним из таких подходов явля-
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ется кластерный механизм для развития семейного предпринимательства в махалле и по-

вышения его потенциала. 

В настоящее время приняты и реализуется на практике указы и постановления Прези-

дента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров и ряд других законода-

тельных документов по широкому внедрению данного механизма в отраслях и регионах 

нашей страны. Опыт показал, что кластерный подход, основанный на производственной ко-

операции в отраслях экономики и в отдельных территориях, является экономически эффек-

тивным механизмом. 

Основоположником теории кластеров является М. Портер [2, с. 37]. По его мнению, 

кластеры являются точками развития внутреннего рынка для экономики государства. В ре-

зультате организации все большего количества кластеров международная конкурентоспо-

собность страны будет возрастать. Следует отметить, что кластерная форма организации 

служит созданию новой формы инноваций – «общего инновационного продукта». Установ-

ление устойчивых отношений между участниками кластера способствует переходу изобре-

тений в инновации, а на следующем этапе инновации становятся конкурентными преимуще-

ствами, ориентация на инновации является важнейшей отличительной чертой кластера. 

В исследованиях, проводимых в Узбекистане по теории кластеров, обращает на себя 

внимание то, что участники кластера организуются из кластерных предприятий, собранных в 

пределах одной территорий (региона). В работах отдельных авторов обоснованы предложе-

ния по формированию кластеров промышленных предприятий, в аграрной сфере, науке и 

образовании [3, 4, 5]. 

В настоящее время в РФ активно развивается большое число кластеров [6, 7], особен-

но организованные и введенные в эксплуатацию в агропромышленном комплексе и пищевой 

промышленности. В то же время, опыт развитых стран показывает [8, 9], что активная орга-

низация региональных и межрегиональных кластеров и развитии кооперации через сотруд-

ничество бизнеса и академической (университетской) среды даёт ощутимые положительные 

результаты. В Центральной Азии кластеры формируются на основе партнерства между 

местными (малыми)агропромышленными группами, университетами и научно-исследова-

тельскими институтами. Кластерные модели также успешно используются в таких странах 

как Индия и Бразилия, где действуют более 400 кластеров. 

Изложенные научные основы и практический опыт показывают, что можно органи-

зовать кластеры семейного предпринимательства и управлять их деятельностью через кла-

стерный механизм. Кластер семейного предпринимательства организуется на базе махал-

линского схода граждан города (МСГ) или сельского схода граждан (СГС), расположенных 

на обособленной территории. Семьи, живущие по соседству (или люди, живущие в сель-

ской общине), группы из них участвуют в качестве основного звена кластера как частные 

предприниматели, надомники или собственники семейного бизнеса. Консультационный 

центр (общественная структура) поддержки развития предпринимательства, входящий в 

состав махалли, координирует работу всех сторон, входящих в кластер, и организует про-

изводственную (сервисную) кооперацию, а также оказывает помощь и консультирование 

семейных предпринимателей. 

Учитывая это, в махалле (или между ними) возможно создание Информационно-

консалтинговый центра со статусом юридического лица. Такая организация может оказывать 

платные услуги по оформлению необходимых официальных документов гражданам, жела-

ющим начать новую семейную предпринимательскую деятельность в рамках кластера, на 

основе создания производственной кооперации. 
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Информационно-консалтинговый центр при Консультативном центре махалли также 

оказывает услуги по подбору, оценке и реализации бизнес-проектов семей, занимающихся 

семейным бизнесом, и тех, кто хочет впервые заниматься этим. В соответствие с правитель-

ственными решениями для создания кластеров выделяются земля в территории махалли по 

решению районного хокимията. 

Махаллинский сход граждан (МСГ) «Хувайдо» Шайхонтохурского района города 

Ташкента, где мы проводили исследование, был создан в 1962 году. Всего на территории ма-

халлинского схода граждан имеются 423 дома, в них проживает 3065 человек в 635 семьях. 

Из них, 52% мужчины и 48% женщины. В среднем в одной семье махалли проживает 4,8 че-

ловека. Несовершеннолетние и молодые люди (до 30 лет) 730 человек. Количество пенсио-

неров – 425 человек. В данной махалле работают 47 частных семейных предпринимателей. 

По количеству домов и проживающих в них людей и по социально-экономическому 

потенциалу махалла считается одной из крупных территорий в городе Ташкенте. Данная ма-

халла вносит свой весомый вклад в социально-экономическое развитие города. В 82 изучен-

ных нами семьях проживают более 500 человек. Из них, 53% трудоспособные. Более 30 про-

центов занятых работают в государственных или частных предприятиях махалли. В ней осо-

бое внимание уделяется развитию семейного предпринимательства, где занятость в семей-

ных предприятиях данной махалли составляет 34 процента от общего числа работников. 

С принятием решения Президента страны Ш.М. Мирзиёева о государственной программе 

«Каждая семья – предприниматель» в махалле увеличилось количество членов семьи, жела-

ющих начать семейный бизнес. 

В связи с этим, необходимо и дальше расширять поддержку, оказываемую в махалле 

семейным предпринимателям. Для этого Консультационный центр должен реализовать зада-

чи, поставленной Кабинетом Министров от 15 февраля 2018 года № 117 «О мерах по обеспе-

чению более эффективной деятельности института махалли» при взаимодействии с другими 

организациями в целях создания кластеров семейного предпринимательства для увеличения 

занятости и роста доходов населения. 

Основой организации кластерного механизма в махалле считаются: 

1. Существование разного уровня проблем, связанных с организацией и управлением 

семейным предпринимательством в махалле. 

2. Практически не функционирующая управленческая структура и механизм, активно 

поощряющий и поддерживающий жителей махалли к семейному бизнесу. 

3. Оказание практической помощи жителям, желающим получить доход и устроиться 

на работу посредством семейного бизнеса в махалле. 

4. Необходимость практической реализации задач, возложенных на Консультативный 

центр махалли по поддержке развития предпринимательской деятельности семьи в рамках 

собрания схода граждан, возложенной постановлением Кабинета Министров от 15.02.2018 

№ 117 «О мерах по обеспечению более эффективного деятельность института махалли». 

5. Решением Президента Республики Узбекистан о реализации программы «Каждая 

семья – предприниматель» установлена задача по объединению предпринимателей, имею-

щих опыт ведения бизнеса, и семей, начавшим заниматься новой предпринимательской дея-

тельностью в махаллях при создании малых кластеров. 
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Примечание: Создано по результатам исследования автора 

Рис. Организационная структура малого семейного кластера в махалле 

 

Учитывая это, в состав кластера семейного предпринимательства могут входить се-

мьи, предприниматели, представители семейного бизнеса, а также структуры, помогающие и 

поддерживающие их (рис.). 

Социально-экономическими и институциональными факторами, определяющими по-

тенциал семейного предпринимательства, являются: демографическое состояние семьи; тру-

довые ресурсы семьи; уровень образования членов семьи и их опыт управления семейным 

бизнесом; законодательно – институциональные нормы и условия семейного бизнеса. 

В качестве основных задач создания кластера семейной предпринимательской дея-

тельности в махалле можно выделить следующие: 

– утвердить список заинтересованных в организации и ведении кластера семейного 

бизнеса в махалле и определить перспективы развития этих видов деятельности в данной 

территорий; 

– анализ процессов выделения семейным предприятиям земель на территории махал-

ли или в административном районе и использование их по назначению, создание новых ра-

бочих мест; 

– обоснование и оценка эффективности проектов по открытию малых кластеров се-

мейных предприятий, организации частного предпринимательства, ведения домашнего хо-

зяйства, ремесленнической деятельности на территории махалли и оказание им практической 

помощи в получении кредитов; 

– взаимодействие с администрациями города, района, государственными и негосудар-

ственными организациями, а также региональными рабочими группами по координации реа-

лизации программы «Каждая семья – предприниматель», а также решению проблем малых 

кластеров семейного предпринимательства во взаимодействии с Ассоциацией махалли. 

Расходы на управление деятельностью кластера могут покрываться за счет отчисле-

ний входящих в него субъектов семейного предпринимательства (в размере, предусмотрен-

ном уставом кластера), пожертвований, средств иностранных партнеров и т.п. 

 



171 

Выводы и предложения 

1. В процессе институциональных и экономических реформ, проводимых в Узбеки-

стане, реализуются масштабные процессы, направленные на повышение места и роли в об-

щественном управлении, института махали, являющегося первичным звеном в государ-

ственном устройстве. С учетом этого ускоряется реализация дальнейшей поддержки махалли 

и семьи в стране на основе новых критериев и подходов, особенно приоритетного развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 

2. В Узбекистане начался новый этап дальнейшего развития и поддержки махалли. 

Для этого сформирован Республиканский совет, создана Ассоциация махаллей Узбекистана 

с управленческими структурами в Республике Каракалпакстан, г. Ташкенте, в районах и го-

родах. 

3. В регионах республики функционируют более 9430 махалли – сходы граждан. Со-

вокупный доход на душу населения в 2022 году составил 17,8 млнсум, что на 20,6% больше 

чем в 2021 году. Номинальная начисленная заработная плата за этот период составила 

20,4 процента. Занятость за этот период выросла на 0,3 п.п. В 2023 году минимальные потре-

бительские расходы составили 568 тыс. сум, а к 2024 году этот показатель может составить 

621 тыс. сум. 

4. Широкое вовлечение населения махалли в частное предпринимательство в Узбеки-

стане, реализация проектов малых кластеров в семейном бизнесе, развитии ремесел дают по-

ложительные результаты в увеличении занятости и доходов населения. Реализация таких 

проектов в области развития инфраструктуры махалли способствует созданию возможностей 

для трудоустройства и росту доходов граждан, желающих заниматься семейным бизнесом, 

полное использование существующего производственного (сервисного) потенциала махалли.  

5. Имеющийся опыт реализации проектов ГЧП в различных отраслях и сферах эконо-

мики зарубежных стран указвает на то, что одним из наиболее эффективных способов разви-

тия системы малого бизнеса в кластере махалли является передача неприватизированной 

государственной собственности или специальных функций в частный сектор в пользование 

(управление). 

6. В маллом махаллинском кластере возможно объединение семей в различных фор-

мах предпринимательской (деловой) деятельности, как указано в программе «Каждая семья – 

предприниматель», а также реализация проектов частного партнерства с государством. 

7. Производственные (служебные) объекты на территории махалли могут быть реали-

зованы в виде кластерного проектирования в рамках комплекса махалли, реновации готового 

здания или сооружения, оснащения, финансирования и использования или аренды нового на 

выделенном государством земельном участке. 

8. В настоящее время отсутствует комплексная структура финансовой поддержки се-

мей на уровне махалли. Учитывая это, на современном этапе развития государства и обще-

ства для активизации создания в махаллях кластеров целесообразно создать в махаллях стра-

ны открытый фонд «Семья», направленный на поддержку семей и создание для них благо-

приятных условий для привлечения инвестиций в проекты ГЧП. Учредителями такого фонда 

могут быть органы самоуправления граждан, Благотворительный фонд «Махалля», граж-

дане, проживающие в махалле, коммерческие банки, финансовые учреждения, предпринима-

тели, хозяйствующие субъекты, иностранные партнеры и граждане и другие. 
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ЛУЧШЕЕ БАНКРОТСТВО – ТО, КОТОРОЕ НЕ НАСТУПИЛО1 

 

Аннотация. Рекламные баннеры, ролики в СМИ, слоганы в сети интернет… сегодня 

как никогда ранее, юридические фирмы активно популяризуют банкротство компаний и 

граждан, предлагая свои услуги в консультировании и ведении непосредственно самих про-

цедур банкротства с целью списать накопленные долги. В слоганах скандируют: «Здесь все 

просто. Последствий всего два: списание долгов и ликвидация компании». Действительно ли 

все просто? И какие последствия на самом деле ожидают в процессе и после проведения 

процедуры банкротства коммерческих организаций? В настоящей статье проведено иссле-

дование факторов, приводящих к возникновению рисков банкротства для юридических лиц, 

имеющих налоговую задолженность; негативных последствий, возникающих в процессе 

банкротства и после него; рассмотрены варианты недопущения процедуры банкротства и 

восстановления финансовой устойчивости бизнеса с помощью инструментов, предлагае-

мых государством. 

Ключевые слова: банкротство компании; налоговая задолженность; налогопла-

тельщики; несвоевременная уплата; ответственность; негативные последствия; меры 

взыскания; субсидиарная ответственность; оспаривание сделок; контролирующие должни-

ка лица; уплата третьими лицами; отсрочки (рассрочки); мировое соглашение. 

 

Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена, тем, что в настоящее время 

проводится множество пиар компаний по банкротству предприятий, но при этом не все 

предприятия осведомлены с какими трудностями могут столкнуться при открытии этой про-

цедуры. Целью исследования является изучить все негативные последствия, возникающие в 

процессе банкротства, рассмотреть варианты недопущения процедуры банкротства и восста-

новления финансовой устойчивости бизнеса с помощью инструментов, предлагаемых госу-

дарством. Объектом исследования являются налогоплательщики, находящие в процедурах 

банкротства на территории Пермского края, имеющие задолженность по налоговым плате-

жам, что и является особенностью данной статьи. 

                                                             
© Буйнова Н.Ю., Фролова Н.В., 2024 
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Основная часть. Для дальнейшего анализа негативных факторов, возникающих при 

банкротстве, проведено статистическое исследование по налогоплательщикам, находящимся 

в процедурах банкротства, состоящим на учете в Пермском крае, имеющим задолженность 

по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям (табл. 1). 

Таблица 1 

Задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

находящихся в процедурах банкротства, млн руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Темпы роста, % 

2020/2019 2021/2020 2022/2021 2022/2019 

15 202,50 12 813,30 12 090,50 9 128,20 84,28 94,36 75,50 60,04 

 

Так, в Пермском крае по состоянию на 01.01.2023 согласно статистической налоговой 

отчетности 4-НМ [5] задолженность по налогам, сборам, страховым взносам в отношении 

организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, находящихся в процедурах 

банкротства, составила 9 128,20 млнрублей. 

Исходя из данных таблицы 1 можно увидеть, что задолженность налогоплательщи-

ков-банкротов имеет тенденцию к снижению на 4,82%, за 2020 год на 15,72%, за 2021 год на 

5,64%, за 2022 год на 24,5%. Таким образом, за весь исследуемый период, т.е. 2019–2022 гг. 

обеспечено снижение на 39,96%. 

Также проведено статистическое исследование о доле задолженности, приходящейся 

на должников, находящихся в процедурах банкротства, входящей в общую задолженность по 

налогам в Пермском крае.  

Исходя из данных таблицы 2 можно видеть, что на территории Пермского края в 

2019-2021 годах более половины задолженности по налогам, приходится на налогоплатель-

щиков-банкротов. И лишь в 2022 году доля, приходящаяся на банкротов, снизилась и соста-

вила 40,14% от совокупной налоговой задолженности. 

Таблица 2 

Соотношение задолженности в отношении должников, находящихся в процедурах  

банкротства к совокупной задолженности в Пермском крае, в млнруб. 

  
на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 

Всего совокупная задолженность по налогам, сбо-

рам, страховым взносам, пеням, штрафам: 
25 402,10 24 177,6 23 439,1 22 739,7 

в том числе задолженность организаций, индивиду-

альных предпринимателей и граждан, находящихся 

в процедурах банкротства 

15 202,50 12 813,30 12 090,50 9 128,20 

соотношение задолженности в отношении должни-

ков, находящихся в процедурах банкротства к сово-

купной задолженности в ПК, в % 

59,85 53,00 51,58 40,14 

 

В настоящее время многие юридические фирмы имеют личный интерес в виде полу-

чения дохода от сопровождения процедуры банкротства, поэтому побуждают предприятия к 

проведению этой процедуры. 

На основе анализа Закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1] в статье исследо-

ваны негативные последствия банкротства. Рассмотрим их более подробно: 
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Во-первых, руководитель должника отстраняется от управления своей компанией. 

Назначается конкурсный (внешний) управляющий [1]. 

Во-вторых, реализуются имеющиеся активы должника (имущество, денежные сред-

ства, дебиторская задолженность и т.п.) [1]. 

В-третьих, оспариваются сделки по выводу денежных средств из оборота должника, в 

том числе под видом выплат топ менеджменту и иных активов [1]. 

В-четвертых, проводится проверка на предмет выявления признаков преднамеренно-

го, фиктивного банкротства, материалы направляются в правоохранительные органы [1]. 

В-пятых, расходы по делу о банкротстве, оплаченные за счет заявителя в случае недо-

статочности имущества должника, предъявляются контролирующим должника лицам [1]. 

Остановимся на этом более подробно, изучим какие расходы несет кредитор.  

Выявлены следующие расходы: 

 по оплате государственной пошлины (6000 руб.); 

 расходы на включение сведений в ЕФРСБ и опубликование таких сведений 

(за размещение каждого сообщения Оператор ЕФРСБ взимает оплату в размере 860 рублей 

35 копеек, в том числе НДС 20% (143 рубля 39 копеек). За размещение каждого сообщения, 

публикуемого в соответствии со статьей 213.7 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» Оператор взимает оплату в размере 430 рублей 17 копеек, в том числе НДС 

20% (71 рубль 70 копеек)). 

 расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банк-

ротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнения своей деятельности. Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляю-

щему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер 

фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: временного управляющего – 

тридцать тысяч рублей в месяц; административного управляющего – пятнадцать тысяч руб-

лей в месяц; внешнего управляющего – сорок пять тысяч рублей в месяц; конкурсного 

управляющего – тридцать тысяч рублей в месяц; финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

 проценты, входящие в вознаграждение управляющего, определяются на основании 

ст.20.6 Закона о банкротстве. 

 также, в ст.20.7 Закона о банкротстве определен размер оплаты услуг лиц, привле-

ченных внешним управляющим или конкурсным управляющим для обеспечения исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

В-шестых, контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной 

ответственности по долгам юридического лица. Чем меньше конкурсная масса, тем больше 

размер субсидиарной ответственности. При этом задолженность по судебным актам о при-

влечении к субсидиарной ответственности, о взыскании убытков не списывается даже в слу-

чае прохождения контролирующим должника лицом процедуры банкротства гражданина [1]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

– при банкротстве юридического лица «страдает» деловая репутация предприятия, что 

приводит к потере контрагентов, утрате былой прибыльной финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

– кроме того, в случае прекращения процедуры банкротства либо завершении таковой 

и исключения предприятия из ЕГРЮЛ, контролирующие должника лица несут субсидиар-
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ную ответственность по долгам предприятия, а также (при наличии оснований) и уголовную 

ответственность. 

Продолжим исследование по изучению вопроса – каким образом должник может вый-

ти из этой ситуации и урегулировать налоговую задолженность? Нами были выделены сле-

дующие инструменты урегулирования. 

 уплата третьим лицом 

 взыскание дебиторской задолженности через Федеральную службу судебных при-

ставов (ФССП) 

 изменение сроков уплаты налогов в форме отсрочки (рассрочки) 

 мировое соглашение. 

В силу важности этих инструментов урегулирования исследуем их более подробно.  

Уплата третьим лицом. В соответствии со ст. 45 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – НК РФ) уплата налога может быть произведена не только самим налогопла-

тельщиком, но и третьим лицом [3]. Таким образом, если на счетах налогоплательщика от-

сутствуют денежные средства в размере, необходимом для уплаты налога, но у него имеется 

дебиторская задолженность третьего лица, это лицо может произвести оплату налога непо-

средственно в бюджет, минуя счет должника. 

Взыскание дебиторской задолженности через Федеральную службу судебных приста-

вов (ФССП). Еще одним из способов погашения налоговой задолженности является обраще-

ние взыскания на дебиторскую задолженность в рамках исполнительного производства, воз-

бужденного на основании постановления об обращении взыскания в порядке применения 

ст. 47 НК РФ. 

Дебиторская задолженность – это совокупность имущественных прав кредитора, ко-

торая является объектом гражданских прав и в силу этого может быть оценена и в последу-

ющем реализована. 

Дебиторская задолженность относится к имущественным правам (ст. 128 ГК РФ, п. 1 

ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве») [2]. 

Обращение взыскания на принадлежащее должнику право получения денежных 

средств производится в порядке, установленном статьей 76 настоящего Федерального закона 

для обращения взыскания на дебиторскую задолженность [2]. 

По вопросу взыскания путем обращения взыскания на дебиторскую задолженность, 

автор более подробно изучил информацию и выявил несколько способов: 

1. Дебитор перечисляет свою задолженность на депозитный счет службы судебных 

приставов. Это возможно, если взыскатель согласен на такой способ обращения взыскания 

(п. 1 ч. 2 ст. 76 Закона об исполнительном производстве). При этом считается, что дебитор 

исполняет свои обязательства перед должником надлежащему кредитору (ч. 6 ст. 76 Закона 

об исполнительном производстве). Перечислить деньги дебитор должен в срок, который ука-

зан в постановлении пристава [2]. Как обычно он составляет три дня. Если дебитор не пере-

числит деньги, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 

КоАП РФ; 

2. Дебиторская задолженность продается на торгах. Такая продажа происходит, если 

взыскатель не согласен на то, чтобы дебитор внес задолженность на депозитный счет служ-

бы судебных приставов, или согласен, но дебитор не заплатил (п. 2 ч. 2 ст. 76 Закона об ис-

полнительном производстве). Выявление наличия дебиторской задолженности судебным 

consultantplus://offline/ref=8729DEC0A9794612DF5ED2AA064E6F73B9C9946E99A5B068E935A087A024BD9562C7ECE8C28C1DAC928779CB6C8FB470361F879CA1k8D8D
consultantplus://offline/ref=8729DEC0A9794612DF5ED2AA064E6F73B9CB9A6999A2B068E935A087A024BD9562C7ECECC78813FECBC878972ADCA772341F8598BD89E53FkED6D
consultantplus://offline/ref=8729DEC0A9794612DF5ED2AA064E6F73B9CB9A6999A2B068E935A087A024BD9562C7ECECC78813FECBC878972ADCA772341F8598BD89E53FkED6D
consultantplus://offline/ref=DA862A59527C946A3B5124E54C5252B51C42BF263D215C7E2D1AA199CD6040FC623DD8DC640D67E1C2206E65B9C83B2BF0B8683E53368DFFq0jAC
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приставом производится путем направления запросов (требование) должнику (контрагенту) 

о предоставлении документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности [2]. 

Кроме того, налоговый орган, как взыскатель, при наличии информации направляет в службу 

судебных приставов документы, подтверждающие наличие верифицированной дебиторской 

задолженности, выявленные в ходе проведенного анализа, либо представленные непосред-

ственно должником. При этом налоговый орган осуществляет контроль за действиями как су-

дебного пристава – исполнителя по своевременности вынесения соответствующего постанов-

ления, направления дебитору для исполнения, так и дебитора (тесно взаимодействует с деби-

тором по срокам зачисления денежных средств в счет погашения налоговой задолженности 

непосредственно в бюджет, либо на депозитный счет службы судебных приставов). Для уско-

рения процесса обращения взыскания на дебиторскую задолженность налогоплательщик мо-

жет представить документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности: 

– договор, в рамках которого возникла дебиторская задолженность; 

– двухсторонний акт сверки расчетов на последнюю дату отчета, желательно подпи-

санный обеими сторонами. 

Такой способ обращения взыскания на дебиторскую задолженность имеет определен-

но положительные моменты для налогоплательщика, так как нет необходимости обращения 

в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, а также нет необходимости нести 

расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска. 

Отметим, что взыскание не может быть обращено на дебиторскую задолженность, ес-

ли получить ее от дебитора невозможно или почти невозможно, а именно (ч. 3 ст. 76 Закона 

об исполнительном производстве): 

• когда истек срок исковой давности для ее взыскания (три года); 

• дебитор находится в процессе ликвидации; 

• дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен 

из ЕГРЮЛ; 

• в отношении дебитора введена процедура банкротства; 

• дебитор находится в другом государстве, с которым у России нет договора о пра-

вовой помощи [2]. 

Изменение сроков уплаты налогов в форме отсрочки (рассрочки). Главой 9 НК РФ 

предусмотрено изменение сроков уплаты налогов в форме отсрочки (единовременная уплата 

налога по окончании срока действия отсрочки) или рассрочки (постепенная уплата сумма в 

соответствии с графиком) [3]. 

Отсрочку (рассрочку) можно получить в отношении: 

• налогов (страховых взносов), срок уплаты которых не наступил. 

• имеющейся задолженности по уплате налогов (страховых взносов). Отсрочка (рас-

срочка) может быть предоставлена как на всю сумму отрицательного сальдо ЕНС, так и на ее 

часть. 

Срок, на который предоставляют отсрочку или рассрочку, ограничен:  

• не более одного года – для отсрочек; 

• не более трех лет – для рассрочек. 

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога подается в элек-

тронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. За период отсрочки 

(рассрочки) необходимо будет уплатить проценты. В общем случае проценты начисляются 

на сумму задолженности исходя из 1/2 ключевой ставки Банка России.  Проценты необходи-
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мо уплатить не позднее дня, следующего за днем внесения последнего платежа в рамках от-

срочки (рассрочки). Для предоставления рассрочки/отсрочки необходимо представить доку-

мент, подтверждающий обеспечение обязательств. Это может быть договор залога, либо до-

говор поручительства, либо банковская гарантия. Если это договор залога, то в отношении 

имущества либо земельных участков должна быть проведена независимая оценка. Если 

предоставляется в обеспечение поручителя, то у поручителя не должно быть задолженности 

перед бюджетом, и он должен обладать имуществом либо получать доход для обеспечения 

суммы, подлежащей рассрочке/отсрочке. 

Мировое соглашение. Если у должника по налогам, все же дошло дело до банкрот-

ства, следует знать, что на любой стадии производства по делу о банкротстве между долж-

ником и кредиторами, в том числе налоговым органом, может быть заключено мировое со-

глашение. Дело о банкротстве в таком случае прекращается. Под мировым соглашением по-

нимается процедура, применяемая в деле о банкротстве, путем соглашения между должни-

ком и кредиторами. Мировое соглашение может быть заключено на срок до трех лет. При 

этом, исполнение должником обязательств в соответствии с графиком мирового соглашения 

может быть обеспечено банковской гарантией, государственной или муниципальной гаран-

тией, залогом (ипотекой), поручительством. 

Для заключения мирового соглашения, налогоплательщику необходимо предоставить: 

 банковскую, государственную или муниципальную гарантию; 

 сведения об имуществе третьего лица для заключения договора залога, отчет о 

стоимости имущества, предлагаемого в залог; 

 письменное согласие залогодателя на представление в залог соответствующего 

имущества, при этом лица, предлагающие обеспечение исполнения должником условий ми-

рового соглашения (третье лицо), должны обладать следующими критериями: 

– отсутствие задолженности залогодателя (поручителя) перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам;  

– отсутствие судебных споров и исполнительных производств [1]. 

Также должнику необходимо предоставить письменные пояснения, за счет каких ме-

роприятий планируется исполнение условий мирового соглашения и погашение задолженно-

сти по обязательным платежам. В случае предоставления в качестве обеспечения условий 

мирового соглашения объектов имущества не третьим лицом, а самим должником, необхо-

дима информация об отсутствии у должника просроченной задолженности перед любыми 

иными кредиторами. 

Заключение. Итак, проведя исследование, выяснено, что банкротство проходит «не 

легко и безболезненно», как активно пропагандируют юридические фирмы, акцентируя вни-

мание налогоплательщиков только на положительных аспектах – списании задолженности. 

Так же, в данном исследовании, автор рассмотрел варианты урегулирования налого-

вой задолженности и не доведения коммерческой организации до банкротства. Для выявле-

ния дополнительных инструментов по снижению долга перед государством необходимы 

дальнейшие исследования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАССИОНАРНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИИ 5.01 

 

Аннотация. В работе обоснована актуальность исследования пассионарности в 

экономическом аспекте. На основе выделения ее социально-культурных характеристик 

определены ее основные характеристики в зависимости от уровня экономического разви-

тия. В период формирования постиндустриальной экономической системы новые экономи-

ческие пассионарии – это особая группа людей, обладающая высокими уровнями индивиду-

ального интеллектуального потенциала и социальной активности для инновационной дея-

тельности, обеспечивающих ей реализацию индивидуальных ценностных установок, форми-

рующих основы мировоззренческих позиций и норм поведения в рамках массовой культуры. 

Ключевые слова: пассионарность, пассионарии, экономическая пассионарность, ме-

тодики оценки экономической пассионарности. 

 

Введение 

По мнению исследователей, значимость элит возрастает в эпохи кризисных явлений в 

экономической, социальной, политической, внешнеполитической и духовной составляющей 

общественного развития. Формирование элит может определяться не только особенностями 

экономической, социальной, политической и культурной составляющими общественного 

развития, но и наличием потенциала как внутренней характеристики самой элиты, формиру-

емой пассионарностью. При этом проявление пассионарности во многом зависит от внешних 

условий, связанных с переходными процессами общественного развития. 

Начало XXI века ознаменовалось переходом к Индустрии 5.0., которая предполагает, 

с точки зрения большинства исследователей, переход к «…инновационной, гибкой, социо-

центричной и конкурентной отрасли, которая уважает планетарные границы и минимизирует 

негативные воздействия на окружающую среду…» [20], основанной на усилении экологич-

ности (сокращения образования отходов), интеллектуализации производства (совместной 

работы людей и роботов) [3]. 
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Несомненно, что такой переход может иметь трансформационный характер, способ-

ствующий качественным изменениям во всех сферах общественного развития. Его осу-

ществление может базироваться на потенциале имеющихся и формирующихся в переходный 

период пассионариев. 

Феномен пассионариев и пассионарности в целом как социально-экономического яв-

ления в общественном развитии рассматривается в исследованиях Мукулова К.А. [15], Дым-

ченко М.Е. [11] и других, особенностям ее формирования и проявления в современную эпоху 

посвящены работы Сергеева Ю.Н., Кулеш В.П. [19] и других.  

Значимость для общественного развития политической и интеллектуальной элит 

именно в условиях трансформационных переходов отражено в работах Аксенова П.В. [2], 

Огородникова В.Н. [16], Орлова М.И. [17]. При этом ими отмечается усиление конвергенции 

политической и интеллектуальной элит, формирующих уникальность новой пассионарности.  

Представленные выше наиболее распространенные трактовки пассионарности, а так-

же описания ее взаимосвязей с общественными процессами в целом и социально-

экономическими – в частности на современном этапе перехода к Индустрии 5.0 актуализи-

руют исследования особенностей пассионарности и ее влияния на последующее прогрессив-

ное развитие. 

Исходя из чего, целью данной работы является выявление особенностей экономиче-

ской пассионарности в целом, а также ее специфики в условиях трансформационного пере-

хода к Индустрии 5.0. на основе выделения основных функций политической, экономиче-

ской (бизнес-элиты) и интеллектуальной элит. 

 

Теоретический обзор 

Общеизвестно, что формирование и раскручивание пассионарности нации стихийно. 

При этом не отрицается наличие этнической доминанты, которая выполняет функцию орга-

низации наращивания пассионарности [9]. Большинством авторов в качестве этнической до-

минанты выделяет политическую и экономическую элиты как совокупности индивидов, об-

ладающих пассионарным потенциалом, что может рассматриваться как основание для выде-

ления экономической пассионарности [11]. 

Как нам представляется, наиболее явным проявлением пассионарности во всех сферах 

является элитарность. Множественность определений элиты как социального явления спо-

собствует «размыванию» границ ее содержания. С нашей точки зрения, наиболее полно она 

представлена в работах зарубежных исследователей, которые утверждают, что элита – это 

люди, которые контролируют бóльшую долю материальных, символических и политических 

ресурсов общества, чем любая другая страта общества [16]. Представленная трактовка явля-

ется общей и может относиться к разным по функциональной нагрузке видам элит и полити-

ческой, и экономической, и интеллектуальной. 

При этом функциональная взаимосвязь элит приобретает решающее значение в усло-

виях трансформационных переходов или в «…периоды прерывания стабильного существо-

вания общественно-политической и/или социально-экономической системы вследствие меж-

дународных контактов, войн, новых религиозных или идейных движений» [16]. 

Для выделения особенностей новой пассионарности в условиях трансформационного 

перехода к Индустрии 5.0 считаем необходимым рассмотреть функциональную взаимосвязь 

политической, интеллектуальной и экономической элит на современном этапе [18] на основе 

конкретизации интегрирующих функций политической элиты в условиях трансформацион-

ного перехода: 
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– разработка и реализация стратегических разноуровневых решений, основанных на 

наличии у нее (элиты) необходимого ресурсного потенциала» [19]; 

– формирование и раскручивание процессов во всех составляющих общественного 

развития жизни всего общества на основе принимаемых решений в силу наличия у них ад-

министративных ресурсов, власти [10]; 

– функция контроля за основными, стратегическими ресурсами, их движением и рас-

пределением; 

– принятие решений общегосударственного уровня [8]. 

Далее рассмотрим интеллектуальную элиту, как самостоятельный вид элиты, значи-

мость которой возросла в условиях формирования Индустрии 4.0 и перехода к Индустрии 

5.0. Исходя из чего, интеллектуальная элита на современном этапе развития может рассмат-

риваться как «…социальная группа, представители которой обладают интеллектуальным ка-

питалом, т.е. в глазах остального общества они выступают наиболее компетентными в реше-

нии культурных, экономических или политических вопросов…» [32]. Исходя из чего, можно 

обобщенно сказать, что «…под интеллектуальная элита – это социологическая категория, 

включающая в себя: а) официально действующих интеллектуалов – политиков, находящихся 

или находившихся у власти; б) официальных советников, экспертов, консультантов, идеоло-

гов, находящихся при политической элите, но в не входящих в нее непосредственно…» [28]. 

Основными функциями интеллектуальной элиты, выделяемыми в отечественной и за-

рубежной литературе, являются: 

1) систематическое стремление к инновационной деятельности. По мнению Орло-

ва М.И. именно инновационность мышления является одной из базовых характеристик ин-

теллектуальной элиты. Она формирует инновационное начало общественного развития во 

всех сферах. Он пишет, что «…благодаря усилиям интеллектуальной элиты социально-

экономическое, общественно-политическое, социокультурное пространство получают воз-

можности неуклонного расширения и возможности приобретения все новых и все более объ-

емных измерений» [15]; 

2) обоснование внедрения нововведений во все сферы жизнедеятельности на основе 

критической оценки накопленных моделей поведения индивидов и их совокупности в рам-

ках конкретного исторического этапа развития [7]; 

3) развитие интеллектуального потенциала общества на основе хранения и ретрансля-

ции общественных ценностей и знаний [19]. Как отмечает Дубинин Б.В., такая система явля-

ется динамичной и адаптивной, что позволяет ей воспроизводить культурное наследие, пере-

давать идеи, образцы поведения, оценки, стандарты вкуса … от группы к группе, от поколе-

ния к поколению [17]. В ее основе лежит духовно-ментальная целостность интеллектуальной 

элиты в целом и каждого ее представителя [7]. 

В целом, эффективность функционирования системы, созданной интеллектуальной 

элитой, обеспечивает устойчивость развития общества, его адаптацию к изменяющимся 

условиям [17]. 

Среди дополнительных функций, выполняемых интеллектуальной элитой в условиях 

трансформационных переходов, можно выделить: 

– «интеллектуальное обеспечение» формируемой государственной идеологии, осно-

ванное на обобществлении экспертных реализуемых преобразований во всех сферах жизне-

деятельности общества; 

– «идейное обеспечение» действий политической элиты, предполагающее функцио-

нальное взаимодействие с властью (О.В. Гаман-Голутвин [7]); 
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– «координирующее обеспечение» функционального взаимодействия с социальными 

группами, транслирующими «инновационные идеи» в массовое сознание [14]; 

– «ценностно-ориентационное обеспечение» формирования спектра ценностных уста-

новок индивидов и их групп [19], которые, по мнению Дубинина Б.В., могут носит характер  

латентного воспроизводства совокупности идеалов как определенной социальной группы, 

так и общества в целом [17]. 

Выделенные в качестве основных функции интеллектуальной элиты взаимосвязаны, а 

также формируют основу функциональной взаимозависимости с политической и экономиче-

ской элитами. При этом наиболее значимой, как нам представляется, является функциональ-

ная взаимосвязь с экономической элитой, но взаимосвязи с политическими элитами обеспе-

чивает идейный трансформационный прорыв. 

Выявленные приоритеты функциональных взаимосвязей между политической, интел-

лектуальной элитами в условиях трансформационного перехода к Индустрии 5.0 могут стать 

основой исследования новой формы пассионарности, названной нами «экономической». 

В основе обоснования такого интегрирования элит с позиций пассионарной теории лежат 

результаты исследования Л.М. Григорьева о гипоэлите. Она, по его мнению, аккумулирует в 

себе функции политической, интеллектуальной и бизнес-элит. Такая аккумулирующая функ-

ция предполагает «переплетение» неформальных решений с общественными процессами в 

политической, экономической, интеллектуальной составляющих развития [8]. 

Выявление особенностей экономической пассионарности может основываться на вы-

делении отличительных особенностей ее проявления в разных экономических эпохах. В це-

лом, в качестве особенностей проявления экономической пассионарности может рассматри-

ваться следующее: 

1) носители такого рода пассионарности в большей степени готовы взять на себя бо-

лее высокие риски, тем самым обеспечивая трансформационные переходы к прогрессивным 

экономическим системам; 

2) их деятельность направлена на преодоление объективных экономических противо-

речий, предполагающая технологические, производственные «прорывы»; 

3) при их непосредственном участии формируется так называемое «пассионарное по-

ле», характеризующееся уровнем вовлеченности членов общества и их восприимчивостью 

нововведений; 

4) их стремления могут определять вектор последующего развития, формируя новую 

систему ценностей в обществе. 

Выделенные особенности проявления экономической пассионарности позволили сде-

лать вывод о том, что экономическая пассионарность может рассматриваться как самостоя-

тельный вид пасионарности, обладатели которой обеспечивают трансформационные перехо-

ды к прогрессивным экономическим системам на основе осуществления высокорискованной 

технологической, производственной и инвестиционной деятельности, тем самым формируя 

технологические, экономические, социальные, культурные эффекты общественного развития 

в целом. 

В соответствии с выделенными отличительными особенностями дальнейшая конкре-

тизация понятия «экономическая элита» может быть основана на конкретизации ее функций. 

Среди основополагающих нами выделены следующие: 

– стратегическая, которая заключается генерации новых идей при определении векто-

ров общественного развития на конкретном этапе исторического развития; 
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– интегративная, в основе которой лежит единая система ценностей и идеалов, 

направленная на преодоление социальных конфликтов и противоречий в обществе в целом; 

– управленческая, в рамках которой разрабатываются и реализуются решения, спо-

собствующие адаптации большинства членов общества к инновационным изменениям в 

прежде всего в экономической системе; 

– коммуникативная, предполагающая формирование эффективных коммуникаций и 

взаимодействий во времени и пространстве для стабилизации происходящих в обществе 

процессов; 

– аксиологическая (ценностно-нормативная), связанная генерированием устойчивой 

шкалы ценностей в соответствии с вызовами времени, обеспечивающую ценностно-

нормативную стабильность общества; 

– инновационная, основанная на создании интеллектуальных продуктов и инноваци-

онных технологий, формирующая ценностную мотивацию субъектов инновационной дея-

тельности, и обуславливающая поведение потребителей инновационных продуктов совре-

менных динамично развивающихся обществ; 

– стабилизационная, предполагающая сбалансирование культурного наследия про-

шлого и инновационное развитие, нацеленное на их гармонизацию и формирование единого 

вектора интеллектуального развития. 

Не отрицая значимость каждой из выделенных функций, сущностнополагающей для 

из них считаем инновационную, аккумулирующей все другие функции. Данная функция 

определяет общий вектор развития общества (стратегическая), создания эффективных 

коммуникаций во времени и пространстве (коммуникативная) и генерации общественной 

шкалы ценностей (аксиологическая) для адаптации к инновационным изменениям в систе-

ме (управленческая), для преодоления социальных противоречий и разногласий (интегра-

тивная) и гармонизации наследия прошлого и революционных достижений настоящего и 

будущего (стабилизационная). 

 

Экономическая пассионарность в эпоху перехода к Индустрии 5.0 

В современных условиях перехода к социально-экономической системе, основанной 

на массовом внедрении ИКТ, открытом доступе к информации, наблюдается процесс фор-

мирования и усиления позиций в общественной жизни новой социальной общности (эконо-

мические пассионарии современного трансформационного периода). 

Как отмечают Колесник Н.В., Тев Д.Б., Невский А.В., представители данной общно-

сти на современном этапе являются не только источниками, но и трансляторами уникальных 

знаний не только о процессахв общественном развитии, но и механизмах общественного 

прогресса [14]. В литературе представлен спектр их обозначения, определяющий их сущ-

ностную характеристику. Турен А. определяет их как «технократов» (А. Турен), Ф. Махлуп – 

как «работников интеллектуального труда», Д. Белл – как «меритократов», М. Кастельс – как 

«экспертов», Аксенов П.В. – как «интеллектуальную элиту» [2]. 

Дополнительное исследование сущностного содержания данных трактовок позволило 

обозначить дополнительные критерии формируемой в современных условиях новой соци-

альной общности в рамках перехода к Индустрии 5.0: 

– меритократический (традиционный культурно-образовательный критерий), отража-

ющий соответствие высочайшим стандартам способностей у представителей различных со-

циальных групп (Бернхем Дж.) [5]; 

– приоритет уровня квалификации, профессионального опыта и знаний (Бернхем Дж.); 
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– наличие коммуникационных способностей, высокий уровень мобильности и адап-

тивности (Г. Шиллер) [6]; 

– способность и готовность к осуществлению экономического и политического 

управления в обществе (Бернхем Дж.) [5]; 

– наличие высокого интеллектуального потенциала и способностей к созданию новых 

знаний (Д. Белл), при этом свобода творчества рассматривается как осознанная необходи-

мость (Г. Маркузе), а также основа благосостояния ([12], что становится основой формиро-

вания нового специфического вида капитала – капитала знаний (Гоулднер); 

– креативность как способность создавать новые формы может рассматриваться как 

индивидуальный капитал, нацеленный на коммерциализацию результатов творческой дея-

тельности [6]. 

– обладание высокого социального статуса индивида, который обуславливается его 

общепризнанными личными достижениями и авторитетом (Д. Белл),  

– наличие социального капитала с высоким уровнем его конвертации в обществе; 

– способность к тиражированию собственных ценностей на общество в целом, обо-

значая контуры новых моделей поведения в обществе; 

– наличие ресурсов для определения критериев и механизмов идентификации инди-

видов в соответствии с создаваемой системой ценностей [10]; 

– широкий доступ к новейшим ИКТ разработкам (Г. Шиллер) [20], что, по мнению 

А. Барда и Я. Зодерквиста [4], М. Кастельса [13] является основой новой иерархичности эли-

ты в информационном обществе; 

– наличие способности к формированию предпринимательской культуры как сово-

купности ценностей. М. Кастельс [22] отмечает, что в ее основе лежит культура денег, кото-

рая способствует извлечению сверхприбылей из развития сетевых технологий, ориентиро-

ванных на коммуникации, знания и развлечения; 

– высокий уровень активизма в сети, характеризующийся М. Хаубеном [1] как 

наивысший уровень альтруизма – желания и возможности «посвятить время и силы для со-

здания Сети, как новой части нашего мира, лучшего места» [8]; 

– формирование и распространении массовой культуры, основанных на успешной 

коммерциализации ее элементов [13]. 

Таким образом, выделенные критерии формируемой в современных условиях новой 

социальной общности в условиях перехода к Индустрии 5.0 позволили утверждать, что но-

вые экономические пассионарии – это особая группа людей, обладающая высокими уровня-

ми индивидуального интеллектуального потенциала и социальной активности для инноваци-

онной деятельности, обеспечивающих ей реализацию индивидуальных ценностных устано-

вок, формирующих основы мировоззренческих позиций и норм поведения в рамках массо-

вой культуры. 

Представленное определение определило границы последующего анализа методиче-

ских наработок, связанных с анализом уровня экономической пассионарности в условиях 

перехода к цифровой экономике. 

 

Заключение 

Таким образом, экономическая пассионарность может рассматриваться как самостоя-

тельный вид пасионарности, обладатели которой обеспечивают трансформационные перехо-

ды к прогрессивным экономическим системам на основе осуществления высоко рискованной 

технологической, производственной и инвестиционной деятельности, тем самым формируя 
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технологические, экономические, социальные, культурные эффекты общественного развития 

в целом. 

Особо следует отметить, что в период формирования постиндустарильной экономиче-

ской системы новые экономические пассионарии – это особая группа людей, обладающая 

высокими уровнями индивидуального интеллектуального потенциала и социальной активно-

сти для инновационной деятельности, обеспечивающих ей реализацию индивидуальных 

ценностных установок, формирующих основы мировоззренческих позиций и норм поведе-

ния в рамках массовой культуры. 
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ECONOMIC PASSIONARITY: FEATURES OF FORMATION IN THE ERA  

OF TRANSITION TO INDUSTRY 5.0 

 

Abstract. The paper substantiates the relevance of the study of passionarity in the economic 

aspect. Based on the identification of its socio-cultural characteristics, its main characteristics are 

determined depending on the level of economic development. During the formation of a post-

industrial economic system, new economic passionaries are a special group of people with high 

levels of individual intellectual potential and social activity for innovation, ensuring the implemen-

tation of individual value systems that form the basis of ideological positions and norms of behavior 

within the framework of mass culture. 
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Аннотация. Статья описывает влияние уровня финансовых компетенций потреби-

телей страховых услуг на перспективы устойчивого развития страхового рынка, описыва-

ет методологические подходы к разработке информационных материалов по финансовой 

грамотности в сфере страхования, а также форматы проведения мероприятий, направ-

ленных на повышение знаний целевой аудитории в области управления рисками и страхова-

ния, с анализом эффективности их реализации. 
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хование, управление рисками. 
 

Одним из важнейших индикаторов устойчивости социально-экономических процес-

сов является эффективное использование инструментов финансового рынка для обеспечения 

высокого уровня жизни населения, покрытия непредвиденного ущерба от рисков наступле-

ния неблагоприятных событий, а также повышение инвестиционной активности субъектов 

экономических отношений. 

Страхование является одним из способов покрытия рисков неблагоприятных событий, 

в том числе связанных с возникновением опасных природных явлений или экстренными си-

туациями бытового характера. 

Однако страховые услуги для многих потребителей являются достаточно сложным фи-

нансовым инструментом. Заключая договор страхования важно идентифицировать ключевые 

условия соглашения со страховщиками избежать неоправданных ожиданий в период реализации 

риска. Особенности осуществления отдельных видов страхования регулируются действующим 

законодательством, нормативными актами Банка России, а также утвержденными страховщи-

ком правилами страхования. Перечисленный набор регламентирующих документов предъявляет 

к страхователю определенный набор знаний в области страхового дела, включая права и обязан-

ности страхователя при осуществлении страхования и взаимодействии со страховой компанией. 

Неосведомленность потребителя страховой услуги о последовательности действий 

при урегулировании страхового события может напрямую повлиять на размер страхового 

возмещения при урегулировании страхового события с применением цифровых сервисов. 

Так, в частности, нарушение порядка оформления документов при дорожно-

транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, в том 

числе с применением средств фото-видео-фиксации обстоятельств произошедшего события, 

может повлечь ограничение суммы выплаты по ОСАГО, что непосредственным образом ска-

зывается на имущественном положении страхователя. 

Стоит также отметить, что стремительное развитие цифровых технологий и возмож-

ность реализовывать страховые продукты с применением дистанционных сервисов в пакете с 

другими финансовыми услугами также снижают возможности потребителей проводить 

взвешенную оценку потребительских качеств приобретаемых страховых услуг. 
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Все перечисленные обстоятельства предъявляют требования к определенному набо-

ру знаний страхователя (или потерпевшего) о правилах осуществления отдельных видов 

страхования и порядке действий при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая. 

Обеспечение устойчивого развития страхового рынка основано на формировании 

долгосрочных отношений между страховщиками и страхователями, направленных на до-

стижение взаимных интересов. Доля совокупного объема страховых премий во внутреннем 

валовом продукте России за последние несколько лет находится в диапазоне 1,2-1,4% [7], 

что является достаточно низким показателем в сравнении с развитыми страховыми рынка-

ми государств Европы, Азии и Северной Америки, где средняя доля проникновения стра-

хования составляет 9,5% [3]. Это свидетельствует о наличии существенного потенциала 

роста отечественной страховой индустрии за счет развития различных видов добровольно-

го страхования. 

Стимулом к приобретению добровольного страхования является индивидуальное осо-

знание потребителем возможных рисков жизни и здоровью, при эксплуатации имущества, а 

также ответственность за возможный ущерб третьим лицам. 

Однако, получение негативного потребительского опыта в страховании является ос-

новным источником возникновения недоверия к страховым инструментам в будущем и 

непосредственно влияет на перспективы развития страхового сектора. 

Одним из элементов ответственного бизнеса в страховании является участие субъекта 

страхового дела в реализации мероприятий финансового просвещении и содействие в фор-

мировании культуры управления рисками потенциальных и действующих страхователей. 

Своевременная идентификация возможных неблагоприятных событий позволяет при-

нять разумные и достаточные меры по недопущению или снижению ущерба последствий ре-

ализации рисков. 

Уровень финансовой грамотности страхователя может оказывать прямое и косвенное 

влияние на продолжительность пользования страховой услугой, а также уровень доверия к 

страховой компании и отрасли в целом. 

Наличие компетенций, позволяющих правильно выбрать необходимый страховой про-

дукт, предполагает более рациональное потребительское поведение и более высокий уровень 

удовлетворенности страховой услугой и снижения вероятности неоправданных ожиданий. 
 

Таблица 1 

Влияние уровня финансовой грамотности потребителя на развитие страхового рынка 

Факторы  

влияния 

Покупка страхового продукта без 

должного изучения (понимания) 

условий 

Покупка необходимого страхового продукта  

на основе рационального выбора и понимания 

условий 

Положительные  Скорость продажи 

 Продажа не нужных клиен-

ту услуг 

 Ограничения в покрытии 

 Прибыль в текущем пери-

оде 

 Высокая удовлетворенность услугой 

 Увеличение % пролонгаций 

 Положительный отзыв и рекомендации к 

покупке 

 Повышение доверия к отрасли 

 Формирование культуры страхования 

Отрицательные  Неоправданные ожидания 

 Непокрытый ущерб 

 Отказ от услуг 

 Негативный отзыв 

 Рост жалоб  

 Реакция надзора (дополни-

тельное регулирование) 

 Снижение доверия к ком-

пании или отрасли 

 Продолжительность продажи 

 Снижение кросс-продаж и средней пре-

мии 

 Краткосрочное снижение финансового 

результата 
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Интеграция элементов повышения финансовой грамотности в информационные ре-

сурсы и каналы коммуникаций с клиентом на принципах добросовестного раскрытия ин-

формации о страховом продукте являются сегодня важным фактором ESG-трансформации 

страхового бизнеса. 

Вопросы повышения финансовой грамотности населения включены в перечень меро-

приятий государственного стратегического планирования в Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р 

утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой 

культуры до 2030 года (далее – Стратегия). 

Целью данной Стратегии [5] является формирование к 2030 году у большинства 

граждан Российской Федерации ключевых элементов финансовой культуры (ценностей, 

установок и поведенческих практик), способствующих финансовому благополучию гражда-

нина, семьи и общества, в том числе через формирование компетенций по финансовой гра-

мотности, расширение опыта принятия финансовых решений, развитие финансового рынка и 

общественных институтов, а также через обеспечение надежности функционирования фи-

нансовой системы. 

В соответствии с разделом 4 Стратегии [5] к реализации мероприятий Стратегии 

необходимо привлечь широкий круг участников финансового рынка и саморегулируемые 

организации в сфере финансового рынка. 

Кроме этого Стратегия акцентирует внимание на необходимость добросовестного 

предоставления финансовыми организациями финансовых услуг потребителям, а также от-

ветственное и этичное поведение в отношении клиентов, в том числе уделение внимания во-

просам верификации распространяемой ими информации в сфере финансовой грамотности. 

Раздел 5 Стратегии [5] «Взаимодействие с бизнесом» предполагает поддержку иници-

атив со стороны организаций (как финансового, так и нефинансового сектора) по разработке 

и реализации программ, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и фи-

нансовой культуры собственных работников в рамках внутреннего корпоративного образо-

вания, а также создание в организациях центров финансового просвещения, работающих на 

постоянной основе, продвижение финансовой грамотности и финансовой культуры сотруд-

ников как части ESG-повестки компаний. 

Страховое сообщество в период реализации предыдущей Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р) в рамках функционирования Экспертно-

го совета по финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков коллегиально 

определило приоритеты отраслевой деятельности в сфере финансового просвещения. 

В частности, система повышения финансовой грамотности в сфере страхования 

должна выполнять следующие задачи: 

 Стимулирование к оценке и управлению рисками; 

 Формирование культуры ответственного финансового поведения; 

 Содействие к осознанию важности обеспечения страховой защиты для личного и 

семейного финансового благополучия; 

 Распознавание признаков финансового мошенничества в сфере страхования; 

 Информирование о законных правах потребителя страховой услуги. 

В рамках реализации данных направлений на площадке Всероссийского союза стра-

ховщиков при участии страховых организаций были разработаны интерактивные материалы 
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и пособия, содержащие информацию о правилах пользования страховыми инструментами, 

геймифицированные продукты для проведения тренингов по финансовому планированию и 

управлению рисками (деловая настольная игра и онлайн-симулятор финансовой реальности), 

а также автоматизированные сервисы по проверке знаний в области страхования. 

Ключевые аспекты методологии материалов финансового просвещения включили в 

себя следующие направления: 

 Анализ способов защиты от неблагоприятных ситуаций; 

 Критерии выбора страховой компании и правила взаимодействия со страховым 

агентом; 

 Изучение условий страхования и содействие рациональному выбору страховой 

услуги; 

 Особенности и преимущества отдельных страховых продуктов и способы оптими-

зации их стоимости; 

 Практические советы для взаимодействия со страховщиком при наступлении стра-

хового события; 

 Предостережения о недопустимости злоупотреблений в страховании. 

Ряд страховых компаний также осуществляют разработку и поддержку собственных 

материалов в области финансового просвещения, направленных на повышение знаний об от-

дельных страховых продуктах и правилах их рационального использования. 

Целевыми аудиториями мероприятий финансового просвещения, организуемых при 

участии и поддержке ВСС и заинтересованных страховых организаций являются учащиеся 

образовательных учреждений среднего, среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, трудовые коллективы предприятий и организаций, посетители биб-

лиотечных центров и объектов социальной поддержки населения. 

Одним из способов влияния на уровень знаний и практических навыков потенциаль-

ных и действующих потребителей страховых услуг является проведение обучающих меро-

приятий в формате интеллектуальных состязаний среди различных целевых аудиторий. 

В качестве примера такой активности можно рассмотреть цепочку последовательных 

ежегодных конкурсов по финансовой грамотности «Знатоки страхования» среди учащихся 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Чуваш-

ской Республики, которые проводятся при поддержке органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и в партнерстве с ведущими образовательными учреждения ре-

гиона. 

Целями данного конкурса являются стимулирование к получению новых знаний и 

компетенций в сфере страхования, в том числе через изучение действующего законодатель-

ства и доступных информационно-обучающих материалов в сфере финансового просвеще-

ния, а также приобретение навыков рационального пользования финансовыми услугами. 

На одном из этапов конкурса участникам предлагается пройти тестирование по осно-

вам страхования, управлению рисками и правилам взаимодействия со страховой компанией, 

предварительно предоставив доступ к необходимым методическим и информационным ма-

териалам, содержащим актуальную информацию о регулировании страхового рынка и пра-

вилах пользования страховыми услугами. 

Анализ результатов тестирования за 2021–2023 годы показывает поступательное по-

вышение компетенций участников конкурса, в том числе в результате использования мето-
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дических материалов по финансовой грамотности при подготовке, а также расширение со-

става его участников, через привлечение новых образовательных организаций. 

Таблица 2 

Статистика и результативность проведения Конкурса «Знатоки страхования» 

Период проведения 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество участников 226 412 685 

Количество образовательных учреждений 4 7 9 

Доля участников, правильно ответивших 

на 50% вопросов теста 
75% 80% 81% 

Доля участников, правильно ответивших 

на 70% вопросов теста 
40% 41% 42% 

Средний процент правильных ответов 62% 65% 66% 

 

Помимо активности, направленной на повышение знаний студенческой аудитории, 

важным элементом работы в области повышения финансовой грамотности является органи-

зация информационных мероприятий для трудовых коллективов различных учреждений и 

предприятий, которые являются действующими или потенциальным клиентами страховых 

организаций. Предоставление актуальной и доступной информации о правилах пользования 

страховыми продуктами создает предпосылки повышения уровня проникновения страхова-

ния в домохозяйствах и в предпринимательской среде. 

Деятельность участников страхового рынка по финансовому просвещению является 

составляющим элементом социально-ориентированного бизнеса, способствующего повыше-

нию качества жизни и благосостояния граждан для достижения глобальных целей устойчи-

вого развития, определенных в Резолюции Организации объединенных наций №70/1 от 

25.09.2015 «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» [6]. Реализация программ повышения финансовой грамотности участ-

никами страхового рынка направлена на обеспечение соблюдения и защиты прав человека, 

формирования равного доступа к продуктам и услугам и соотносится с Принципами устой-

чивого страхования UNEP FI [4], которые декларируют необходимость разрабатывать или 

поддерживать программы повышения грамотности по вопросам риска, страхования и ESG. 

Сведения о деятельности страховщика в области финансового просвещения могут 

быть включены в состав отчетности об устойчивом развитии и оказывать влияние на уровень 

ESG-рейтинга компании, способствуя повышению уровня доверия со стороны клиентов, 

партнеров, регулирующих органов и иных заинтересованных сторон. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

 

Аннотация. В статье рассмотрены определения понятия «инвестиционная безопас-

ность». Приведены 4 группы факторов, влияющие на уровень инвестиционной безопасно-

сти. А также выделены показатели, характеризующие состояние инвестиционной безопас-

ности. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, экономическая безопасность, инве-

стиции, факторы инвестиционной безопасности, показатели инвестиционной безопасности. 

 

Инвестиционная безопасность является одним из элементов экономической безопас-

ности страны. Инвестиционная безопасность носит двойственный характер: с одной сторо-

ны, она является составной частью системы обеспечения экономической безопасности, а с 

другой, – сохраняет относительную самостоятельность в силу особого характера инвестици-

онной деятельности [5]. 

От уровня инвестиционной безопасности зависит эффективность экономической дея-

тельности страны, внедрение современных инновационных технологий, улучшение показа-

телей экономической безопасности, тем самым обеспечивается решение проблемы модерни-

зации и развития экономики страны. 

Инвестиции важный инструмент, который обеспечивает развитие национальной эко-

номики за счёт привлечения финансовых вложений для развития территории, отраслей эко-

номики и для обновления основного капитала. Поэтому инвестиционная безопасность опре-

деляется достаточным уровнем инвестиций для удовлетворения текущих потребностей эко-

номики в капитальных вложениях по объему и структуре. 

Инвестиционную безопасность можно рассматривать с различных точек зрения: 

а) как инвестиционная система национальной экономики;  

б) как функция государства;  

в) как основа обеспечения необходимого уровня экономической безопасности;  

г) как воспроизводственная основа развития экономики;  

д) как потребность субъектов инвестиционной сферы [4]. 

                                                             
© Калабин Н.В., Оборин М.С., 2024 
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Таким образом, существует широкий спектр определений понятия «инвестиционная 

безопасность», который позволяет раскрыть сущность данного явления. Потому в научной ли-

тературе авторы раскрывают понятие «инвестиционная безопасность» по-разному (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Определение инвестиционной безопасности 

Автор Определение 

Каранина Е.В. 

достижение уровня инвестиций, который дает возможность оптимально удовлетворять 

текущие потребности экономики в капитальных вложениях по объему и структуре с 

учетом эффективного использования и возвращения средств, которые инвестируются, 

оптимального соотношения между размерами иностранных инвестиций в страну и оте-

чественных за границу, поддержания положительного национального платежного ба-

ланса 

Кузнецов В.В. 

уровень соотношения между величиной инвестиций страны за границу и полученными 

инвестициями, что удовлетворяет потребности внутренней экономики и поддерживает 

положительный платежный баланс государства 

Литвинов Д.А, 

Бузин Р.В. 

состояние инвестиционной сферы национальной экономики, характеризуемое стабиль-

ным расширенным воспроизводством в основных отраслях народного хозяйства и воз-

можностями сохранения и развития экономического потенциала экономической систе-

мы путем мультипликативного и акселеративного эффектов вложения инвестиций даже 

при неблагоприятных вариантах развития внешних и внутренних факторов 

Примечание: составлено автором на основе источника [6] 

 

На инвестиционную безопасность влияют 4 группы факторов, которые могут сказать-

ся на ней как с положительной стороны, так и с отрицательной. К ним относятся: 

1) политические факторы; 

2) экономические факторы; 

3) научно-технические факторы; 

4) социально демографические факторы [2]. 

К первой группе можно отнести уровень политической стабильности. Если государ-

ство стабильно развивается, на него не оказывается давление внешних и внутренних угроз, 

то оно будет привлекательным для инвесторов, потому что для них риски будут минималь-

ны. Странам с неустойчивой политической стабильностью сложно привлекать инвестиции, 

потому что возникает угроза кризисного состояния, что не оправдывает инвестиционные 

вложения. 

Зачастую собственных инвестиций не хватает, что осложняет реализацию поставлен-

ных целей и задач государства. Поэтому важна интеграция в мировом пространстве, что поз-

воляет привлекать не только внутренние инвестиции, но и инвестиции других государств. 

При этом необходимо обладать высоким уровнем хозяйственного законодательства, чтоб ре-

гулировать и развивать механизм инвестирования. 

Наибольшее отрицательное влияние на инвестиционную безопасность оказывают 

коррупция в государственном аппарате и криминализация финансовых отношений, что под-

рывает экономический рост страны, тем самым приводит к структурной неэффективности 

экономической системы. Таким образом, инвестиции используются нерационально, проис-

ходит их сокращение, что подрывает долгосрочное развитие страны. 

Во второй группе факторов выделяется отраслевая и территориальная структура хо-

зяйственного комплекса. Географическое положение, история и традиции стран определяют 

их отраслевую направленность. Для инвесторов более привлекательными будут государства 

с ведущими отраслями мировой экономики, которые будут приносить больший доход. Раз-
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витая структура хозяйственного комплекса оказывает влияние на рост темпов ВВП, что 

непременно скажется на увеличении объёма вложений. 

Важным фактором, влияющим на инвестиционную безопасность, является степень 

износа основных фондов. Для наращивания производства важно совершенствовать техноло-

гии и оборудования в организациях. Поэтому необходимо вовремя обновлять основной ка-

питал, чтоб производство оставалось привлекательным для инвестиционных вложений. Сами 

же инвестиционные вложения позволяют совершенствовать технологическую базу. 

Большие скачки инфляционных процессов и уровень государственного долга сказы-

ваются на кредитном доверии к государству, а также на заинтересованность инвестировать в 

него. Например, при больших темпах инфляции не будут окупаться вложенные инвестиции, 

поэтому у государства возникают сложности в привлечении инвестиций. 

Третья группа представлена инновационной политикой государства. Возрастающая 

роль инноваций заставляет государство предпринимать меры, направленные на выявление и 

внедрение результатов научных разработок и исследований в экономику. Инновационная 

деятельность является важнейшим условием эффективного функционирования и развития 

страны. Также активная деятельность организаций по внедрению прогрессивных технологий 

делает бизнес современным и привлекательным. Поэтому грамотно разработанная иннова-

ционная политика позволяет организациям отвечать условиям современности и в большей 

степени привлекать инвестиционные вложения. 

В четвертой группе выделяются социально-демографические факторы. Прежде всего 

это демографический и трудоспособный потенциал. Во-первых, организации удовлетворяют 

потребности населения. Во-вторых, вкладываясь в проект необходимо обладать рабочей си-

лой, если её не хватает, то и вложения в проект будут меньше, либо его вообще не будут реа-

лизовывать. 

Чтобы удержать население на определенной территории и привлечь новую рабочую 

силу необходимо обеспечить людей достойной заработной платой и необходимой социаль-

ной инфраструктурой. Это позволит наладить трудовую миграцию населения. Таким обра-

зом, появится смысл инвестиционных вложений в территорию. 

Власов М.В. в своем научном труде предлагает разделить факторы инвестиционной 

безопасности на две группы (табл. 2): 

Таблица 2 

Факторы инвестиционной безопасности 

Факторы-стабилизаторы Факторы-дестабилизаторы 

1) Инвестиционный потенциал – определяет объ-

ективно имеющиеся возможности реализации 

инвестиционных целей (природные, финансовые, 

информационные ресурсы и др.); 

1) Инвестиционные риски, связанные с обесценением 

вложенного капитала, и инвестиционные угрозы. Инве-

стиционный риск оценивает вероятность потери инвести-

ций и дохода от них. Выделяют следующие риски: поли-

тические, экономические, социальные, криминальные, 

экологические, финансовые, законодательные;  

2) Инвестиционная привлекательность – это со-

вокупность факторов, определяющих приток или 

отток капитала (стабильность правового про-

странства, эффективность производства, иннова-

ционный характер развития). 

2) Угрозы инвестиционной безопасности, как и экономи-

ческой безопасности, можно условно разделить на две 

группы – внутренние (низкая эффективность производ-

ства, неудовлетворительное состояние основных фондов, 

низкая инвестиционная активность и другое) и внешние 

(обусловлены обострившимися внешнеполитическими 

конфликтами). 

Примечание: составлено автором на основе источника [3] 
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Чтобы дать характеристику состояния инвестиционной безопасности страны, суще-

ствует ряд показателей: 

– отношение инвестиций в основной капитал к ВВП; 

– отношение темпов роста инвестиций в основной капитал к темпам роста ВВП; 

– доля прямых иностранных инвестиций к ВВП; 

– доля реализованной инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции; 

– коэффициент роста инвестиций в общем объеме расходов бюджета; 

– доля расходов на научные исследования в ВВП; 

– коэффициент обновления основных фондов; 

– коэффициент износа основных фондов [1]. 

Также инвестиционную безопасность можно охарактеризовать как совокупность че-

тырех компонентов: интересы, угрозы, индикаторы и соответствующие им мероприятия 

(рис.). 

 
Примечание: составлено автором на основе источника [7] 

 

Рис. Схема компонентов инвестиционной безопасности 

 

Интересы 

Угрозы 

 
– увеличение прямых инвестиций; 

– привлечение иностранных инвесто-

ров; 

– эффективное использование инве-
стиций в современной экономике; 

– устойчивость инвестиционной без-

опасности. 

– низкая инвестиционная активность; 

– санкции против России в связи с 

этим отказ в иностранных инвести-
циях; 

– недостаточность законодательной и 

правовой базы инвестиционной дея-

тельности; 
– отсутствие стимулов для внедрения 

инновационных разработок с при-

влечением инвестиций; 
– неэффективное использование ин-

вестиций. 

Индикаторы 

– доля накопленных валовых инве-
стиций в ВВП; 

– соотношение темпов прироста ин-

вестиций и ВВП в отраслях и регио-

нах; 
– уровень обновления и модерниза-

ции основного капитала; 

– отношение темпов роста инвести-
ций к темпам роста ВВП; 

– доля прямых инвестиций; 

– доля иностранных инвестиций. 

Мероприятия 

– оценка показателей инвестицион-

ной активности субъектов хозяйство-

вания; 
– составление объектов мониторинга 

инвестиционной безопасности; 

– проведение индикативного анализа 

по ситуации инвестиционной без-
опасности в целом; 

– обобщение и анализ результатов 

состояния инвестиционной безопас-
ности. 
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Таким образом, инвестиционная безопасность – это устойчивость экономической си-

стемы, при которой все инвестиции, вкладываемые в страну, находятся в защищенном состо-

янии. Это помогает безопасно и эффективно обновлять и восстанавливать основной и интел-

лектуальный капитал, стремясь к повышению производительности и качества продукции, а 

также уровня жизни людей. Четыре группы факторов влияют на уровень её развития, кото-

рый можно определить с помощью ряда показателей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗАКУПОК  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАЦИИ ТОВАРОВ  

И ПОСТАВЩИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена препятствиям в определении приоритетов цифрови-

зации закупок. Выделяются основные проблемы в определении приоритетов и отмечается 

важность эффективной сегментации поставщиков на основе цифровых площадок для обес-

печения устойчивого взаимодействия участников государственных закупок. Были предло-

жены инструменты сегментации поставщиков государственной компании для определения 

цифровых приоритетов 

Ключевые слова: государственные закупки, цифровизация, приоритеты цифровиза-

ции, цифровые площадки. 

 

Закупочная деятельность является важнейшим фактором динамики экономических 

систем и занятости населения. Особую роль в закупочной деятельности уделяют государ-

ственным и муниципальным закупкам. Закупочная деятельность, как отмечают различные 

авторы1, оказывает влияние на экономическое развитие общества.  

Государственные закупки характеризуются высоким уровнем регулирования феде-

ральными законами и централизацией. Однако современная цифровая экономика оказывает 

влияние на все сферы экономической деятельности, в том числе, и на закупочную деятель-

ность. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в закупочную деятель-

ность, с одной стороны, даёт возможность повышения эффективности деятельности от заку-

почных процедур, но с другой стороны имеет законодательные и технологические ограниче-

ния, которые не позволяют однозначно рассматривать процесс цифровизации вне институ-

ционального влияния со стороны закона и существующих технологий. 

                                                             
© Комяк М.А., Лапин А.В., 2024 

 
1 Мокренко А.В., Ованесян Н.М. Система управления государственными закупками на современном этапе: меха-

низмы и инструменты // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2017. – № 1. – С. 17. 
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Основной проблемой, при цифровизации закупок становится определение приорите-

тов развития системы закупок. Как отмечают А.Н. Вакуленко и О.С. Белокрылова1, а также 

другие авторы, цифровизация деятельности должна влиять на все существующие институци-

ональные элементы системы закупок: поставщиков, заказчиков, законодательство, проверя-

ющие органы, товарные особенности и цифровые платформы. 

Сложившаяся практика и законодательство вынуждают стандартизировать закупки и 

создавать на государственных предприятиях идентичные системы закупок, со схожими 

проблемами и преимуществами. Однако, в Российской Федерации благодаря открытости 

закупочных процедур и различиям в способах закупок возможен обмен опытом участников 

закупок. 

Как отмечает А.С. Корецкий можно выделить множество стратегических приоритетов 

развития в зависимости от выявленных проблем системы государственных закупок. На осно-

ве вышеперечисленного отметим основные препятствия в определении приоритетов цифро-

визации государственных закупок в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные препятствия при цифровизации государственных закупок2 

Сторона государ-

ственных закупок 
Препятствие Результат 

Заказчик 

Сговор заказчиков при использовании закупочных 

процедур, отсутствие возможности поставлять товар и 

предлагать через цифровую платформу 

При цифровизации в рамках 

сговора поставщики не исполь-

зуют новые функции или плат-

формы 

Поставщик Поставка некачественных товаров 

Возможность скрыть на новой 

платформе информацию о ка-

честве товара 

Технологические 

возможности 

Платформа не имеет функционал для эффективного 

взаимодействия поставщика и заказчика, не дает пол-

ноценную информацию 

Отсутствие возможности циф-

ровизовать определенные сто-

роны взаимодействия постав-

щика и заказчика 

Нормативно-

правовая база 

Законы в области государственных закупок регламен-

тируют цифровое взаимодействие и внедрение цифро-

вой платформы, что влечет риски нарушения меха-

низма взаимодействия 

Различные законодательные 

нарушения при использовании 

цифровой платформы 

 

Таким образом, множество сторон государственных закупок требуют улучшения для 

эффективной цифровизации закупочной деятельности. В связи с этим в качестве приоритета 

цифровизации предлагается устранение диспропорций в готовности к цифровизации между 

поставщиком, заказчиком, платформой и нормативно-правовой базой. Необходим обмен су-

ществующими технологиями между всеми сторонами закупочных отношений для эффектив-

ного взаимодействия при закупочных процедурах. 

Сегментация товаров поставщиков для заказчика, платформы и существующих зако-

нодательных реестров, которые регламентируют разрешенные для экспорта и импорта това-

                                                             
1 Вакуленко А.Н., Белокрылова О.С. Цифровизация управления публичными закупками // Россия: тенденции и 

перспективы развития – 2022 – 18(2) –С. 374 – 378. 
2 Корецкий А.С. Стратегические приоритеты развития системы государственных закупок в условиях цифрови-

зации экономики // Вестник Московского университета – 2022 –6 – С. 172 – 192. 
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ры является связующим звеном в закупочной деятельности1. Сегментация представляет вы-

бор наиболее важных поставщиков, выполнение контрактов которых приоритетно при учете 

существующих рисков. Предприятия с государственным финансированием работают с круп-

ными объемами заказов, и оптимизация затрат является приоритетным направлением управ-

ления предприятием. Поскольку затраты предприятия сопряжены с расходованием бюджет-

ных денег, то оптимизируется закупочная деятельность государственного предприятия. 

Рассмотрим основные критерии для сегментации, то есть деления поставщиков по 

выполнению контрактных обязательств в выбранной предприятием стратегии. Для устране-

ния барьеров в определении цифровых приоритетов необходима сегментация поставщиков 

различными способами в соответствии с несколькими критериями. Для осуществления госу-

дарственных закупок различные авторы выделяют критерии, приведенные в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Основные критерии сегментации поставщиков государственного предприятия2 

Критерий 
Обоснование  

критерия 

Способ 

сегмен-

тации 

Обоснование способа  

сегментации 

Преимуще-

ства способа 

Недостатки 

способа 

Выгода от 

сотрудни-

чества 

Выбор поставщика и 

заключением с ним 

контракта: по цене, 

условиям поставки, 

транспортным затра-

там 

ABC-

XYZ 

анализ 

Способ сегментации позво-

лит на основе ассортимента 

поставщиков и выгоды от их 

товара определить, какой 

поставщик поставляет клю-

чевой товар по группам 

АВС 

Простота, 

точность и 

наглядность 

расчетов 

Способ не 

позволят 

обеспечить 

правильность 

выводов при 

построении 

сложного, 

слабо струк-

турированно-

го сегмента 

Соответ-

ствие тре-

бованием 

законода-

тельства 

(223-ФЗ 

или 44-

ФЗ) 

Выбор поставщика 

учитывает, в рамках 

какого контракта 

(контракта по 223-ФЗ 

или 44-ФЗ) будет за-

ключен контракт. 

Исполнение кон-

трактных обяза-

тельств в федераль-

ных законах разное 

и есть поставщики, 

которые работают в 

рамках конкретного 

закона 

Опрос 

и социо-

логиче-

ское 

исследо-

вание 

Работа с различными усло-

виями заключения контрак-

та как правило связана с 

опытом закупщика. На раз-

личных правовых платфор-

мах есть методологические 

рекомендации и определе-

ние поставщиков необходи-

мо узнавать у тех закупщи-

ков предприятия, которые 

непосредственно работают 

по 223-ФЗ и 44-ФЗ 

Простота 

сбора дан-

ных, возмож-

ность полу-

чения стати-

стической 

информации 

на сложные 

вопросы 

Возможно 

искажение 

результатов 

за счет соци-

ально-психо-

логических 

факторов, 

риски недо-

стоверности 

 

                                                             
1 Андреева Т.А., Яшина М.Н., Андреев А.В. Развитие поставщиков в системе менеджмента качества предприя-

тия// Промышленность: экономика, управление, технологии – 2018 – 1 (1) – С. 12–18. 
2 Данилова С.Н. Управление закупками продукции для государственных и муниципальных нужд: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Региональная и 

муниципальная экономика»). – Саратов: Саратовский соц.-эк. институт РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – 124 с. 
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Окончание табл. 2 

Критерий 
Обоснование 

критерия 

Способ 

сегмента-

ции 

Обоснование способа 

сегментации 

Преимуще-

ства способа 

Недостатки 

способа 

Деловая 

репутация 

поставщи-
ка 

Важным критерием 

поставщика является 

уровень его деловой 
репутации. При низ-

кой цене и удобном 

законодательстве гос-

ударственная плат-

форма не защищает 

от рисков, связанных 

с недобросовестным 

поставщиком 

Инструмен-

ты эконо-

мической 
экспертизы, 

матрица 

зрелости 

Экономическая экспер-

тиза сложный процесс 

исследования, который в 
рамках методологиче-

ских рекомендаций Ми-

нистерства Финансов 

может предложить реко-

мендации по установле-

нию уровня деловой ре-

путации. Матрица зрело-

сти инструмент, который 

позволяет разделить на 

преимущества и недо-

статки поставщиков. 

Высокая до-

стоверность 

результатов, 
наглядность 

расчетов 

Высокие 

издержки 

сбора ин-
формации, 

сложность 

расчетов 

Техноло-
гические 

возможно-

сти по-

ставщика 

Ключевой критерий, 
способен ли постав-

щик работать на циф-

ровых платформах, 

осуществлять цифро-

вое актирование, 

осуществлять доку-

ментооборот, присут-

ствует ли доступ на 

цифровые платформы 

Анализ 
функциона-

ла цифро-

вых плат-

форм, ана-

лиз рынка 

Современные реестры и 
цифровые платформы не 

только инструмент, но и 

показатель технологиче-

ского уровня предприя-

тия, внедренных инфор-

мационных систем, на 

различных электронно-

торговых площадках 

присутствуют различные 

поставщики 

При высоком 
уровне элек-

тронного 

взаимодей-

ствия растет 

деловая репу-

тация по-

ставщика, 

снижаются 

затраты на 

проведение 

сделки или 
закупки для 

обоих участ-

ников заку-

пок 

Функцио-
нал техно-

логий огра-

ничивает 

закупочные 

процедуры 

 

Таким образом, способы определения критериев обладают типовым недостатком как 

возможная недостоверность данных, в связи с чем необходимо крайне внимательно подойти 

к интерпретации результатов. Для цифровой трансформации крайне важным является крите-

рий технологических возможностей поставщика. Поставщик, не обладая достаточными тех-

нологическими возможностями, не может работать на электронных цифровых площадках и 

продвигать свои товары. Или наоборот, заказчик, не обладая техническими возможностями 

проверки качества товара, может быть обманут недобросовестными поставщиками в резуль-

тате асимметрии информации. 

Электронные торговые площадки являются платформой проведения электронных тор-

гов в рамках взаимоотношений заказчика, поставщика и оператора системы. Электронные 

торговые платформы реализуются через сеть интернет и регулируются организационно-

правовыми отношениями в области закупок. 

В связи с этим применение инструментов анализа наиболее популярных торговых 

площадок и их функционала позволит выявить проблемы технологического характера, кото-

рые препятствуют приоритетам устойчивого развития экономики в рамках цифровой транс-

формации. Рассмотрим преимущества и недостатки основных платформ закупок в таблице 3. 

Ограничением выбора площадок является их доля на российском рынке. 
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Таблица 3 

Преимущества и недостатки основных платформ закупок1 

Платформа Преимущества Недостатки 

РИС Закупки 

Пермского края 

Интеграция с государственными ре-

естрами, возможность работы по 

223-ФЗ и 44-ФЗ 

Недоступна функция закупок у иностран-

ных поставщиков, ограничения платформы 

по использованию операционных систем 

ЕИС 
Удобный мониторинг закупок, воз-

можность импортных закупок 

Низкая мощность платформы, высокая сте-

пень шаблонности закупок (сложную про-

дукцию тяжело реализовать при закупке на 

платформе) 

Сбербанк-АСТ 

Возможность реализации товаров по 

44-ФЗ и 223-ФЗ, высокая информа-

тивность и доступ к информации о 

поставщиках 

Требование к государственной аккредита-

ции удостоверяющих центров, выдающих 

инструменты для работы на платформе 

(для государственных предприятий) высо-

кие затраты 

«АСТ ГОЗ» 

Возможность закупки у отечествен-

ных из зарубежных производителей 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ, удобство связи с 

поставщиками 

Закрытость информации на платформе, не 

указывается подлинность товара 

ТЭК-Торг 
Возможность реализации множества 

способов закупки на площадке 

Определен круг товаров для платформы, на 

которой реализуются товары  

АО «Единая элек-

тронная торговая 

площадка» 

Интеграция с государственными ре-

естрами, удобный мониторинг и со-

провождение закупок 

Нет возможности работать по 44-ФЗ для 

продукции машиностроительного комплек-

са, не указывается подлинность товара 

 

Государственные предприятия обладают возможностью работать в рамках федераль-

ных законов и осуществлять импортные закупки. Платформы предоставляют заказчикам и 

поставщикам возможность интегрировать данные в государственные реестры и удобно осу-

ществлять мониторинг государственных закупок. Однако типовым недостатком является за-

крытость информации и отсутствие проверки подлинности товара. 

Для определения приоритетов цифровой трансформации необходима проверка под-

линности товара, поскольку она позволяет преодолеть барьеры сговора и отсутствия функ-

ционала для работы в соответствии с законодательством. 

Соответствие критериям сегментации является способом достижения приоритетов 

цифровизации закупок в таблице 2. С точки зрения управления, государственное предприя-

тие должно использовать такую цифровую платформу, которая позволит обеспечить дости-

жение выгоды от сотрудничества, соответствия законодательства, поддержание деловой ре-

путации и обеспечение технологических возможностей2. 

Таким образом, выбор платформы участником закупок должен ориентироваться на 

следующее: 

1. Обеспечивает ли электронная торговая площадка максимальную выгоду от сотруд-

ничества? С точки зрения сегментации необходимо рассмотреть, возможен ли сбор данных 

на электронной площадке для ABC-XYZ анализа. Такими площадками, учитывая преимуще-

ства и недостатки, отмеченные в таблице 3, являются ЕИС и АО «Единая электронная торго-

вая площадка». 

                                                             
1 Ксенофонтова О.Л., Новосельская Н.А. АВС-XYZ – анализ как средство управления товарным ассортиментом 

торгового предприятия // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2013. 2(74). С. 1–7. 
2 Зибзеева Е.В. Управление государственными и муниципальными закупками // Финансовые исследования, 

2010. № 2. С. 32–39. 
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2. Соответствует ли электронная торговая площадка требованиям действующего зако-

нодательства о закупках для государственных нужд? Рассматривая сегментацию, необходи-

мо наличие соответствующих документов на площадке, которые подтверждают взаимодей-

ствие в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Такими площадками являются РИС Закупки Пермского края, 

«АСТ ГОЗ» и Сбербанк-АСТ. 

3. Позволяет ли площадка оценить деловую репутацию компании? При сегментации 

площадка должна обладать данными для проведения экспертизы поставщика. Такими пло-

щадками являются ЕИС, ТЭК-Торг и АО «Единая электронная торговая площадка». 

4. Обладает ли площадка достаточными технологическими возможностями для по-

ставщика? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать функционал каждой электронной 

торговой площадки. И здесь все электронные торговые площадки имеют свои плюсы и ми-

нусы, в связи с чем существует пространство для определения приоритетов их развития. 

Таким образом, в сфере государственных закупок в современной экономической си-

туации является необходимым определить цифровые приоритеты, поскольку процесс цифро-

визации сталкивается с определенными барьерами. При барьерах в определении цифровых 

приоритетов существуют проблемы ограниченности платформ и недостаточно эффективного 

взаимодействия элементов системы государственных закупок. Рассмотрев основные крите-

рии сегментации можно сказать, что определение технических возможностей, деловой репу-

тации, соответствию законодательству и выгодами для предприятия должны лечь в основу 

определения приоритетных направлений для цифровизации закупочной деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В СТРАХОВАНИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ1 

 

Аннотация. В статье показано, как в современном быстро меняющемся мире стра-

ховая отрасль может адаптироваться к требованиям общества, более заботящегося об 

окружающей среде. По мере того, как последствия изменения климата становятся все бо-

лее очевидными, страхование от экологических рисков становится уже непросто вариан-

том, а необходимостью. Именно здесь в игру вступает устойчивое страхование. Уделяя 

особое внимание экологическому и социальному управлению (ESG), страховые компании 

предпринимают активные шаги по интеграции практики устойчивого развития в свои биз-

нес-модели. В этой статье рассмотрены ключевые способы, с помощью которых ESG ме-

няет страховой ландшафт, и почему как для страховщиков, так и для страхователей 

крайне важно принять этот сдвиг. 

Ключевые слова: принципы ESG, экологическое страхование, устойчивое развитие, 

экологический риск, экологическая ответственность, страховщики, страхователи. 

 

Идея экологического образа жизни связана с бережным отношением к природе в 

первую очередь и направлена на экономию природных ресурсов. В настоящее время в Рос-

сии нет повсеместной экономии ресурсов. Но есть исследования, например, д.э.н., профессо-

ра Бобылева С.Н. о том, что для России возможен путь перехода от «неустойчивой экспорт-

но-сырьевой модели экономики к экономике экологической, устойчивой, социально-

ориентированной [2]. 

Однако, по данным ВЦИОМ, «половина населения России (50%) не пользуются ника-

кими страховыми услугами» [6]. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2023 года в 

40 регионах России». 

Популярными видами добровольного страхования охвачены лишь 10% российских 

граждан, 17% ‒ имеют полис обязательного страхования. 

Среди проблем низкого спроса на страховые продукты можно выделить: 

‒ Низкий уровень доходов населения, что не позволяет расти премии на душу насе-

ления; 

‒ Низкий уровень ответственности страховщиков в случае наступления страхового 

случая; 

                                                             
© Крутова Л.С., 2024 
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‒ Недостаточный уровень финансовой грамотности населения относительно необхо-

димости использования страхования; 

‒ Высокий уровень вменяемого и обязательного страхования в страховом портфеле; 

‒ Стагнация отношения страховых премий к ВВП, а также низкий уровень по срав-

нению как к мировому рынку, так и к рынку развитых стран; 

‒ Значительная доля выплат от государства в случае наступления неблагоприятных 

событий. 

Выявление, понимание рисков и управление ими лежат в основе страховой отрасли. 

Все риски имеют различные измерения, но экологический, социальный и управленческий 

профиль риска (ESG) ‒ это измерение, которое лишь недавно нашло отражение в анализе 

рисков в сегменте промышленного страхования. 

По сравнению с другими видами опасностей, такими как финансовые риски, пони-

мание актуальности принципов ESG и их практического применения для страхования все 

еще находится в зачаточном состоянии. 

Однако, как показала мировая практика, соблюдение принципов ESG влияет на пока-

затели страховых организаций следующим образом: 

‒ Положительное влияние на прибыльность; 

‒ Финансовые показатели позитивно связаны с экологическими практиками; 

‒ Положительная взаимосвязь между социальным измерением ESG и корпоративной 

производительностью; 

‒ Высокий рейтинг корпоративного управления ведет к более высоким финансовым 

показателям; 

‒ Устойчивое развитие положительно влияет на акционерную стоимость. 

Среди зарубежных страховых компаний можно проследить действия, направленные 

на соблюдение принципов ESG: 

‒ Allianz (декларация ограничения глобального потепления до 1,5 градусов, заявляют 

об учитывании климатических и углеродных риски); 

‒ MunichRe (помощь в обеспечении страхования рисков, декларация использования 

100% возобновляемых ресурсов в 2023 году); 

‒ AXAGROUP (создают страховые пакеты для уязвимых в климатическом плане ре-

гионов); 

‒ SwissRe (добровольно принимают принципы ESG); 

‒ Zurich (активное внедрение принципов ESG); 

‒ SCOR (улучшение управления в сфере ESG-страхования). 

На российском страховом рынке лучшие практики внедрения ESG следующие: 

‒ ИНГОССТРАХ – аудит и консультация в области инженерной оценки сторнуемых 

рисков, их минимизация в воздействии на окружающую среду; 

‒ Ренессанс страхование – уникальные продукты по страхованию электрокаров; 

‒ СБЕР страхование – трехлетний срок предложения клиентам продуктов по эколо-

гическому страхованию, разработка компанией различных социально-значимых продуктов и 

услуг. Высокий уровень кибербезопасности, применение эффективных практик управления 

рисками. 

Президент утвердил национальные цели развития России до 2030 года и на перспек-

тиву до 2036-года – текст указа выше. По распределению целей можно судить и о, скажем 
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так, ESG-приоритетах государства: на первом месте социалка (сохранение населения, укреп-

ление здоровья, рост продолжительности жизни, комфортная среда), далее – экология и эко-

номика. С недавних пор формализация национальных целей развития имеет к ESG-повестке 

не только теоретически-концептуальное отношение, а самое прямое: в свежих стандартах 

МЭР национальные цели впервые увязываются с устойчивым развитием, а компаниям-

отличникам сулят льготы. 

СберСтрахование запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе 

актуальные виды защиты – киберстрахование и страхование экологической ответственности, 

если инцидент произошел в результате кибератаки. Застраховаться может любая компания, а 

предприятия с подтверждённым ESG-рейтингом получат льготный тариф. Максимальное 

покрытие включает выплаты в случае утраты информационных систем и имущества, причи-

нения вреда третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов, связанных 

с утечкой данных. 

Разработка методологии экологического страхования в Российской Федерации в 

настоящее время актуализирует задачу по формированию механизма его внедрения. Такой 

механизм позволит найти баланс между экономическими проблемами страны и обозначить 

задачу повышения качества жизни в благоприятной окружающей среде. 

Разработка методологии экологического страхования в Российской Федерации в 

настоящее время актуализирует задачу по формированию модели его внедрения. Такая мо-

дель позволит найти баланс между экономическими проблемами страны и обозначить задачу 

повышения качества жизни в благоприятной окружающей среде (рис.). 

Развитие цифровой дистрибуции, а также автоматизации бизнес-процессов благодаря 

использованию современных информационных технологий положительно скажется на раз-

витии страхового бизнеса. К такому мнению приходят многочисленные исследователи в ра-

ботах [10], [11], [12], [14], [16]. 

В связи с быстрым развитием таких технологий страховщики должны разрабатывать 

стратегии, которые в полной мере используют предоставляемые ими возможности при ми-

нимизации рисков. Данные стратегии рассматриваются исследователями [1], [3], [4], [5], [7], 

[8]. [9], [15]. 

Например, в исследовании Н.В. Кирилловой уже формируются «модели оценки ис-

пользования страхования в проектах по возобновляемым источникам энергии в виде бизнес-

процесса, этапов, факторов риска и расчета экономической эффективности использования 

механизмов страхования в проектах по возобновляемым источникам энергии» [13]. 

Таким образом, для внедрения принципов ESG в практику страхования экологической 

ответственности необходимо: 

‒ В социальной сфере необходимо развивать практик исследования этике продажи 

соблюдения прав человека; 

‒ В области финансовой грамотности приоритетными направлениями должны стать 

углубленное обучение населения и бизнеса управлению рисками и финансовым расчетам, 

популяризация долгосрочного инвестирования, а также наполнение рынка качественной ана-

литикой; 

‒ Необходимо расширять практики независимой верификации практик устойчивого 

развития и отчетности (аудиторское и общественное заверение). Целый спектр экологических 

проблем сегодня оказывается в фокусе особого внимания граждан, а также активных обще-
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ственно-политических сил. Политизация экологического дискурса на лицо: где-то это прояв-

ляется в форме борьбы против массовых вырубок, либо загрязнения воздуха или водоемов; 

‒ Экологические тренды в сфере финансирования приобретают долговременный ха-

рактер и объективно требуют адаптации международного опыта к российской действитель-

ности. Одновременное использование инструментов формирования бюджетной политики 

для достижения экологических и климатических целей предполагает интеграцию в систему 

управления государственными зелеными финансами с учетом национальных особенностей 

таких финансовых инструментов, как зеленое бюджетирование и формирование зеленого 

бюджета; обзоры бюджетных расходов по вопросам экологии; оценка налоговых расходов; 

государственные программы и национальные проекты по экологии. 

 

 
Примечание: Составлено автором 

 

Рис. Модель экологического страхования 
 

Процесс оценки эффективности и результативности от использования страховых про-

грамм в различных ESG-проектах может осуществляться различными методами и с исполь-

зованием различных показателей, включая измерение финансовых результатов, оценку соци-

альных аспектов и учет индексов ESG. Каждый способ характеризуется своими преимуще-

ствами и недостатками и пригоден для использования в зависимости от конкретных целей и 

задач компании, а также от специфики реализуемых проектов. Страховые программы в рам-

ках ESG-проектов являются важным инструментом, обеспечивающим рост индикаторов эф-
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фективности деятельности компаний, развивающихся в соответствии с концепцией устойчи-

вого развития. 

Кроме того, страховые компании могут также интегрировать принципы ESG в свои 

собственные операции, например, путем сокращения выбросов углерода, улучшения условий 

труда для своих сотрудников или улучшения корпоративного управления. 

Страхование в ESG не только способствует устойчивому развитию бизнеса страховых 

компаний, но также помогает им соответствовать ожиданиям клиентов, инвесторов и регуля-

торов, которые все больше обращают внимание на социальную и экологическую ответствен-

ность корпораций. 

Для повышения эффективности реализации практик устойчивого развития необходи-

мо совершенствовать организационную структуру управления устойчивым развитиям, внед-

рять передовые методы управления рисками, а также связать выполнение КПЭ устойчивого 

развития с компенсацией руководства. 

В социальной сфере необходимо развивать практики следования этике продаж и со-

блюдения прав человека. 

В области финансовой грамотности приоритетными направлениями должны стать 

углубленное обучение населения и бизнеса управлению рисками и финансовым расчетам, 

популяризации долгосрочного инвестирования, а также наполнение рынка качественной 

аналитикой. 

Необходимо расширять практики независимой верификации практик устойчивого 

развития и отчетности (аудиторское и общественное заверение). 

 

Lyubov S. Krutova 

Junior Researcher 

Financial University, 

Russia, 125167, Moscow, Leningradsky Ave., 49/2 

 

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF IMPLEMENTING ESG PRINCIPLES  
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Abstract. The article shows how, in today's rapidly changing world, the insurance industry 

can adapt to the demands of a society that cares more about the environment. As the effects of cli-

mate change become more apparent, environmental risk insurance is no longer just an option, but a 

necessity. This is where sustainable insurance comes into play. With a particular focus on environ-

mental and social management (ESG), insurance companies are taking active steps to integrate 

sustainability practices into their business models. This article examines the key ways in which ESG 

is changing the insurance landscape, and why it is crucial for both insurers and policyholders to 

embrace this shift. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

БАНКА РОССИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу экономических последствий инстру-

ментов денежно-кредитной политики Центрального Банка России, а именно операций на 

открытом рынке. Когда экономика разогрелась и нужно ограничить рост совокупного 

спроса, Банк России выпускает государственные. Операции на открытом рынке – это 

сделки с государственными ценными бумагами (купля-продажа): краткосрочными векселя-

ми или долгосрочными облигациями1. Таким образом, Центральный банк может покупать и 

продавать ценные бумаги на открытом рынке за счет собственных средств. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, экономические последствия, рынок 

ценных бумаг, облигации, деньги, инфляция. 

 

Продажа ценных бумаг Центральным банком может снизить ликвидность банковской 

системы, в то время как покупка ценных бумаг может повысить ликвидность банковской си-

стемы. 

Чаще всего в качестве операций на открытом рынке Банк России использует сделки 

РЕПО. Это значит, что он предоставляет коммерческим банкам дополнительный кредит, по-

купая с дисконтом долговые корпоративные ценные бумаги или акции: они служат залогом, 

если контрагент не выполняет обязательства. А в будущем продает их по более высокой цене 

тому же банку. В этом случае дисконт – это процент по кредиту. Операции РЕПО могут 

применяться центральными банками для предоставления ликвидности кредитным организа-

циям в рамках выполнения различных других, отличных от реализации денежно-кредитной 

политики, функций. 

Операции на открытом рынке со стороны Банка России влияют на величину денежной 

массы, если ЦБ предоставляет коммерческим банкам дополнительные кредиты, тем самым 

увеличивает объем кредитования в экономике и ликвидность банковского сектора, и вместе с 

тем и устойчивость. Рассмотрим поэтапно экономические последствия: 

1. Банк РФ в 2023 году поднял ставку по аукционам прямого РЕПО с 7,62% до 17%, 

таким образом, снизился объем долговых ценных бумаг в собственности российских банков, 

переданные по сделкам РЕПО с Банком России. 

                                                             
© Кузнецова Э.Р., 2024 

 
1 СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/5377847/ 

741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b 
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Составлено по источнику: Официальный сайт Центральный Банк 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/1 

Рис. 1. Динамика долговых ценных бумаг в собственности российских банков, 

переданные по сделкам РЕПО с Банком России, млн руб. 

 

 
Составлено по источнику: Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации  

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/2 
 

Рис. 2. Ставка по аукционам прямого РЕПО, % 

 

2. Ставка на рынке межбанковского кредитования повысилась с 7,6% до 15,85% в 

2023 году, так как повысилась ключевая ставка Банка России, следовательно, повысилась и 

ставка по операциям на внутреннем рынке (рис. 2). 

С 16.10.2023 года применяется дополнительный механизм предоставления ликвид-

ности, направленный на оказание поддержки кредитным организациям, испытывающим вре-

менную нехватку ликвидности, которую невозможно оперативно устранить за счет привлече-

ния средств на денежном рынке или через основной механизм. В рамках дополнительного ме-

ханизма Банк России, в частности, проводит операции РЕПО постоянного действия на сроки 

от1до180дней по процентной ставке, равной ключевой ставке, увеличенной на 1,75 п.п. Опера-

                                                             
1 Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ 
2 Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru 
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ции на сроки более 1 дня проводятся по плавающей процентной ставке. Это говорит о том, что 

ключевая ставка ЦБ влияет на операции на открытом рынке. 

 

 
 

Составлено по источнику: Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации  

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/1 

Рис. 3. Динамика ставок на рынке межбанковского кредитования, % 

 

3. Вслед за ключевой ставкой банки повышают проценты по своим кредитным про-

дуктам. Поэтому можно ожидать роста ставок по кредитам для бизнеса, потребительским 

кредитам, автокредитам, ипотечным программам и прочим займам.  

На долговом рынке цикл повышения ключевой ставки приводит к падению цен и по-

вышению доходностей облигаций. 

 

 
Составлено по источнику: Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации  

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/2 
 

Рис. 4. Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых 

 

                                                             
1 Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru 
2 Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ 
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4. Банк России поднимает ключевую ставку, чтобы привлечь иностранный капитал: 

чем выше доходность государственных облигаций, тем привлекательнее российский рынок 

для зарубежных инвесторов.  

Приток иностранного капитала на внутренний рынок укрепляет национальную валю-

ту и увеличивает поток инвестиций в реальный сектор экономики, поэтому государство по-

вышает ключевую ставку не только на протяжении подъема и подхода к перегреву экономи-

ки, но и в целях увеличения привлекательности экономики для иностранного капитала. 

Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2023 года выросли на 13,3% по 

сравнению с III кварталом 2022 года, говорится в докладе Росстата. 

Наблюдается спад инвестиций в облигации федерального займа из-за повышения 

ставки, экономической ситуации. 

Если уровень цен в пределах страны растет, производителям приходится нести боль-

ше расходов на производство товаров и услуг, из-за чего их экспорт становится сложнее. Чи-

стый экспорт в структуре ВВП РФ во II квартале за 2023 год снизился до 4%. Цены растут и 

совокупный спрос растёт. В связи с ростом совокупного спроса растёт и выпуск. 

Совокупный спрос – суммарный спрос на все товары и услуги, которые созданы в 

экономической системе. Величина совокупного спроса – это количество конечных товаров и 

услуг, на которые потребители предъявят спрос при каждом возможном уровне цен. 

Совокупный спрос состоит из нескольких подгрупп: 

1) Потребительский спрос 

2) Инвестиции. 

3) Гос. закупки. 

4) Чистый экспорт. 

 
Составлено по источнику: Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ 1 

Рис. 5. Структура владения долговыми ценными бумагами в разрезе секторов экономики, млрд руб. 

 

5. Инфляция в России растёт, по итогам 2023 года составила 7,42%, что еще полгода 

назад выглядело невероятным. В мае, к примеру, рост цен составлял всего 2,5% в годовом 

выражении (даже с учетом высокой базы это мало). Тем не менее осенние месяцы принесли 

резкое ускорение инфляции даже на фоне еще более резкого повышения ставок рефинанси-

рования. 

                                                             
1 Официальный сайт Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ 
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Рис. 6. Динамика ключевой ставки Банка России, % 

 

ДКП влияет на экономику с временным лагом (задержкой), который может составлять 

от нескольких месяцев до нескольких кварталов, поэтому ЦБ при принятии решений должен 

ориентироваться на сценарный прогноз экономического развития страны, а не на текущую 

ситуацию.  

На инфляцию влияют инфляционные ожидания, поэтому Центральному Банку важно 

получить влияние на процесс формирования инфляционных ожиданий экономическими 

агентами. Что для этого нужно:  

1) объяснять экономическим агентам, что и для чего ты делаешь (информационно-

аналитические материалы),  

2) выпускать прогнозы;  

3) заработать доверие экономических агентов. 
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ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE MONETARY POLICY  

OF THE BANK OF RUSSIA 

 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the economic consequences of the mone-

tary policy instruments of the Central Bank of Russia, namely operations on the open market. When 

the economy has warmed up and it is necessary to limit the growth of aggregate demand, the Bank 

of Russia issues government bonds. Open market transactions are transactions with government 

securities: short – term bills or long-term bonds. Thus, the Central Bank can buy and sell securities 

on the open market at its own expense. 

Keywords: monetary policy, economic consequences, securities market, bonds, money, infla-

tion. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ1 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу подходов российских и зарубежных 

авторов к формированию основных элементов продовольственных рынков. Особое внимание 

уделено вопросам влияния на продовольственные рынки информационных технологий, а 

также последствий кризисов и пандемий. В результате автором разработаны многофак-

торные модели спроса, предложения и цены на региональных рынках продовольствия. 

Ключевые слова: пандемия, цифровизация, цепочка поставок, интеграция, коопера-

ция, субсидирование, уровень занятости, индекс развития, операционная эффективность. 

 

Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на спрос, предложение, цену 

на продовольственных рынках, проанализированные разными авторами в ходе проведения 

статистических исследований в разных регионах России и мира. По результатам исследова-

ния составим модель продовольственного рынка, включающего в себя факторы, способные 

оказать влияние на спрос, предложение и цену на продовольственном рынке. 

Первая группа факторов – факторы, вызванные последствиями пандемии, в том числе 

цифровизация. 

Hadikusuma S. and Siagian H. изучили влияние информационных возможностей на эф-

фективность деятельности компании за счет внутренней и внешней интеграции на примере 

различных рынков Индонезии. Основным понятием в исследовании индонезийских ученых 

является цепочка поставок – цепь посредников от поставщиков к конечным пользователям и 

наоборот [1]. Цепочка поставок является альтернативой вертикальной интеграции. ИТ-

возможности на предприятии могут ускорить обмен информацией между поставщиками и 

клиентами через продажи, продвижение, закупки, обслуживание клиентов и графики поста-

вок без ограничений по пространству и времени. Внешняя интеграция, поддерживаемая ИТ-

возможностями, может помочь компаниям получить больше информации, повысить гиб-

кость при рыночных изменениях, снизить затраты и сократить жизненный цикл продукции. 

Внешняя интеграция предполагает сотрудничество с партнерами, снижая транзакционные 

издержки. Авторами разработана многофакторная модель, изучающая влияние на операци-

онную эффективность информационных технологий через внешнюю и внутреннюю интегра-

цию. Необходимо отметить, что под внешней и внутренней интеграцией в контексте иссле-

дования Hadikusuma S. and Siagian H. понимается исключительно вертикальная интеграция. 

Линь Б. и Чжан У.У. изучили факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйствен-

ные рынки Китая. Несмотря на то, что китайский сельскохозяйственный экспорт некоторых 

                                                             
© Мазеина Е.А., 2024 

http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-mirovoj-ekonomiki-i-ekonomicheskoj-teorii-2
mailto:ekaterina-mazeina@yandex.ru


219 

продуктов (например, зерна и масла) во время пандемии увеличился, в целом влияние пан-

демии на китайское сельское хозяйство было негативным, особенно в отношении мелких 

производителей [11]. 

Shawn Arita, Jason Grant, и Sharon Sydow проанализировали, что в целом пандемия 

оказала вдвое меньшее влияние на торговлю сельскохозяйственной продукцией (сокращение 

на 5–10%), чем на торговлю несельскохозяйственными товарами. Кроме того, анализ пока-

зал, что карантин и введенные во время covid-19 ограничения оказывают наибольшее влия-

ние на торговлю по сравнению с самой пандемией. Анализ показывает, что влияние панде-

мии на спрос было наиболее значительным, чем на предложение, в том числе в отношении 

непродовольственных товаров. 

Наименее развитые страны оказались более уязвимыми к пандемии, Covid способ-

ствовал сокращению доходов. Государственная политика трансфертов и субсидий в разви-

тых и некоторых развивающихся странах также сглаживает влияние эпидемии на сельскохо-

зяйственную торговлю. 

Е.А. Антинескул на примере розничного продовольственного рынка РФ проанализи-

ровала факторы, оказавшие влияние на онлайн-продажи продовольствия в РФ в период пан-

демии, – удаленная работа, развитие цифровой инфраструктуры, обеспеченность торговыми 

площадями. Результатом исследования явилось то, что продовольственные ритейлеры заин-

тересованы в развитии онлайн-каналов в целях снижения расходов на аренду, и наличие в 

регионе торговых площадей не является фактором, оказывающим влияние на уровень разви-

тия онлайн-торговли [2]. 

А.С. Потапов [15], рассмотрев тенденции развития продовольственных рынков в 

условиях санкций, выявил тенденцию углубления межгосударственной кооперации в сфере 

продовольствия со странами ЕАЭС на базе Евразийской продовольственной платформы [5]. 

В.С. Колесник, Е.В. Иванова называют факторы, влияющие на развитие региональ-

ных продовольственных рынков на примере Краснодарского края. К таким факторам отне-

сены уровень государственного субсидирования сельскохозяйственного производства, уро-

вень заработной платы в сельском хозяйстве, уровень миграции сельского населения, уро-

вень квалификации работников сельского хозяйства (в том числе повышение квалифика-

ции за счет бюджетного финансирования), природно-климатические условия региона (пло-

дородие почв, средняя температура воздуха), обеспеченность техникой и инновационный 

потенциал [9]. 

Т.И. Ларинина, Т.Б. Шиврина исследовали, что взаимодействие сельхоз товаропроиз-

водителей и перерабатывающих предприятий может стабилизировать состояние аграрного 

рынка в условиях инфляции на продовольственном рынке и роста импорта продовольствия. 

Такое взаимодействие по всей цепочке поставок от производства до реализации позволит 

усилить эффективность интеграционных процессов в сельском хозяйстве. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на интеграцию региональных продоволь-

ственных рынков, выступает наличие импортных товаров-заменителей, а также цены на эти 

импортные товары в сравнении с ценами товаров на анализируемых рынках. 

А.В. Мартыненко, В.А. Ли произвели оценку торговых отношений различных регио-

нов России с Республикой Казахстан в 2018–2021 гг. и выявили факторы, способные оказать 

влияние на интеграцию рынков разных регионов: объемы производства сельскохозяйствен-

ной продукции в регионе, потребительские предпочтения населения региона, размер тамо-

женных пошлин и сборов, наличие ограничений на ввоз импортного продовольствия и пр. 
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Последствия пандемии и ограничения в результате специальной военной операции привели к 

усилению торговых отношений между РФ и Казахстаном [12, c. 237]. 

Д.Е. Махновский рассмотрел процесс глобализации на примере интеграции россий-

ских северо-западных приграничных регионов РФ с соседними государствами (Норвегией, 

Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Белоруссией). Автор проанализировал факторы, с 

помощью которых можно оценить результаты взаимодействия регионов: численность насе-

ления, валовый региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения. В результате анализа 

социально-экономического развития перечисленных регионов был сделан вывод о выравни-

вании их экономического развития в 2020–2021 гг., несмотря на наличие ограничивающих 

глобализацию факторов: пандемия COVID-19, санкции против РФ и Китая [13, c. 164]. 

Изучением вопросов развития региональных агропродовольственных рынков и во-

просов их интеграции на примере стран ЕАЭС занимался М.С. Оборин, который назвал та-

кие положительные факторы развития интеграционных взаимосвязей, как наличие земель-

ных ресурсов, транспортных сетей, рынка сбыта, к ограничивающим факторам отнесены 

низкий уровень зарплат в сельском хозяйстве, технологическая отсталость как производ-

ственных мощностей, так и сельскохозяйственной инфраструктуры, как следствие неконку-

рентоспособная готовая продукция, недостаточное финансирование со стороны государства, 

неработающая система агрострахования, неопределенность внешней среды [14,c.120]. 

В.Е. Реутов, О.Б. Ярош на примере продовольственного рынка Республики Крым 

[4, c. 115] назвали факторы, формирующие спрос на продовольственном рынке, среди них 

объем инвестиций (собственных и привлеченных), валовый региональный продукт, инфляция. 

В.А. Ильин считает, что спрос на продовольствие формирует в основном городское 

население [7, c. 27], поскольку в рамках городских агломераций формируется социально-

экономический эффект, что приводит к сокращению временных затрат, улучшению качества 

инфраструктуры, внедрению инноваций. 

Е.Б. Козак на примере Украины изучил на организационно-экономические, социаль-

но-политические, научно-технические и естественные факторы формирования продоволь-

ственного рынка [8], в том числе среди основных факторов спроса называет развитие рыноч-

ной инфраструктуры, уровень дохода населения. 

Вторая группа факторов (транспортные) оказывает влияние на цену продовольствия, а 

также на возможности предложения на рынке. 

Первый из этих факторов – система железнодорожных тарифов, существенно влияет 

на развитие рыночных отношений в регионах с большой площадью. 

Второй фактор – уровень цен на ГСМ, преимущественно влияет на развитие торговых 

связей с соседними регионами. 

А.С. Кузавко, рассматривая факторы региональной интеграции на примере России и 

Белоруссии, называет среди них расстояние между регионами и мобильность факторов про-

изводства [10]. 

Вильданова А.Н., Хайбиева Л.Р. оценили воздействие пандемийных ограничений на 

железнодорожные перевозки (закрытие торговых точек, локдауны, снижение доходов насе-

ления в результате уменьшения числа рабочих мест) [3, c. 138]. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что современные исследования в обла-

сти интеграции рынков сводятся в основном к изучению влияния пандемии на данный про-

цесс, в то время как указанный фактор оказывал влияние на продовольственные рынки лишь 

в краткосрочном периоде. Влияние цифровизации на рынки продовольствия в современных 
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исследованиях рассмотрено недостаточно, поскольку присутствует определённая сложность 

оценки и «материализации» факторов цифровой экономики. 

Анализ подходов к формированию и интеграции продовольственных рынков позво-

лил назвать следующие черты вышеназванных процессов в условиях цифровизации эконо-

мики: 

1) предложение сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке зави-

сит от таких специфических факторов, как погодные условия, низкий коэффициент эластич-

ности спроса по доходам, уровень трансакционных издержек, 

2) основными покупателями сельскохозяйственной продукции у сельхоз товаропро-

изводителей являются перерабатывающие предприятия и иные посредники, которые постав-

ляют ее конечным потребителям, что увеличивает стоимость товара в несколько раз, 

3) возможности цифровой экономики позволяют уменьшить издержки получения ин-

формации на продовольственном рынке и обеспечить эффективное взаимодействие между 

производителями и потребителями, 

4) вертикальная интеграция между компаниями-производителями, перерабатываю-

щими компаниями, сферой сбыта, усиленная возможностями цифровой экономики, позволит 

сократить жизненный цикла продукта, 

5) горизонтальная интеграция (в том числе создание цепей поставок), усиливаемая 

факторами цифровизации, но ослабляемая последствиями пандемии, позволяет компаниям 

получить доступ к большему количеству информации, сократить расходы, создать единое 

экономическое пространство как на уровне региона, так и на уровне государства. 

Егорова Г.Н., Иванов В.Н. среди особенностей, объективно снижающих эффектив-

ность функционирования сельского хозяйства, отмечают следующие [6, c.12]: 

1. Низкая эластичность спроса и предложения. Снижение цены на сельскохозяйствен-

ные продукты на 40–50% приводит только к 10%-ному росту потребления. Соответственно 

рост доходов населения также незначительно увеличивает спрос на сельскохозяйственную 

продукцию. 

2. Повышенные риски ведения сельского хозяйства, сезонность производства, слож-

ность переключения инвестиций на более выгодное производство в связи с биологическими 

циклами. 

3. Сельское хозяйство является наиболее показательной моделью конкурентного рын-

ка, поэтому сельскохозяйственные предприятия испытывают постоянный ценовой диктат со 

стороны более монополизированных смежных отраслей. 

4. Невыгодность производства продукции животноводства, хроническая убыточность 

отрасли требует срочного внедрения современных инновационных технологий в производ-

ственный процесс, постоянное субсидирование отрасли. 

5. Высокая фондо- и материалоемкость производства, требующая больших инвестиций. 

Таким образом, динамика и перспектива развития регионального продовольственного 

рынка являются результатом взаимодействия платежеспособного спроса, предложения това-

ров по их видам и цены на них.  

Далее необходимо определить методику расчета основных показателей, используе-

мых в модели продовольственного рынка. Для аналитических расчётов выбраны показатели 

продовольственной безопасности, характеризующие основные элементы продовольственно-

го рынка – спрос, предложение, цена, которые наиболее полно описывают положение дел в 

сельскохозяйственном секторе (они представлены в таблице). 
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Таблица 

Описание показателей факторов формирования продовольственных рынков 
(составлено автором) 

Элемент 
рыночного 
механизма 

Результирующий 
признак 

Группа показателей 
Переменные для использования 

в модели 

Предложение Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

Технологическое развитие 
(I1) 

Энергетические мощности в рас-
чете на 100 га посевной площади, 
л.с. 

   Фондовооруженность (среднего-
довая стоимость основных фон-
дов в расчете на 1 среднегодово-
го работника сельского хозяй-
ства), тыс.руб. 

   Инвестоемкость (инвестиции в 
основной капитал сельского хо-
зяйства в расчете на среднегодо-
вую стоимость основных фон-
дов) 

   Энергетические мощности в рас-
чёте на одного работника, л.с. 

   Энергетические мощности в рас-
чёте на 100 га посевной площади, 
л.с. 

  Результативность 
производства (I2) 

Валовая продукция на 1 средне-
годового работника сельского 
хозяйства, тыс. руб. (производи-
тельность труда) 

   Валовая продукция на 1 рубль 
среднегодовой стоимости основ-
ных фондов, руб. (фондоотдача) 

   Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) 
растениеводства, % 

   Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) 
животноводства, % 

   Рентабельность сельскохозяй-
ственного производства, % 

   Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур (в хозяй-
ствах всех категорий; тысяча гек-
таров)  

   Урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур (в весе после 
доработки) (в хозяйствах всех 
категорий; центнеров с одного 
гектара убранной площади) 

   Надой молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организа-
циях (килограммов) 

   Средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек в сельскохозяй-
ственных организациях (штук) 

  Социальная значимость 
отрасли (I3) 

Валовая продукция сельского 
хозяйства на 1 жителя региона, 
тыс. руб. 

   Среднемесячная заработная пла-
та работников организаций сель-
ского хозяйства, тыс. руб. 
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Продолжение табл. 

Элемент  

рыночного  

механизма 

Результирующий  

признак 
Группа показателей 

Переменные для использования  

в модели 

   Доля сельского хозяйства в вало-

вой добавленной стоимости, % 

   Уровень благоустройства сель-

ских населенных пунктов кана-
лизацией, % 

   Уровень благоустройства сель-

ских населенных пунктов водо-

проводом, % 

   Средняя обеспеченность населе-

ния жильем, м2 площади жилищ 

на одного жителя в сельской 

местности 

   Уровень цифровизации местной 

телефонной сети в сельской 

местности, % 

  Макроэкономические фак-

торы(I4) 

Уровень заболеваемости вирус-

ными заболеваниями на 100000 

человек населения 

Спрос Уровень продовольст-

венной безопасности, % 
(соотношение фактиче-

ского объема потребле-

ния населением основ-

ных продуктов питания 

к нормам рационально-

го потребления) 

Факторы качества жизни 

населения, экономические 
факторы (D1) 

Уровень занятости населения 

   Уровень дохода населения 

   Численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в про-

центах от общей численности 

населения 

   Индекс Джини 

   Индексы потребительских цен на 

товары и услуги (процент) 

   Доля городского населения, % 

   Объем инвестиций (собственных 
и привлеченных) 

   Валовый  региональный продукт 

   Инфляция  

    

  Факторы цифровизации 

(D2) 

Доля населения, использовавше-

го Интернет для заказа товаров 

(процент) 

   Уровень цифровизации местной 

телефонной сети в сельской 

местности, % 

   Доля домашних хозяйств, имею-

щих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (про-

цент 

   Индекс развития цифровой эко-

номики 
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Окончание табл. 

Элемент  

рыночного  

механизма 

Результирующий 

признак 
Группа показателей 

Переменные для использования  

в модели 

  Демографические факторы 

(D3) 

половозрастная структура насе-

ления (доля женщин в общей 

численности населения) 

   половозрастная структура насе-
ления (доля трудоспособного 

населения в общей численности 

населения) 

   Численность населения  

Цена  Индекс цен 

потребителей  

Факторы предложения (Р1) Объем задолженности по креди-

там (займам) организаций сель-

ского, лесного хозяйство, охоты, 

рыболовства и рыбоводства, 

млнруб. 

   Индекс цен производителей  

   Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 

   Расстояние между центрами ре-

гионов  

  Факторы спроса (Р2) Уровень продовольственной без-

опасности, % (соотношение фак-

тического объема потребления 
населением основных продуктов 

питания к нормам рационального 

потребления) 

  Ценовые факторы (Р3) Курс доллара, руб./$ 

   Курс евро, руб./€ 

   Реальная процентная ставка 

  Транспортные расходы 

(Р4) 

Цена на бензин,  

   Железнодорожные тарифы на 

грузоперевозки  

 

Факторы предложения можно разделить на факторы технологического развития отрасли, 

результативности и эффективности производства, социальной значимости отрасли для населе-

ния региона, а также макроэкономические факторы, на которые региональные рынки не могут 

оказать влияние. Региональный спрос оценивается с помощью уровня продовольственной без-

опасности, факторы влияния на которые можно сгруппировать на факторы качества жизни насе-

ления, экономические факторы, факторы цифровизации и демографические факторы. Соответ-

ственно цена на продовольственном рынке формируется под влиянием таких групп факторов, 

как факторы спроса, предложения, курсы валют, ставки и транспортные расходы. 

Таким образом, анализ формирования и текущего состояния продовольственных рын-

ков можно свести к трем этапам: 

1. Анализ предложения продукции, который включает в себя показатели динамики 

развития рынка, показатели, характеризующие возможности собственного производства и 

факторы, на него влияющие. 

2. Анализ спроса на продукцию, касающийся изучения динамики основных показате-

лей спроса, и платежеспособного спроса. 

3. Анализ взаимодействия спроса и предложения, выражающийся в изучении показа-

телей, характеризующих насыщенность продовольственного рынка, а также степень обеспе-

ченности населения продовольствием. 
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Аннотация. В современных условиях вектор российской экономики и других социаль-

но-значимых сфер направлен на применение инноваций и достижений научно-технического 

процесса в реальных бизнес-процессах и носит практикоориентрованный характер. Многие 

научные разработки, внедряемые ранее не давали необходимых результатов и не позволяли 

применять их на постоянной основе, поэтому во главу угла в региональной политике стано-

вится возможность достижения конкретных целей, качественно улучшающих не только 

статистические показатели, но и степень удовлетворенности населением. 
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ональная экономика. 

 

В настоящее время по всему миру ведется активное обсуждение новой концепции 

Индустрии 5.0. Одним из наиболее важных аспектов является ориентированность на челове-

ка. Исходя из этого, процесс внедрения инновационных технологий в сфере здравоохранения 

можно рассматривать как совершенствование и человека, и развития технологий. 

Многие исследователи считают основным показателем, отражающим фактическое ка-

чество жизни населения среднюю продолжительность. Данный критерий является наиболее 

значимым индикатором оценки качества организации системы здравоохранения. [1, с. 179]. 

Так, согласно методике ООН на среднюю продолжительность жизни влияют следующие 

факторы: образ жизни людей, окружающая среда, генетика и уровень медицинской помощи. 

В исследовании ООН указано, что средняя продолжительность жизни в 2024 г. составила 

74,6 лет у женщин и 71,3 года у мужчин. Важно отметить, что рейтинг стран с наиболее вы-

сокой продолжительностью жизни коррелирует с рейтингом стран по инвестициям в сферу 

здравоохранения, где Российская федерация занимает далеко не лидирующие позиции. Про-

анализировав опыт международного сообщества можно сделать вывод о том, что при нали-

чии ограниченных человеческих ресурсов необходимо наладить оптимальное взаимодей-

ствие между людьми и инновационными технологиями. Исходя из этого, основной пробле-

мой становится внедрение инноваций в процессы работы людей. 

Отечественные исследователи разделяют проблему внедрения инновационных техно-

логий на две стороны: широкое применение зарубежных инновационных технологий и приме-

нение отечественных разработок. Иностранное оборудование и технологии используются в 

России довольно успешно за счет отработанных методологий внедрения в то время как про-

цесс применения отечественных разработок имеет большое количество препятствий [1, 182]. 
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В РФ инновации в сферу здравоохранения внедряются преимущественно в рамках 

федеральных проектов и стратегии развития здравоохранения. В своей статье Е. Берднико-

ва [2, 301] выделяет следующие проблемы реализации национального проекта «Здраво-

охранение»: 

1. Слабая развитость систем прогнозирования и планирования инновационного раз-

вития сферы здравоохранения на основе реальных потребностей регионов. 

2. Отсутствие системного подхода к решению проблем. 

3. Отсутствие качественной нормативно-правовой базы, позволяющей разделить зоны 

ответственности и стандартизировать подходы к решению задач. 

4. Плохо проработанная система организации мониторинга и контроля за внедрением 

инноваций. 

Описанная автором проблематика позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе 

в развитии сферы здравоохранения до сих пор отсутствует универсальная технология приме-

нения инновационных продуктов. Разработка проекта на федеральном уровне в основном 

ориентируется на опыт развития Москвы и Московской области при этом, многие регионы 

не могут воспользоваться теми же инструментами из-за большого количества факторов: 

1. На сферу здравоохранения во многих регионах РФ выделяется гораздо меньшее 

количество денежных средств. 

2. Многие квалифицированные кадры, способные работать с высокотехнологичным 

оборудованием стараются покинуть регионы ввиду различий в оплате и условиях труда. 

3. Формирование программы на федеральном уровне не позволяет регионам самосто-

ятельно определять приоритеты финансирования и развития различных отраслей здраво-

охранения. 

4. В национальной стратегии развития не закладываются возможности отличия в ре-

гионах по реальным потребностям, которые образовываются вследствие географического 

положения, климата, загрязненности окружающей среды и др. 

Хафизов И.И., Нуруллин И.Г., Садыков З.Б. [3, 20–26] расширяют и детализируют 

проблематику инновационного развития в РФ: 

1. Недостаточность финансирования здравоохранения в целом по РФ. 

2. Низкая востребованность реализованных инновационных технологий на практике. 

3. Малое количество высококвалифицированных кадров. 

4. Предпочтение в использовании зарубежных инновационных технологий. 

5. Недостаток информации о новых медицинских технологиях и результатах их при-

менения. 

6. Низкий уровень инновационного потенциала даже в ведущих учреждениях регио-

нов (за исключением профильных научно-исследовательских учреждений). 

7. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников сферы здравоохранения для 

обоснования необходимости создания новых технологий. 

8. Отсутствие коммерциализации в реализации инновационных технологий. 

9. Высокая стоимость услуг, оказываемых с применением инновационных технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент стратегия инновацион-

ного развития здравоохранения не способна удовлетворить потребности граждан и не спо-

собствует решению поставленных перед ней задач. 
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Рис. Инвестиции в цифровизацию медицины в РФ, млн долларов США 

 

Международный опыт показывает, что проблемы с финансированием инновационных 

технологий многим странам удается решить только с помощью повышения заинтересован-

ности в них частных инвесторов. На данный момент, основным источником финансирования 

развития сферы здравоохранения в РФ является государство. Это приводит к тому, что раз-

работка и внедрение инновационных технологий выходит за рамки рыночных отношений. 

Основным потребителем и создателем высокотехнологичных разработок в России является 

государство, то есть, из-за высокой стоимости реализации инновационных решений и боль-

шого количества рисков частные инвесторы не готовы вкладывать большое количество де-

нежных средств в данное направление. 

Отечественные авторы предлагают рассматривать инновационные технологии, как 

отдельные рыночные продукты, указывая, что многие из них могут не отвечать реальным 

требованиям потребителей или не обладать достаточной коммерциализацией наукоемких 

инноваций. 

Решением данной проблемы может послужить организованный государством рынок 

сбыта и создания спроса на инновационные технологии в сфере здравоохранения. Для при-

влечения частных инвесторов необходимо предпринять комплексные меры по продвижению 

отечественных разработок над зарубежными. На рынке инновационных технологий доста-

точно высокий порог входа и далеко не все компании имеют достаточное количество капи-

тала для преодоления барьеров. 

Основой коммерциализации наукоемких продуктов должно стать эффективное прак-

тическое применение результатов научных исследований с последующим масштабировани-

ем их на международный уровень. Для достижения данной цели необходимо выделить клю-

чевые факторы, которые будут являться критериями успешности вывода инновационной 

технологии на рынок, среди них: 

1. Проведение исследования рынка на этапе идеи нового товара и определение потен-

циальных покупателей. 

2. Функциональное превосходство товара над теми, которые уже существуют на рынке. 
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3. Временные рамки, в которые товар может быть разработан и применен на практике. 

4. Разработанная стратегия продвижения и анализ сфер применения товара. 

Таким образом, решается сразу несколько проблем, которые являются барьерами для 

частных инвестиций в сфере инновационного здравоохранения. Инвесторы смогут извлекать 

прибыль из вложенных средств и прогнозировать возврат своего капитала [4, 130]. 

На основе проведенного анализа, можно выделить следующие приоритетные направ-

ления повышения эффективности инновационной деятельности на региональном уровне: 

1. Разработка управленческих решений, позволяющих выявить потребности в кон-

кретных наукоемких проектах для каждого региона; 

2. Создание инфраструктурных объектов, на основе которых будет происходить раз-

работка и апробация инновационных технологий для их дальнейшего тиражирования на дру-

гие объекты. 

3. Повышение заинтересованности региональных руководителей и повышение их 

степени ответственности за практическую применимость инновационных решений. 

4. Предоставление регионам большей самостоятельности для взаимодействия с част-

ными инвесторами, поддержка конкурентной среды и предоставление гарантий. 

Планомерная работа в данных направлениях позволит регионам не только внедрять 

современные технологии и применять их на практике, но и повысить качество медицин-

ских услуг, а также даст возможность постоянного совершенствования инновационной де-

ятельности. 

Внедрение инноваций должно приводить к практическим результатам, которые могут 

быть оценены с помощью индикаторов. В сфере здравоохранения к таковым эксперты относят: 

1. Качество оказываемых медицинских услуг и повышение медико-демографических 

показателей;  

2. Развитие инновационных технологий и удовлетворенность пациентов и медицин-

ских работников от их применения 

3. Стремление врачей к профессиональному росту и применению на практике науч-

ных достижений; 

4. Способы финансирования медицинских организаций при внедрении современных 

технологий. 

Таким образом, в данной работе были выделены основные сдерживающие факторы и 

барьеры, влияющие на применимость инновационных технологий в сфере здравоохранения. 

Более того, все выявленные проблемы касаются не только использования современных тех-

нологий в медицине, но и применимы к другим сферам жизни общества. 
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nical process in real business processes and is practical-oriented. Many scientific developments 

introduced earlier did not produce the necessary results and did not allow their application on a 

permanent basis, so the focus of regional policy becomes possible to achieve specific goals that 

qualitatively improve not only statistical indicators, but also the degree of satisfaction with the 

population. 

Keywords: Industry 5.0, innovation management, innovation quality, regional economy. 

 

Список литературы 

 

1. Пирогов Николай Леонидович, Соков Евгений Леонидович, Корнилова Людмила 

Евгеньевна Инновации в медицине: проблемы внедрения // Вестник НИБ. 2018. № 32. 

2. Бердникова Е.Ф. Инновационное развитие здравоохранения // Вестник Казанского 

технологического университета. 2012. № 11. 

3. Хафизов И.И., Нуруллин И.Г., Садыков З.Б. Особенности биотехнологической от-

расли России и рекомендации по совершенствованию технологии выведения инновационных 

продуктов на рынок // Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология. 2017. № 4. 

4. Коротеева Ольга Сергеевна, Салимьянова Индира Гаязовна, Дячук Екатерина 

Александровна «О формировании инновационной системы учреждений здравоохранения 

Российской Федерации» // Экономика и управление. 2016. № 8 (130).  

5. Медицинская эконометрия и управление инновациями / В.И. Жарко, Д.Л. Пиневич, 

Н.С. Сердюченко, С.В. Самоходкина // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 

2011. Т. 55, № 5. С. 112–117. 



232 

УДК 330.101 

 

Мишарин Юрий Валентинович 

Независимый исследователь 

Электронный адрес: 1907hb@gmail.com 

Россия, Пермь 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КАРКАС ТЕОРИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ  

И СОПРЯЖЕННЫХ ОБЛАСТЯХ1 
 

Аннотация. Цель статьи – раскрыть и обосновать содержание концептуального 

каркаса теории стратегирования в экономике и сопряженных областях. Необходимость 

концепт-каркасного теоретизирования (исследование вопросов теории) обусловлена в со-

временном мире значительной социальной девиацией, вызываемой экономическими, экологи-

ческими, институциональными и технологическими причинами. В процессе исследования 

установлено, что построение концептуального каркаса теории стратегирования в эконо-

мике и сопряженных областях должно базироваться на некоей мета-теории, которая зада-

ет методологию формирования ее производных, исходя из целеобразующих принципов раз-

вития, принимаемых обществом. В качестве такой базовой (мета-теории) автором пред-

лагается хаотическая теория инфляции экономического пространства, разработанная по 

аналогии с хаотической теории инфляции Вселенной, что позволяет рассматривать эконо-

мику, как науку, и сопряженные с ней области в космологическом аспекте в рамках суще-

ствующей на данный момент общенаучной картины мира. В свою очередь, это позволяет 

через парадигмальную матрицу принципов устойчивого развития, управленческую матрицу 

и матрицу технологичности определиться с реализацией хаотической теории инфляции 

экономического пространства в рамках теории стратегирования в экономике и сопряжен-

ных областях для реализации, соответственно, ноосферного подхода, сущность которого 

раскрывается через определение устойчивого развития. 

Ключевые слова: концептуальный каркас; стратегирование; устойчивое развитие; 

ноономика; хаотическая теория инфляции экономического пространства. 

 

Введение 

Определение теоретических основ стратегирования в экономике опирается на фило-

софию и методологию экономики, научное направление, раскрывающее основные философ-

ские проблемы экономического бытия и сознания, разрешение которых обусловлено необхо-

димостью адекватного понимания социально-экономического развития современного мира 

[31, с.157]. 

Л.А. Тутов отмечает: «… философия и методология экономики призвана расширить 

предметные рамки экономики в сферу метатеории и преодолеть ограничения современной 

экономической теории, так называемой «main stream» [30, с.19]. 

Любая экономическая теория состоит из основных предпосылок, понятийного аппара-

та, концептуального каркаса, образуемого теоретическими моделями; утверждений, выве-

денных из моделей… Исходные предпосылки определяют формат модели, при помощи ко-

торой теоретические понятия и реальность соотносятся между собой. Модель позволяет си-

стематизировать понятия, установить между ними определенные связи и отношения, кото-

рые сопоставляются с соответствующими связями и отношениями реального мира. Результат 
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сопоставления позволяет корректировать модель, и таким образом происходит развитие тео-

рии. В экономической теории используются разнообразные модели, начиная от простейших 

в форме метафор, таких как «невидимая рука» у А. Смита, до сложных математических мо-

делей современной неоклассической теории [32, с. 179]. 

Связь науки и практики рассматривается О.И. Ананьиным [1, с. 502, 516] 

О.И. Ананьин отмечает, что согласно взглядам Т. Куна1 объект исследования воспри-

нимается ученым не непосредственно, а в рамках парадигмы как выражения коллективного 

сознания конкретного научного сообщества, своего рода «линзы», фокусирующей взгляд ис-

следователя (рис. 1). 
 

 
Источник: [1, с. 502] 

Рис. 1. Ученый и парадигма по Т. Куну 

 

Постмодернисты (Д. МакКлоски2 и последователи) рассматривают саму парадигму в 

разрезе ее составляющих, получаемых в результате «деконструкции» парадигмы, как систе-

мы «фильтров», корректирующих, деформирующих и, в конечном счете, конструирующих 

образ изучаемого объекта (рис. 2) [1, с. 502]. 
 

 
Источник: [1, с. 502] 

Рис. 2. Постмодернистские «фильтры» в познании 

 

Отметим, что в том и в другом случаях исследователь имеет дело с неким «хаосом» 

знаний и практик, посредством их деконструкции и последующего структурирования в рам-

ках соответствующей парадигмы выстраивающий модели экономического поведения, встра-

иваемые в окружающий мир. 

                                                             
1 Kuhn, T.S. The Road Since Structure: Philosophical Essays, 1970–1993. Chicago: University of Chicago Press, 2000. 
2 McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. 
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Рассматривая функционал современной экономической методологии, О.И. Ананьин 

схематично отражает связь науки и практики (рис. 3) [1, с. 516]. 

 

 
Источник: [1, с. 516] 

Рис. 3. Связь науки и практики по О.И. Ананьину 

 

При этом О.И. Ананьиным выделяется тот аспект, что на стороне исследователя – его 

системно-практическая онтология, концептуализирующая проблемную ситуацию на базе его 

профессиональных знаний и опыта. 

То есть, исследователь действует в рамках концептуального каркаса экономической 

теории, описывающего обобщенные на момент исследования профессиональные знания и 

опыт. 

В энциклопедическом словаре «Современная западная философия» дается следующее 

определение концептуального каркаса»: 

«Концептуальный каркас (англ. conceptualframework) – понятие, обозначающее охва-

тывающую языковую или категориальную систему, в рамках которой осуществляются кон-

кретные познавательные построения. К.к. представляет собой предпосылочную структуру, 

которая может охватывать много теорий» [29, с. 150]. 

Определение концептуального каркаса, данного в «Энциклопедии эпистемиологии и 

философии науки»: 

«Концептуальный каркас (от лат. conceptus – мысль, понятие) – понятие, указываю-

щее на зависимость формы представления знаний, производимых учеными, от совокупности 

понятий, посредством которых эти знания выражены в языке соответствующего научного 

сообщества» [37, с. 390]. 

Концептуальный каркас – это понятие научного дискурса, обозначающее общую язы-

ковую и категориальную систему, в рамках которой осуществляются конкретные научно-

познавательные построения и концептуализации. Концептуальный каркас представляет со-

бой предпосылочную структуру, посредством которой интегрируются и систематизируются 

конкретные знания, полученные в различных областях научного поиска, позволяя также 

охватывать множество научных теорий [3]. 
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Ю.А. Клейберг в статье «Девиантология: к вопросу определения концептуальных 

каркасов теоретических парадигм» отмечает: 

«Несомненно, теория концептуальных каркасов имеет большое значение в современ-

ной теории познания. И это вполне закономерно, так как современная эпоха видоизменилась 

и приобрела такие основные черты, как социальные потрясения, исключенность значитель-

ной части населения от материального благополучия, тотальная маргинализация, криминали-

зация, безработица и преступность, терроризм, геноцид, омницид, существующая угроза де-

мографического кризиса, экологический кризис и надвигающаяся биологическая катастрофа, 

угрозы ядерного уничтожения, слабость демократии как глобальной социальной ценности и 

др.» [9, с.273]. 

Ю.А. Клейберг обращает внимание на то, что теория концептуального каркаса может 

способствовать осознанию «хаосмоса» (особое состояние среды; создание нового более 

сложного порядка, выходящего из хаоса) – «имманентного тождества и целостности космоса 

и хаоса» (по Ж. Делезу, 1998 г.) [9, с. 275]. 

Хаосмос – понятие, фиксирующее особое состояние среды, не идентифицируемое од-

нозначно ни в системе отсчета оппозиции Хаос – Космос, ни в системе отсчета оппозиции 

Смысл – Нонсенс, но характеризующееся имманентным и бесконечным потенциалом упоря-

дочения (смыслопорождения) – при отсутствии наличного порядка (семантики). Термин «ха-

осмос» введен Дж. Джойсом («Поминки по Финнегану») (1939) как продукт контаминации 

понятий хаоса, космоса и осмоса [Философский словарь, 2013. С. 498]. 

Е.П. Дятел в статье «Концептуальный каркас» экономической теории: история, по-

тенциал, перспективы использования» кратко и емко дает определение концептуального кар-

каса как способа структурно-логического обоснования действительности, раскрывая концеп-

туальный каркас теории концептуального каркаса экономической теории. [4, с. 529]. 

18 апреля 2023 г. в Институте экономики РАН состоялось заседание постоянно дей-

ствующего Международного научного семинара «Теоретическая экономика» Института эко-

номики РАН и Новой экономической ассоциации. С докладом «Научный дискурс об эконо-

мике: истоки и эволюция» выступил О.И. Ананьин. Один из выводов его доклада: 

«Более реальная задача – формирование единой мета-теоретической платформы в ви-

де философской и методологической парадигмы экономической реальности как (а) языка 

общения и условия диалога в сообществе и как (б) онтологии, объясняющей связи между 

частными онтологиями, лежащими в основании специализированных сфер экономического 

знания и соответствующих дискурсов» (https://inecon.org/nauchnaya-zhizn/kruglye-stoly/2023-

04-05-13-13-19.html). 

Исходя из данного положения, определяя концептуальный каркас теории стратегиро-

вания и, более узко, теоретические основы стратегирования пространственно-отраслевого 

развития региона, следует выделить два направления: 

– концептуальный каркас экономических теорий, как «единая мета-теоретическая 

платформа в виде философской и методологической парадигмы экономической реальности»; 

– концептуальный каркас экономической теории (любой из их множества), как произ-

водной от «единой мета-теоретической платформы в виде философской и методологической 

парадигмы экономической реальности», т.е. создаваемой на базе концептуального каркаса 

экономических теорий. 

Эти два направления отрабатываются по линии «хаос-хаосмос-космос» в рамках хао-

тической теории инфляции экономического пространства, как предпосылочной структуры, 

посредством которой интегрируются и систематизируются конкретные знания, полученные в 
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различных областях научного поиска (концептуальный каркас), в том числе для определения 

теоретических основ стратегирования пространственно-отраслевого развития региона. 

В докладе «Хаотическая теория инфляции экономического пространства как прообраз 

базовой экономической теории, в социальной, экологической, институциональной и техно-

логической сферах» на круглом столе «Методологически проблемы экономической теории: 

исследование экономического развития в условиях меняющейся экономической конъюнкту-

ры» (Екатеринбург, 18.05.2023 г., Институт экономики УрО РАН, УрГЭУ) в этом плане были 

выделены следующие аспекты. 

 

Экономическая теория в общенаучной картине мира 

Во все времена человек интересовался происхождением мира, определяя свое место в 

нем. До появления науки, происхождение Вселенной объяснялось с мифологической и рели-

гиозной точки зрения, позднее они сменились научными представлениями. 

Космология – это наука о космосе, она изучает Вселенную в целом. Термин «космо-

логия» образован от греческих слов: kosmos – Вселенная и logos – закон, учение. В Древней 

Греции считалось, что Космос – это «порядок» и «гармония», и противоположный ему 

Хаос – «беспорядок». 

Космология – это астрофизическая теория структуры и динамики изменения Метага-

лактики, включающая в себя и определенное понимание свойств всей Вселенной. То есть, 

Космология – это один из разделов естествознания, который использует различные факты, 

методы и достижения из астрономии, философии, физики и математики. Естественно-

научную базу этой науки составляют астрономические наблюдения Галактики, различных 

звездных систем, теория относительности А. Эйнштейна, релятивистская термодинамика и 

различные другие физические теории [33, с. 264]. 

Современная космология является лидером среди физических наук. Её стремительное 

развитие приводит к настолько сильным преобразованиям научной картины мира, что по-

всеместно идут разговоры о новой революции в науке о Вселенной. Динамизм ситуации в 

космологии на рубеже ХХ–ХХI веков сравним с динамизмом развития физики столетие 

назад. Познание Вселенной подвело к пределам применимости известных фундаментальных 

теорий, что приводит учёных к осознанию того, что необходимо создать «новую физику», 

которая бы рассматривала уже имеющиеся теории как частные случаи 

(https://www.universalinternetlibrary.ru/book/44387/ogl.shtml) 

Экономическая наука, как часть общенаучной картины мира, также переживает этап 

создания «новой экономики», точнее – базовой экономической теории, которая бы рассмат-

ривала уже имеющиеся теории как частные случаи, как производные некоей базовой эконо-

мической теории, взаимосвязанной с аналогичными базовыми теориями в социальной, эко-

логической, институциональной и технологической сферах. 

 

Нелинейная картина мира в базовой экономической теории 

В основе нелинейной картины мира лежат следующие необходимые принципы 

[10, с. 198]: 

Принцип становления: главная форма бытия – не покой и не просто движение, а его 

становление, эволюция. Эволюционный процесс имеет два полюса – хаос и порядок. 

Принцип сложности: возможность обобщения, усложнения структуры системы в 

процессе эволюции. 
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Принцип влияния будущего на настоящее: постоянное наличие спектра альтернатив-

ных паттернов в постби(поли)фуркационном пространстве-времени. 

Принцип подчинения: минимальное количество ключевых параметров, регулирующих 

процесс прохождения системой стадии би(поли)фуркации. 

Фундаментальная роль случайности в зоне би(поли)фуркации. 

Принцип фрактальности: главное в становлении не элементы, а целостная структура. 

 

Ноосферная картина мира 

(Почему у базовой экономической теории космологические корни) 

В.И. Вернадский определял ноосферу («царство разума») как «последнее из многих 

состояний эволюции», как «новое геологическое явление на нашей планете», когда «человек 

оказывается крупнейшей силой, способной своим трудом и мыслью коренным образом пере-

страивать жизнь» [Вернадский, 1978. С. 509]. 

«Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом 

науки, научного понимания и основанного на ней социального труда человечества» [2, с. 44]. 

«Создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое и мощное 

в своей основе, чем человеческая история» [2, с. 535]. 

Появление ноосферы «требует проявления человечества как единого целого» [2, 

с. 35]. Этот эволюционный процесс необратим. 

Одной из центральных категорий ноосферной картины мира является категория кос-

мического разума. Его необходимыми и существенными признаками являются информаци-

онная природа, эволюционный характер, синергетический тип развития, взаимосвязь его 

микро-, макро- и мега-уровней, связь с физической субстанцией, этическое измерение 

(http://libelli.ru/works/ifran/ifran6.htm). 

 

Космологический базис экономической теории 

Для экономистов экономика это их Вселенная, в которой по аналогии с Вселенной 

космоса могут рассматриваться модели [36]: 

 модель стационарной Вселенной (наблюдаемая Вселенная остается неизменной в 

любом месте и в любое время); 

 бесконечная циклическая модель (индуистская мифология – на смену нашей ны-

нешней Вселенной придет бесконечное количество Вселенных. Каждая повторение Вселен-

ной делится на две фазы – «калпа» или день Брахмы и «пралая» – ночь Брахмы, и каждая из 

них длится 4,32 миллиарда лет); 

 модель медленного замораживания (Вселенная возникла из одной точки с беско-

нечной плотностью и температурой, называемой сингулярностью; последующее расширение 

Космоса позволило ему остыть, что привело к образованию галактик, звезд и других астро-

номических объектов); 

 модель плазменной Вселенной (космология плазмы предполагает, что электромаг-

нитные силы и плазма играют очень важную роль во Вселенной вместо гравитации; каждое 

астрономическое тело, включая Солнце, звезды и галактики, является результатом какого-

либо электрического процесса); 

  модель «четырехмерной черной дыры» (трехмерная Вселенная является мембра-

ной и плавает внутри четырехмерной «объемной вселенной». Наша Вселенная могла возник-
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нуть из обломков, выброшенных из коллапсировавшей четырехмерной звезды или черной 

дыры); 

 модель конформной циклической космологии (англ. conformal cyclic cosmology или 

CCC) предполагает, что Вселенная проходит через повторяющиеся циклы большого взрыва 

и последующих расширений. Общая идея состоит в том, что «большой взрыв» был не нача-

лом Вселенной, а скорее переходной фазой;  

 модель хаотической инфляции (концепция «вечной инфляции», или теория хаоти-

ческой инфляции, была введена А.Д. Линде, профессором Стэнфордского университета. 

Теория утверждает, что инфляционная фаза Вселенной продолжается вечно; это не конец для 

Вселенной в целом. Космическая инфляция продолжается в одних частях Вселенной и пре-

кращается в других, это приводит к сценарию мультиВселенной). 

 

 
Источник: [5, с. 131] 

 

Рис. 4. Интерпретационный ряд теорий 

 

Для согласования с космологической научной картиной в общенаучной картине мира 

для определения базовой экономической теории целесообразно было выбрать хаотическую 

теорию инфляции Вселенной, по аналогии – хаотическую теорию инфляции экономического 

пространства [12], в сопряжении ее с хаотическими теориями инфляции социального, эколо-

гического, институционального и технологического пространств. 

 

Понятийный аппарат ХТИЭП 

Хаос (греч χάος от χαίνω – раскрываюсь, разверзаюсь). 

При рассмотрении космологических моделей и сценариев хаос выступает «материей» 

или «предметом» для уравнений Вселенной. Как неустранимая из мира «неопределенность» 

и «неупорядоченность», он выступает в роли «небытия» – me on Платона, существенно от-

личающегося от иудейского «ничто». Хаос – это «неопределенное состояние мира», но все-

таки состояние [12]. 

Понятию «хаос» посвящены работы нобелевского лауреата И.Р. Пригожина. Его па-

радигма акцентирует внимание на аспектах реальности, наиболее характерных для совре-

менной стадии ускоренных социальных изменений: разупорядоченности, неустойчивости, 

разнообразии, неравновесности, нелинейных соотношениях, в которых малый сигнал на вхо-

де может вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе. И.Р. Пригожин подчеркивает 

возможность спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в ре-

зультате процесса самоорганизации [25-27]. 

Переход от Хаоса к Порядку поддается математическому моделированию; существует 

ограниченный набор моделей такого перехода – универсальных, которые работают на всех 

уровнях природного целого. 

Инфляция (от лат inflatio – вздутие, flatum – дыхание, взрыв; flatus – веяние, порыв) – 

расширение экономического пространства. 

Несмотря на постоянную эксплуатацию данного термина огромным количеством уче-

ных и специалистов (от экономистов до кандидатов в президенты), анализа инфляции, как 
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глобального процесса, который, по-видимому, присущ любым экономическим структурам, 

до сих пор нет, равно как и удовлетворительной классификации форм инфляции. 

С этой точки зрения С.Б. Переслегиным предлагается классифицировать инфляцию по 

следующим типам [22]: 

– нормальная инфляция (деноминационная, хаотическая); 

– аномальная (структурная, психологическая); 

– экзотическая (транспортная/инфляция связности, ваучерная). 

Интерес представляет вывод С.Б. Переслегина о том, что в некоторых экономических 

условиях деньги начинают терять свои функции, превращаясь все в большей степени в меру 

скорости процесса создания инноваций (расширения экономического пространства), други-

ми словами – в меру количества информации. 

Пространство – предельно абстрактная философская категория, обозначающая ко-

нечную либо бесконечную совокупность мест. Место (греч. topos, лат. locus) – непрерывная 

и ограничиваемая сторонами непосредственность направлений, путей, расстояний. Про-

странство – это не материальный либо духовный субстрат, не материя и не дух, а атрибут 

расстояния, проявляющийся в отношениях между материальными или духовными телами.  

Категории внутреннего и внешнего пространства конкретизируются в философии по-

нятиями имманентного и трансцендентного. Имманентное (от лат. immanentis – пребываю-

щий в чем-либо, свойственный чему-либо) – это то, что внутренне присуще предмету, свой-

ственно качеству, характеризует самость изнутри. Трансцендентное (от лат. transcendens – 

перешагивающий, выходящий за пределы) есть то, что выходит за пределы возможного опы-

та и недосягаемо через внешнее исследование. Трансцендентальное (нем. transzendental) – то, 

что имманентно сознанию, ненаблюдаемо умом, связывает внутренний мир человека с пре-

дельными границами внешнего универсума и позволяет людям постигать трансцендентное 

[24, с. 152]. 

 

Основные направления исследований ХТИЭП 

Хаос (возможности) – масштабное разделение труда, появление новых технологий 

позволяет говорить об экономических элементарных частицах хозяйственной деятельности 

(элементах), экономических процессах с ЭЭЧ, структурах на их основе. В химии в таблице 

Менделеева 118 химических элементов, их комбинации трудно поддаются учету. В физике к 

настоящему времени насчитывается более 400 элементарных частиц, соответственно, их 

комбинации – это окружающий мир. В геноме человека содержится 20–25 тысяч активных 

генов. По данным Росстат в разработке Целей устойчивого развития: всего 248 показателей, 

разрабатывается 114 (45%), в процессе разработки 4 (1%), не разрабатывается 130 (54%)1. 

Инфляция (расширение) – принципы развития, целеориентация элементов/про-

цессов/структур, структурирование, деструкция, реструктуризация, переструктуризация 

(А.И. Татаркин), самоорганизация, факторное воздействие. 

Экономическое пространство – реальное/виртуальное, внутренне/внешнее, террито-

рия (наземная/подземная), акватория (водная/подводная), аэротория (надземная/надводная), 

космотория (ближний/дальний космос), сопряжение с социальным, экологическим, институ-

циональным и технологическим пространствами. 

Экономическое время можно рассматривать как изменение информационного потока, 

побуждающее генерацию энергии хозяйственной деятельности в рамках определенного эко-

                                                             
1 РОСТАТ. Статус разработки показателей ЦУР. https://rosstat.gov.ru/sdg/reporting-status 
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номического пространства; экономическим временем, как изменением информационного по-

тока хозяйственной деятельности, определяется плотность, неоднородность экономического 

пространства; экономическое время, как изменение информационного потока, служит источ-

ником мотивации человека, сообществ по поводу становления, сохранения, уплотнения, 

расширения (элементы инфляции) экономического пространства. 

Экономическая энергия – экономическому пространству, как и пространству в обще-

научном представлении, присуща своя энергетика как результат генерации определенного 

вида энергии хозяйственной деятельности, общие технологические приемы обращения с 

энергией: генерация; преобразование; аккумулирование; утилизация (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристик экономической энергии 

Параметры 
Виды энергоносителей 

Финансы Электроэнергетика Теплоэнергетика 

Вид энергии 
Энергия хозяйственной 

деятельности 
Электричество Тепло 

Средство передачи 
Деньги и денежные 

суррогаты 
Электрический ток 

Нефть, газ, уголь, 

ядерное топливо 

Системы передачи 
Банковские и биржевые 

системы 
Электросети Теплосети 

Источник: [13, с.81] 

 

Дизайн экономических структур – творческий вид управленческой деятельности, ре-

зультатом является целеориентированная система (фр. Systēme, лат. Systēma, греч. Systēma – 

соединенное, составленное из частей) – нечто целое, представляющее собой единство зако-

номерно расположенных и находящихся в определенной связи частей (рис. 5, рис. 6) [17]. 

 

 
Источник: [15, с. 262]. 

Рис. 5. Теоретический базис дизайна экономически структур 

 



241 

 
Источник: [14, с. 123] 

 

Рис. 6. Продукт дизайна экономических структур 

 

Дизайн экономических механизмов – творческий вид управленческой деятельности, 

результатом является определение последовательности состояний (процесса) функциониро-

вания целеориентированных структур при установленном взаимодействии структурных эле-

ментов. 

 

Инфляция экономического пространства (принципы развития) 

В резюме на монографию академика Н.П. Федоренко «Россия: уроки прошлого и лики 

будущего» (2001 г.) академик Н.Я. Петраков писал: 

«В конце концов обязанность экономиста – показать, что надо сделать, чтобы из 

наличных средств извлечь максимум результата. Все остальные рассуждения о рынке и гос-

ударстве, о частной и общественной собственности, о конкуренции и монополии для неэко-

номистов просто неинтересны и рассматриваются публикой (вполне справедливо) как своего 

рода заговаривание зубов» [23, с.81]. 

Чтобы из наличных средств извлечь максимум результата необходимо, прежде всего, 

определиться с принципами развития, которые задают характер и особенности развития (ин-

фляцию – расширение/углубление) экономического пространства. 

В конце XX века начале XXI века в стратегическом и территориальном планировании, 

программировании развития применялись: 

– принципы развитого социализма; 

– принципы Вашингтонского консенсуса; 

– принципы Сеульского консенсуса (в сопоставлении с принципами Пекинского и 

Мумбайского консесусов); 

– принципы устойчивого развития (sustainable development); 
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– принципы развития на основе ноосферного подхода (по В.И. Вернадскому). 

Устойчивое развитие (sustainable development) рассматривается как баланс социаль-

ной, экономической, экологической и институциональной составляющих развития при опе-

режающем рост потребностей населения и запросы рынка технологическом развитии на ос-

нове создаваемых средств труда и знаний, обеспечивающем воспроизводство и развитие но-

осферы в заданных границах пространства-времени. «Баланс» задает математический базис в 

данном определении. 

Ноосферный подход был представлен нами в 2012 году в монографии «Концептуаль-

ные основы экономической теории города» в отношении структуры «город», как части но-

осферы, при этом устойчивое развитие (sustainable development) рассматривалось как пере-

ходный этап к ноосферному подходу [28]. 

Данное в 2012 году определение устойчивого развития, как переходного этапа к но-

осферному подходу, по существу раскрывает содержание парадигмы «ноономика», предло-

женной Г.Ю. Жеребиловым (2017 г.) и С.Д. Бодруновым (2018 г.) 

 

Целеориентирование структур/процессов в ХТИЭП 

Выборка параметров развития для ноономики (Noonomy), «инклюзивной экономики» 

(Inclusive Economy, Inclusive Capitalism, Inclusive Development), «стейкхолдер экономики» 

(Stakeholder Economy, Stakeholder Capitalism), «пончиковой экономики» (Doughnut 

Economics), «шеринг экономики» / «экономики совместного потребления» (Sharing Economy 

/ Сollaborative Сonsumption), солидарной экономики, квантовой экономики [18] может вы-

полняться по примеру устойчивого развития (sustainable development) посредством наложе-

ния матриц на массив данных (Data Science, Big Date) [19]. 

1) Парадигмальная матрица, основанная на принципе устойчивого развития 

(sustainable development) согласно определению устойчивого развития как баланса социаль-

ной, экономической, экологической и институциональных составляющих развития при опе-

режающем потребности населения и запросы рынка технологическом развитии, обеспечива-

ющем существование и воспроизводство ноосферы в заданных границах пространства-

времени. При этом технологическое развитие включает в себя социальные, экономические, 

экологические, институциональные, чисто технические, организационные, мотивационные, 

информатизационные технологии, технологии планирования и контроля. При этом парадиг-

мальная матрица отражает триединство «социум-экономика-экология», основой которой яв-

ляются «институты», то есть правила формирования взаимосвязей внутри структур и с 

внешними структурами, и «технологии» – правила (регламенты) действий по взаимосвязям 

внутри структур и с внешними структурами. 

2) Управленческая матрица, основанная на определении управления как совокупно-

сти элементов/процессов организации, мотивации и информатизации с планированием и 

контролем по каждому из элементов/процессов и их совокупности. В управленческой матри-

це также реализуется принцип триединства «организация-мотивация-информатизация». 

Элемент/процесс – корпускулярно-волновое свойство экономики, где волновое свойство 

определяет ее цикличность (по Н. Кондратьеву и др.). 

3) Матрица технологичности, основанная на определении технологии как строго ре-

гламентированной совокупности и последовательности действий, нацеленных на заранее 

определенный (прогнозируемый, планируемый) результат. При этом матрица технологично-

сти отражает триединство «средства труда – предметы труда – труд». 
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При наложении парадигмальной матрицы, основанной на принципе устойчивого раз-

вития (sustainable development), выборка параметров производится в разрезе социальной, 

экономической, экологической, институциональной, технологической составляющих с уче-

том их балансировки с перспективой перехода к ноосферному подходу. 

При наложении управленческой матрицы выборка параметров производится в разрезе 

организационном, мотивационном, информатизационном при возможности/обязательности 

планирования и контроля реализации развития. 

При наложении матрицы технологичности выборка параметров производится с уче-

том наличия социальных, экономических, экологических, институциональных, чисто техни-

ческих, организационных, мотивационных, информатизационных технологий, технологий 

планирования и контроля, определяющих реализуемость и обеспечивающих реализацию 

развития с учетом динамики изменений. 

Учитывая то, что в основах триады матриц парадигмальной, управленческой и матри-

цы технологичности лежат триады «социум-экономика-экология», «организация – мотива-

ция – информатизация» и «средства труда – предметы труда – труд», с целью определения 

возможностей (потенциала хаоса) для расширения (инфляции) экономического пространства 

следует предположить, что гипотетически возможно рассмотрение механизма оптимального 

развития в рамках геометрической теории оптимального управления с целью балансировки 

«треугольников в треугольниках». Таким образом может быть реализован и фрактальный 

подход в расчетном поле ХТИЭП. 

 

Расчетное поле ХТИЭП 

1. SEEIT – анализ/синтез [16]. 

 
Источник: [16, с. 81] 

 

Рис. 7. SEEIT – анализ/синтез SEEIT – анализ (сплошная) и синтез (прерывистая) 

факторов социальный (Social), экономический (Economic), экологический (Ecological), 

институциональный (Institutional) и технологический (Technological) 
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На SEEIT-диаграмме баланс социальной, экономической, экологической, институци-

ональной и технологической составляющих развития в виде стремящегося к правильному 

пятиугольнику. 

Выявленная в результате SEEIT-анализа совокупность факторов и характер факторно-

го воздействия позволяет определить те системообразующие факторы, которые образуют ос-

нову структуры данного экономического пространства (ЭП), его внутренние и внешние свя-

зи. Для определения характера пространственного развития наиболее важными являются со-

циальные, экономические, экологические, институциональные и технологические факторы 

структурных сдвигов, направленных на изменение структуры внутренних и внешних связей 

экономического пространства. 

SEEIT-анализ, основанный на положениях хаотической теории инфляции экономиче-

ского пространства, позволяет представить модель пространственного развития через SEEIT-

синтез факторов структурных сдвигов от имеющихся в «старом» экономическом простран-

стве возможностей (хаос) в результате расширения (инфляции) к «новой» структуре эконо-

мического пространства. 

2. Модель пространственного развития согласно положениям хаотической теории ин-

фляции экономического пространства. 

Как и любая другая наука, экономика занимается исследованием элементов и процес-

сов, структур на их основе, их структурированием и деструкцией под воздействием различ-

ного рода факторов среды, в которой они находятся. 

 

 
Источник: [16, с. 82] 

Рис. 8. Модель пространственного развития согласно положениям 

хаотической теории инфляции экономического пространства 

 

Баланс социальной, экономической, экологической, институциональной и технологиче-

ской составляющих пространственного развития основывается на балансе интересов так назы-

ваемых стейкхолдеров, заинтересованных сторон (таблица 2). Это отражено на рисунке 8 в 

блоке «Изменение интересов и потребностей населения, государства, товаропроизводителей». 
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Таблица 2 

Баланс интересов стейкхолдеров 

Отношение к собственности на 

средства производства 
Доминирующие бенефициары Общественная формация 

Частная собственность на сред-

ства производства 
Крупные частные собственники Олигархический капитализм 

Государственная собственность 

на средства производства 
Государственные чиновники Государственный капитализм 

Общенародная собственность на 

средства производства 
Население / потребители Социализм 

Источник: [18, с. 258] 

 

Реализация ХТИЭП 

Реализация ХТИЭП, как базовой экономической теории (мета-теории) осуществля-

ется в процессе стратегирования в рамках механизма оптимального развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры в условиях перехода к цифровой экономике [Ми-

шарин, 2023]. 

При этом выстраивается концептуальный каркас в разрезе нано-, микро-, мезо- и ме-

гауровней концептуирования. 

На рис. 9 показаны концептуальные уровни представления сущности и особенностей 

развития на разных уровнях управления при определении параметров балансировки развития 

(концепция – от лат. conceptio – понимание, система). 

 

 
Источник: [6, 2003, с. 18 – переработано и дополнено по уровням, авт.] 

Рис. 9. Концептуальные уровни представления сущности и особенностей развития 

на разных уровнях управления при определении параметров балансировки развития 
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Теория стратегирования 

Понятие «стратегирование» и его концептуальные положения, теория и методология 

складывалось в течение последних 10-20 лет XXI столетия. 

С языковой точки зрения «стратегирование» является словообразованием от «страте-

гия», означающем действие так же, как «рисование» от слова «рисунок». 

А.А. Никоновой в статье «Стратегирование новой экономики – новая системность 

планирования» рассмотрено понятие «стратегирование». Отмечается, что «сам термин 

«стратегирование» (strategizing) впервые появился в работе о. Уильямсона (Williamson, 1991) 

в контексте принятия стратегических решений, кото рое предусматривает полноту оценки 

связей и действий экономических агентов. термин использовался редко и нестрого (Зельд-

нер, 2012). Зачастую понятие «стратегирование» отождествляется со стратегическим плани-

рованием (Климанов и др., 2016; Mathews, 2006)». [20, с.92]. 

В данной статье дается ссылка на работу Патрикеева Н.Г., выполненную в Пермском 

филиале Института экономики УрО РАН в 2004-2005 гг. 

Н.Г. Патрикеев дает определяет понятие «стратегирование» как «процесс прогнозиро-

вания и формирования будущего… способность многоаспектно описать реальность, учиты-

вая все законы изменений, которые происходят в результате воздействия на реальность, и 

способность принять во внимание те факторы, которые появятся в результате воздействия на 

реальность, и реагировать не просто на реальность, а на те факторы, которые появятся как 

результат воздействия на реальность» [21, с. 11]. 

По мнению А.А. Никоновой в этом определении подчеркивается, что системное виде-

ние и активное упреждение событий в процессе принятия решений – чрезвычайно важная 

особенность и конструктивная часть стратегирования новой экономики [20, с.93]. 

В статье А.А. Никоновой дается следующее авторское определение: 

«Стратегирование – это такой процесс проектирования будущего состояния системы с 

позиций системных принципов планирования и управления сложными социально-

экономическими системами, который шире стратегического планирования с точки зрения 

содержания и практики. 

Стратегирование включает: 1) действия; 2) взаимодействия; 3) переговоры множества 

действующих лиц плюс 4) подходы, на которые они опираются при выполнении вышеупо-

мянутой деятельности». [Никонова, 2020. С. 93]. 

В статье А.А. Никоновой 2020 года не рассматриваются работы В.Л. Квинта по тео-

рии и методологии стратегирования. 

В.Л. Квинт в монографии «Концепция стратегирования» в разделе «Ключевые дефи-

ниции стратегирования», выполненного на основе исследования, опубликованного в моно-

графии В.Л. Квинта «The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics» 

(New-York, London: Routledge-Taylor & Francis, 2009; перевод на русский язык: «Стратегиче-

ское управление и экономика на глобальном формирующемся рынке». – М.: Бизнес Атлас, 

2012. – 627 с.), не приводит само определение понятия «стратегирование» [7]. 

На странице 63 данной монографии дается определение без анализа определений дру-

гих авторов: 

«Процесс разработки, долгосрочной реализации, мониторинга и последующих уточ-

нений и обновлений стратегии – это стратегирование». 

На странице 68 представлен рис. 11 «Взаимосвязь между предвидением, прогнозиро-

ванием, стратегированием и планированием» (без права копирования), где стратегирование 
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представляет собой промежуточную стадию между прогнозированием и планированием, что 

несколько противоречит определению «стратегирование» на странице 63. 

В 2023 г. кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы эко-

номики МГУ им. М.В. Ломоносова опубликована электронная брошюра «Теория, методоло-

гия и практика стратегирования. Основные труды научной школы»1, которая содержит 

научные статьи, книги и другие научные материалы ученых и практиков-стратегов 

отечественной научной школы стратегирования, основоположником которой является 

академик, иностранный член РАН В.Л. Квинт. 

20 сентября 2023 г. В.Л. Квинтом представлена презентация «Теория стратегии, мето-

дология и практика стратегирования», опубликованная на сайте Института Европы РАН [8]. 

В данной презентации схематично представлена взаимосвязь категорий «прогнозиро-

вание», «стратегирование», «стратегия», «стратегическое управление», «стратегическое пла-

нирование» (рис. 10). 

 

 
Источник: [8] 

Рис. 10. Взаимосвязь категорий «прогнозирование», «стратегирование», 

«стратегия», «стратегическое управление», «стратегическое планирование» 

 

На рис. 10 «стратегирование» представлено В.Л. Квинтом как разработка и реализа-

ции стратегии, где стратегия – это продукт стратегирования, а стратегирование – промежу-

точный этап между прогнозированием, с одной стороны, и стратегическим управлени-

ем/стратегическим планированием, с другой стороны. Что противоречит ранее данному 

В.Л. Квинтом определению стратегирования как процесса разработки, долгосрочной реали-

зации, мониторинга и последующих уточнений, и обновлений стратегии. 

Учитывая противоречивость определений В.Л. Квинта уместно придерживаться опре-

делений стратегирования, данных в работах Н.Г. Патрикеева и А.А. Никоновой, опираясь на 

предлагаемый концептуальный каркас теории стратегирования, по схеме предложенной и 

опубликованной Н.Г. Патрикеевым в работах 2004–2005 гг. [11; 21]. 

                                                             
1 Электронная брошюра «Теория, методология и практика стратегирования. Основные труды научной школы» 

(https://pb-conf.kemsu.ru/upload/iblock/427/427747223ac5f910106745adbd16493c.pdf) 
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Источник: [21, с. 13] 

Рис. 11. Планирование, прогноз и управление в процессе стратегирования 

 

Заключение 

Как показало данное исследование, проведенное с целью определения концептуально-

го каркаса теории стратегирования в экономике и смежных областях, сама по себе теория 

концептуальных каркасов имеет большое значение в современной теории познания. 

Ю.А. Клейберг утверждает, что это вполне закономерно, так как современная эпоха видоиз-
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менилась и приобрела такие основные черты, как социальные потрясения, терроризм, гено-

цид, экологический кризис, угрозы ядерного уничтожения и др. [9, с. 273]. 

Очевидно, что необходим поиск консенсуса для формирования и реализации концеп-

туального каркаса как самой теории концептуального каркаса, так и концептуального карка-

са в теории стратегирования в экономике и смежных областях. 

В первом случае автор данного исследования опирался на имеющиеся в литературе 

определения концептуального каркаса и на выводы, которые публикует Е.П. Дятел в статье 

«Концептуальный каркас» экономической теории: история, потенциал, перспективы исполь-

зования» [4], по сути, описывая концептуальный каркас теории концептуального каркаса в 

области экономики как науки. 

В обоих случаях требовалось применение некоей метатеории для преодоления огра-

ничений современной экономической теории, так называемой «main stream», как на это ука-

зывал Л.А. Тутов, с одной стороны, и О.И. Ананьин, с другой, подчеркивая необходимость в 

настоящее время формирования единой мета-теоретической платформы в виде философской 

и методологической парадигмы экономической реальности. 

Для определения подходов для предложения единой мета-теоретической платформы 

конкретно для описания концептуального каркаса теории стратегирования в экономике и 

смежных областях автором рассмотрены особенности представления экономической теории 

в общенаучной картине мира, принципы нелинейности картины мира. Показано, что «мета-

теория» или базовая экономическая теория имеет космологические корни и выводит на но-

осферную картину мира, предложенную В.А. Вернадским. 

Автором показано, что для согласования с космологической научной картиной в об-

щенаучной картине мира при определения базовой экономической теории (мета-теории) це-

лесообразно было выбрать хаотическую теорию инфляции Вселенной, по аналогии – хаоти-

ческую теорию инфляции экономического пространства (ХТИЭП), в сопряжении ее с хаоти-

ческими теориями инфляции социального, экологического, институционального и техноло-

гического пространств. Этот подход определил и смежные области концептуального каркаса 

теории стратегирования в экономике и смежных областях. 

В этом направлении ранее были проведены исследования в рамках ХТИЭП, сформу-

лирован понятийный аппарат ХТИЭП, основные направления исследований ХТИЭП, выяв-

лены существенные с точки зрения теории стратегирования принципы развития, описываю-

щие характер инфляции (расширения) экономического развития. 

Показано, что наиболее приемлемыми для стратегирования в области экономики и 

сопряженных областях в современных условиях являются принципы устойчивого развития 

(sustainable development), которое автором представлено как баланс социальной, экономиче-

ской, экологической и институциональной составляющих развития при опережающем рост 

потребностей населения и запросы рынка технологическом развитии на основе создаваемых 

средств труда и знаний, обеспечивающем воспроизводство и развитие ноосферы в заданных 

границах пространства-времени. 

В.В. Чекмарев так же считает, что «новомодность понятий «цифровая экономика», 

«искусственный интеллект» для ученых-экономистов скоро (как и всякая мода) пройдет. 

Нужно новое знание. Но процесс «переобувания в прыжке» для этого не годится. А это зна-

чит, что восприятие нообудущего цивилизации как ноосферы (и ноономики как этапа фор-

мирования ноосферы) есть тренд обеспечения устойчивого развития человечества (нооразви-

тия). Именно этот тезис характерен для работ С.Д. Бодрунова [35, с. 6]. 
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Считая, что устойчивого развитие (sustainable development), которое уже проходит 

стадию становления, является переходным этапом к ноономике, автор полагает, данное им 

определение устойчивого развития по существу является содержанием будущей ноономике, 

тем более что «баланс» в данном определении задает математический базис для расчетов це-

леориентированных структур/процессов, определяемых ХТИЭП. 

Для этих целей предлагается применение матричного подхода для выборки парамет-

ров потенциала и развития – парадигмальная матрица, управленческая матрица и матрица 

технологичности – с выходом на SEEIT-анализ синтез. Предложена также модель простран-

ственного развития согласно положениям хаотической теории инфляции экономического 

пространства и концептуальные уровни представления сущности и особенностей развития на 

разных уровнях управления при определении параметров балансировки развития. 

Таким образом описан концептуальный каркас теории стратегирования в экономике и 

смежных областях, проанализировано употребление самого понятия стратегирования и пока-

зано, что с точки зрения ХТИЭП наиболее приемлемыми являются определения стратегиро-

вания данные Н.Г. Патрикеевым и А.А. Никоновой. Предложено использовать планирова-

ние, прогноз и управление в процессе стратегирования согласно разработке Н.Г. Патрикеева 

[21, с. 13]. 

Перспективные направления дальнейших исследований и выводы: 

1) разработки по тематике концептуального каркаса теории концептуального каркаса 

(продолжение формирования из «хаоса» концепт-каркасов обобщающего концепт-каркаса); 

2) «концепт-каркасное теоретизирование» (по аналогии со «стратегия – стратегирова-

ние») – в толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой «теоретизирование» – занимать-

ся вопросами теории; 

3) на основе концепт-каркасного теоретизирования напрашивается стратифицирован-

ная модель концепт-каркасного теоретизирования – выделение концерт-каркасных слоев и 

уровней в экономической теории (база и ее производные) и сопряженных с ней наук; 

4) формирование нейросети концепт-каркасов наук – это уже трансформация теорети-

ческих построений в прикладные сферы. Если исходить из определения устойчивого разви-

тия как баланса социальной, экономической, экологической и институциональной составля-

ющих развития при опережающем потребности населения и запросы рынка технологическом 

развитии на основе создаваемых средств труда и знаний, обеспечивающим воспроизводство 

и развитие ноосферы в заданных границах пространства-времени, то нейросеть концепт-

каркасов наук должна представлять собой взаимосвязанные, взаимоопределяемые концепт-

каркасы социальных, экономических, экологических, институциональных (правовых) наук и 

наук о технологиях с учетом ноосферного подхода; 

5) хаотическая теория инфляции экономического пространства имеет свой смысл как 

базовая (мета-теория) в экономике, как науке, когда из «хаоса» информации и знаний путем 

концепт-каркасного теоретизирования формируется нейросеть социальных, экономических, 

экологических, институциональных (правовых), технологических наук, позволяющих реали-

зовать ноосферный подход с наиболее полным использованием наработанных и нарабатыва-

емых информации и знаний. 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE THEORY OF A STRATEGIZING  

IN ECONOMY AND THE INTEGRATED AREAS 

 

Abstract. Article purpose – to open and prove the maintenance of a conceptual framework 

of the theory of a strategizing in economy and the integrated areas. Need a concept – frame theoriz-

ing (research of questions of the theory) is caused in the modern world by the considerable social 

deviation caused by the economic, ecological, institutional and technological reasons. In the course 

of the research it is established that creation of a conceptual framework of the theory of a strategiz-

ing in economy and the integrated areas has to be based on certain metatheory which sets method-

ology of formation of its derivatives, proceeding from the goal-forming principles of development 

accepted by society. As such the basic (metatheory) author offers the chaotic theory of inflation of 

economic space developed by analogy with chaotic theories of inflation of the Universe that allows 

to consider economy as science, and areas interfaced to it in cosmological aspect within the gen-

eral scientific picture of the world existing at the moment. In turn, it allows to be defined by a para-

digm matrix of the principles of sustainable development, an administrative matrix and a matrix of 

technological effectiveness with implementation of the chaotic theory of inflation of economic space 

within the theory of a strategizing in economy and the integrated areas for realization, respectively, 

of noosphere approach which essence reveals through definition of sustainable development. 

Keywords: conceptual framework; strategizing; sustainable development; noonomics; cha-

otic theory of inflation of economic space. 
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Аннотация. В статье сделана попытка расширить теоретическое понимание меха-

низмов развития исторически сложившегося в Узбекистане такого органа местного само-

управления, как махалля (сход граждан), нацеленного на обеспечение интересов проживаю-

щего в нем человека. Современное состояние и тенденции социально-экономического разви-

тия регионов рассматриваются на основе статистических данных во взаимосвязи с разви-

тием махаллей и в совокупности с процессами реформирования местного самоуправления. 

Сформулированы выводы и предложения по дальнейшему развитию системы махалли с 

точки зрения системности процесса в повышении уровня жизни населения, обеспечения их 

широкого участия во всех сферах экономической и социальной политики. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местное сообщество, сход граждан (ма-

халля), махаллинские комитеты, Ассоциация махаллей, устойчивое территориальное раз-

витие, население. 

 

Введение 

Устойчивое развитие страны и ее регионов – одно из приоритетных направлений дея-

тельности руководства страны. Стратегические цели социально-экономического развития 

Узбекистана, ее областей и территорий тесно связны с созданием условий для повышения 

уровня и качества жизни населения в целях обеспечения устойчивого развития. Значимость 

данного вектора видится через исследование, выявление проблем, обсуждение и нахождение 

решений на постоянной основе. В Стратегии развития Нового Узбекистана [12] Президент 

страны Ш.М. Мирзиёев обозначил основной принцип «Во имя чести и достоинства челове-

ка», в соответствии с которым предусматривается дальнейшее повышение благосостояния 

народа, трансформация экономики, ускоренное развитие предпринимательства, обеспечение 

прав и интересов человека и формирование активного гражданского общества. 

Развитие органов местного самоуправления при этом является одним из приоритет-

ных направлений. По своей сути местное самоуправление – это власть жителей, осуществля-

емая через демократически сформированные органы и реализацию реформ, непосредственно 

отражающих интересы проживающего населения, а также учитывают исторические и иные 

местные традиции. В Узбекистане таким органом местного самоуправления является сход 

граждан (махалля) с отличающейся от других зарубежных государств национальной моде-

лью развития, означающей работу с самого маленького института власти (снизу), в местах, 

где непосредственно проживает население. «Махалля превратилась в ведущий институт 
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гражданского общества, который по-настоящему заботится об интересах народа, способен 

самостоятельно решать проблемы жителей и обеспечивать эффективный общественный кон-

троль за деятельностью государственных органов. Превращение махалли в соратника и по-

мощника народа, так сказать, в «весы справедливости», несомненно, еще более укрепит до-

верие людей к государству» [цит. по:4]. 

Махалля, есть территория в определенных границах проживания населения, где внед-

ряются и реализуются местные традиции, складываются механизмы проживания, получения 

образования, медицинского обслуживания, осуществления трудовой деятельности. Еще ма-

халлю называют колыбелью национальных ценностей и благих дел, в которой формирова-

лись такие свойственные жителям черты, как гуманизм, милосердие, взаимовыручка и доб-

рососедство. В настоящее время в 9349 махаллях, расположенных в городах и селах двена-

дцати областей, Республики Каракалпакстан и городе Ташкенте проживает 36799,7 тысяч 

человек, из них 50,9% – в городах и 49,1% – сельской местности [5]. Рост численности насе-

ления, соответственно, должен обеспечиваться рабочими местами, развитием предпринима-

тельства и повышением уровня жизни в махаллях. Сложившиеся демографические условия 

неразрывно связаны с решением экономических проблем таких категорий, как пожилого 

населения, женщин, молодого поколения и детей. Решение этих вопросов отражаются в при-

нятых правительственных документах, в которых обозначены основные приоритеты и 

направления развития, а также меры по их реализации. В числе одной их целей, установлен-

ных Президентом страны в Стратегии развития Нового Узбекистана [цит. по: 12] стало «По-

вышение эффективности деятельности института махалли, превращение ее в базовое звено 

общественного управления и контроля». 

 

Степень изученности и проработанности проблемы в источниках 

В достижении устойчивого развития права человека занимают центральное место по 

принципу «не оставить никого позади» во всех трех аспектах устойчивого развития – соци-

альном, экологическом и экономическом, что отражается в программе ООН «Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» [6]. Узбекистан реализует взятые обя-

зательства осуществляя поэтапный переход к обеспечению устойчивого развития. Достигну-

тые результаты и реализуемые меры в области повышения благосостояния населения непо-

средственно связаны: с сокращением бедности (цель 1), улучшением рациона питания (цель 

2), стимулированием здорового образа жизни (цель 3), ростом охвата всеми уровнями обра-

зования (цель 4), расширением прав и возможностей женщин (цель 5), занятости мужчин и 

женщин (цель 8) и сокращением социального неравенства (цель 10). 
Приверженность страны к активному обеспечению устойчивого развития подтвер-

ждается принимаемыми направлениями и дальнейшими мерами, утверждаемыми правитель-

ственными решениями. Так, в числе дополнительных мер по активизации реализации Наци-

ональных целей и задач в области устойчивого развития до 2030 года в республике обозна-

чены [цит. по: 7]: снизить к 2030 г. вдвое уровень бедности в стране; повысить адресность и 

эффективность системы социальной защиты, качество социальных услуг, а также достиже-

ние полного охвата всех нуждающихся в социальной защите; укрепить продовольственную 

безопасность, улучшить продовольственные рационы и содействовать устойчивому разви-

тию сельского хозяйства; обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

людей всех возрастов, а также всеобщего и справедливого качественного образования и до-

ступа для всех к обучению на протяжении всей жизни и др. Решение задач напрямую связано 

с населением, проживающим в махаллях республики. 



256 

Исследования показали, что вопросы и проблемы, препятствующие достижению 

устойчивого территориального развития, активно стали выявляться с конца 70-х годов про-

шлого столетия. На Международной конференции ООН (Хабитат I) в 1976 г. одной из про-

блем достижения устойчивого развития была названа урбанизация [цит. по: 9]: «… населен-

ные пункты развиваются не с учетом удовлетворения реальных человеческих потребностей, 

а в целях продвижения интересов крупных корпораций. В развитии населенных пунктов 

необходимы решения, которые делают экономические намерения слугой, а не хозяином че-

ловеческого духа». Кроме того, подтверждение важности развития населенных пунктов как 

ключевого фактора устойчивого территориального развития нашло отражение в принятой 

«Декларации о городах и населенных пунктах в новом тысячелетии» (2001), в которой сказа-

но, что «… растущее осознание необходимости комплексного решения таких проблем, как 

нищета, бездомность, безработица, отсутствие основных услуг, социальная изоляция жен-

щин, детей и маргинальных групп, включая коренное население, и фрагментация общества, в 

целях достижения того, чтобы населенные пункты во всем мире были более приемлемыми и 

комфортабельными для проживания и чтобы в них учитывались интересы всех групп насе-

ления. Правительства, международные организации и члены гражданского общества прила-

гают усилия для решения этих проблем» [10]. 

Европейской хартией местного самоуправления (1985) [15], предназначенной для 

стран Европы, обозначена роль местных сообществ в достижении устойчивого территори-

ального развития. Исследования показали, что местное сообщество оказывает влияние на 

формирование политики в сфере достижения устойчивого территориального развития в лю-

бом государстве. В приведенной выше «Декларации о городах и населенных пунктах в но-

вом тысячелетии» (2001) отмечена важность специфических и функциональных особенно-

стей местных сообществ в достижении устойчивого территориального развития, так как [цит. 

по: 9] «..именно на основе расширения возможностей участия местных сообществ в управле-

нии территориальным развитием увеличиваются шансы достижения социальной справедли-

вости и экологической устойчивости…» и [цит. по: 9] «… именно местные сообщества сего-

дня должны играть роль «агентов перемен» и основных «акторов достижения устойчивого 

территориального развития». 

Анализ авторских публикаций показал, что местное сообщество оказывает влияние на 

формирование политики в сфере достижения устойчивого территориального развития. 

По мнению Л.П. Морозовой [3, с. 5], И.А. Гущиной, Д.Л. Кондратович, О.А. Положенцевой 

[1, с. 49–50] местное сообщество обладает системообразующими элементами, в числе кото-

рых население, территория, социальное взаимодействие, характеризующееся небольшими 

размерами и добрососедскими взаимоотношениями между жителями. Авторы привели кон-

кретные признаки: а) историческая, культурная, соседская общность населения в конкретной 

территории; б) место – территория – пространство в пределах определенных культурных, 

географических, административных, экономических, информационных границ; в) соседские 

отношения, общие правила и нормы поведения, общее правительство, общественные услуги, 

организации, взаимосвязь в производственной деятельности, характеризующиеся как соци-

альное взаимодействие; г) общность ценностей, чувств принадлежности, сопричастности к 

событиям в сообществе, ответственности перед сообществом, которые относятся к психоло-

гическая идентификация с сообществом. 

В переводе с узбекского на русский язык махалля означает «местная община, квартал 

города, квартирный комитет». В Словаре иностранных терминов [2] понятие «махалля» 

означает не просто городской квартал, а сообщество проживающих людей, то есть социаль-

ную единицу в малых территориях. Исторические традиции махалли отвечают интересам ее 
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населения и сформировались на основе ежедневной и повсеместной реализации этих интере-

сов. Историческая традиция махалли – совокупность обусловленных предшествующим госу-

дарственно-правовым развитием особенностей, которые устойчиво воспроизводятся, как в 

организационной модели местного самоуправления, так и в действиях его субъектов [11]. 

В Узбекистане проводится огромная работа по повышению статуса махалли, на 

уровне Конституции закреплен ряд норм, касающихся управления в системе. За последние 

семь лет было принято около ста нормативно-правовых актов, направленных на совершен-

ствование системы, во всех сферах широко внедряется метод работы по каждой конкретной 

махалли, а создание ее эффективной структуры на сегодня показывает положительный ре-

зультат. 

Совместная деятельность населения в махаллях создает определенную систему отно-

шений, где интересы личности постоянно пересекаются с групповыми интересами. Взаимо-

действие таких интересов устанавливает определенный механизм взаимоотношений между 

людьми и основными элементами в махаллях на определенной территории выступают домо-

хозяйства с проживающим населением, предпринимательские структуры, осуществляющие 

свою деятельность, а также сам махаллинский комитет. В республике в каждом махаллин-

ском комитете имеется его глава в лице председателя и структур – помощник хокима, жен-

ский активист, лидер молодежи и инспектор по профилактике, сотрудник налоговой службы 

и социальный работник, образовав «махаллинскую семерку». У каждой махалли будет раз-

вит собственный бюджет. Недавно принятыми правительственными решениями [14] опреде-

лены приоритетные задачи по дальнейшему совершенствованию поддержки махаллей, для 

этого созданы Республиканский совет по поддержке махаллей и подобные советы в регионах 

страны, а также Ассоциация махаллей Узбекистана и ее региональные структуры [8]. 

Все вышеприведенное указывает на значительный интерес в повышении роли местных 

сообществ и органов самоуправления граждан, каковым является махалля в Узбекистане, в 

решении вопросов жизнеобеспечения и стабильного уровня жизни населения с точки зрения 

обеспечения устойчивого территориального развития. Поэтому, вопросы дальнейшего повы-

шение уровня развития системы махалли и ее комитетов в Узбекистане, как определенной си-

стемы является направлением, вызывающим большой интерес в исследовательских кругах. 

 

Методология и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: экономиче-

ского, статистического анализа, методы обобщения и экспертного опроса, монографический 

метод. Методологическую основу составили труды отечественных и зарубежных авторов в 

области региональной экономики и управления. Рассмотрены научные исследования отече-

ственных авторов касательно подходов развития местного самоуправления, местного сооб-

щества и махаллей с точки зрения достижения обеспечения устойчивого развития малых 

территорий. 

Цель исследования заключается в определении роли махалли и системы её комитетов 

в решении различных вопросов проживающего населения, их социального обеспечения и 

повышения уровня жизни, в том числе за счет развития форм предпринимательства, что по-

вышает устойчивое развитие территорий Узбекистана. 

 

Анализ и основные результаты исследования 

Мировой опыт показывает, что перспективы экономического роста любой страны 

напрямую связаны с увеличением доходов бедных и среднего класса, а неравенство доходов 

отражается на возможностях устойчивого развития и в будущем. Рост доходов богатых слоев 
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населения на 1% приводит к снижению темпов роста ВВП в стране на 0,08% в последующие 

5 лет. В то время как рост доходов среднего класса и бедных может привести к повышению 

темпов роста ВВП на 0,38% [16]. 

На всем протяжении независимого развития в Узбекистане осуществляются меры, ко-

торые направлены на реформирование экономики страны и ее регионов. В числе таковых 

стали реформы по модернизации и диверсификации отраслей регионов страны, совершен-

ствование производственной и социальной инфраструктуры, развитие локализации отраслей 

экономики, либерализация банковского, финансового секторов и налогово-бюджетной поли-

тики. Это способствовало тому, что в Узбекистане начался подъём экономического развития, 

характеризующийся стабильным макроэкономическим ростом. За пять лет (2018–2022 г.) 

физический объема ВВП в расчете на душу населения в текущих ценах возрос почти в 2 раза 

и составил 24919,7 тыс. сум (табл. 1). Производство промышленной продукции в расчете на 

душу населения республики возросло с 7141 (2018 г.) до 15520 (2022 г.) тыс. сум, потреби-

тельских товаров, соответственно, с 2534,1 до 5551,3 тыс. сум, а объем оказанных услуг в 

2,2 раза. 

Таблица 1 

Развитие Узбекистана в экономических показателях на душу населения 

за 2018–2022 гг., (тыс. сум) 

 
Примечание: Рассчитана по статистическим данным Агентства статистики 

при Президенте РУз 

 

Объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства на душу населения 

в 2022 году составил 10226 тыс. сум, а по сравнению с 2018 годом возрос 1,7 раза.  Увеличе-

ние объемов продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства на душу населения в 

основном связано с увеличением производства продукции сельского хозяйства, что обуслов-

лено ростом объема производства мяса, молока, яиц, зерна, картофеля, винограда, рыбы и др. 

Доходы населения и заработная плата, наряду с характеристиками образования и со-

стояния здоровья населения определяют систему основных индикаторов, непосредственно 

влияющих на уровень развития. Совокупные доходы на душу населения увеличились с 

9128,6 тыс. сум до 17807,3 тыс. сум или в 2 раза. Заработная плата в республике за анализи-

руемый период имеет стабильный рост и характеризуется ее повышением. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане увеличилась в 2022 г. на 21,2% 

(+20,3% в 2021 г.), а в целом за период 2018–2022 гг. возросла на 2,1 раза. Рост заработной 

платы происходил на фоне увеличения минимальной заработной платы. Таким образом, воз-
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можность занятости населения, проживающего в махаллях, является жизненно важным и не-

обходимым условием для роста национальной рабочей силы и благосостояния общества. 

Как показывает практика, более полно отражают ситуацию, в том числе в регионах 

республики, показатели в расчете на душу населения. Они наиболее характеризуют измене-

ния в благосостоянии населения в процессе социально-экономической деятельности. Нами 

осуществлено ранжирование регионов республики по показателям социально-экономи-

ческого развития в расчете на душу населения за 2022 г. и отнесение их по трем группа: вы-

сокие, средние и низкие показатели, которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ранжирование регионов Узбекистана по группам в соответствии показателями на душу 

населения за 2022 год 

 
*1 группа – регионы с высокими показателями, 2 группа – регионы со средними показателями; 

3 группа – регионы с низкими показателями. 

Примечание: Рассчитана по статистическим данным Агентства статистики при Президенте РУз 
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Как показывают данные, приведенные в вышеприведенной таблице, практически по 

всем показателям на душу населения одни из первых мест занимают город Ташкент, 

Навоийская и Андижанская области. Большую половины ВРП на душу населения (58,3%) 

формировали по итогам 2022 года 5 регионов Узбекистана: Навоийская область (19,9%), 

г. Ташкент (15,5%), Ташкентская (9,7%) Бухарская (7%) и Сырдарьинская (6,7%) области 

(таблица 2). На экономический рост влияет преимущественно развитие действующих базо-

вых производств, которые определяют экономические отрасли, формирующие конкурентные 

преимущества территорий, в частности топливно-энергетический комплекс. Эти регионы от-

личаются наличием на их территории высокопроизводительных видов деятельности. На до-

лю оставшихся 8 областей и Республики Каракалпакстан приходится 41,7% от всего ВРП, 

приходящегося на душу населения. В производстве промышленной продукции на душу 

населения, составляющими первую группу регионов с высокими показателями, являются 

г. Ташкент, Навоийская, Ташкентская, Андижанская, Бухарская и Сырдарьинская области. 

На их долю в совокупности приходится 77,4% от всей произведенной на душу населения 

промышленной продукции. 

Приведенные данные показывают, что экономика Узбекистана растет стабильными 

темпами, в сочетании с повышением уровня и качества жизни населения, проживающего в 

махаллях на ее территории. На это указывает постоянное повышение уровня сельской эко-

номики в регионах республики, плановый и целенаправленный рост в них городов, развитие 

инфраструктуры, реформы в образовании, обеспечение будущих потребностей в энергии, 

привлекательное государственно-частное партнерство. 

Между тем, особенностью масштабного реформирования явилось смещение акцентов 

в решении вопросов социально-экономического развития территорий с уровня регионов на 

уровень городов, районов и махаллей. При этом, как неоднократно отмечал в своих выступ-

лениях Президент республики Ш.М. Мирзиёев важно сделать акцент на оценку имеющегося 

потенциала, перспектив и драйверов роста территорий. 

Дальнейшее намерение страны обеспечить устойчивое развитие подтверждается со-

зданием для всех групп общества равные заинтересованные возможности в экономическом 

росте за счет хорошего общественного управления. Развитие системы махалли и управление 

обеспечением растущих потребностей населения, проживающего в них, за счет принятия на 

постоянной основе организационно-правовых и экономических мер позволяет говорить о си-

стемности таких процессов. Всего на территории Узбекистана имеется 9349 махаллей, 

наибольшая доля которых находится в Самаркандской (12%), Ферганской (11,4%), Ташкент-

ской (10,9%), Андижанской (9,5%) областях (рис. 1). Соответственно, эти области имеют са-

мую большую численностью населения, составившую в совокупности 41,4% от всего насе-

ления страны. Почти 87% от всего населения республики проживает в благоустроенном жи-

лье, 85% домохозяйств имеют в собственности жилье. 

Стимулирующая социальная политика, сложившаяся в Узбекистане помогла сохра-

нить тренд на снижение уровня бедности. Доля населения страны, живущего за официальной 

чертой бедности за два года (2021–2022 гг.) сократилась с 17,0% до 14,1%, в том числе на 

селе с 13,9% до 11,9%. Этому способствовали реализуемые в республике ряд важных про-

грамм развития, обеспечивая такие принципы, как «Махалля – сектор – Народная приемная – 

махалля», «Председатель махалли – главный реформатор»; система работы «махаллабай». 

Помощь семьям, женщинам и молодежи, нуждающимся в социальной защите осуществляет-

ся посредством их включения в специальные списки, формируемые в махаллях под названи-

ем «Железная тетрадь», «Женская тетрадь», и «Молодежная тетрадь». 

Реализуются программы «Благоустроенная махалля» и «Благоустроенное село» по 

дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей, сел и повышению уровня жизни. Кроме 
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того, на местах в махаллях осуществляется адресная помощь населению, нуждающемуся в со-

циальной защите, одиноким матерям за счет Государственного фонда поддержки женщин и 

семьи. О полученных результатах можно судить по следующим статистическим данным. 

 

 
Примечание: Рассчитано автором на основе данных Агентства статистики при Президенте РУз 

Рис. 1. Удельный вес махаллей, расположенных в регионах Узбекистана 

 

Доля всех расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную 

защиту) в общей сумме государственных расходов составила 45,6%. Государственные соци-

альные расходы в интересах малоимущих слоев населения Узбекистана за два года возросли 

почти в 2 раза – с 5701,4 (2021 г.) до 11461,8 (2022 г.) млрд сум. Структура этих государ-

ственных социальных расходов в интересах малоимущих слоев населения приведена на 

рис. 2. 

В махаллях частично решаются вопросы гендерного равенства, образования женщин, 

их защита от угнетения и насилия, предотвращение семейных конфликтов и споров, созданы 

Центры подготовки молодежи к семейной жизни. В рамках реализации приоритетных 

направлений по переходу Узбекистана на «зеленую» экономику с привлечением махаллей 

реализуется Национальный проект «Зеленое» пространство. 

 

 
Примечание: Составлено автором на основе данных Агентства статистики при Президенте РУз 

Рис. 2. Государственные социальные расходы в интересах малоимущих слоев  

населения Узбекистана в 2021–2022 годах, млрд сумм 
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В заключении отметим, что превращение махалли в «связующий мост» между обще-

ственностью и государственными органами в обеспечении благосостояния населения и ре-

шение повседневных вопросов в регионах, что является важнейшей задачей в условиях 

устойчивого развития. Стратегией до 2030 года [12] определены задачи в реализации этой 

идеи, позволяющие улучшить качество жизни населения, в том числе: внедрение практики 

направления средств махалли согласно голосованию жителей; на инфраструктурные проекты 

увеличение размера средств, выделяемых на решение проблем в махаллях; организация ока-

зания государственных услуг на основе принципа «шаговой доступности» и др. 

Такие практические меры способствуют укреплению и повышению статуса местных 

сообществ, расширяя права и возможности таких категорий, как женщин, молодежи, пожи-

лых людей, людей с ограниченными возможностями, включение их в процессы принятия 

решений, наращивая потенциал местных органов власти, а также увеличивая ввод и эксплуа-

тацию инфраструктуры, что позволяет повышать уровень развития махаллей. 

 

Заключение 
Приоритетные направления и меры ускоренного социально-экономического развития 

Узбекистана направлены прежде всего на создание достойных условий жизни для населения, 

в первую очередь, в сельской местности и махаллях. В принятых правительственных доку-

ментах определены направления социально-экономического развития конкретного региона, 

города и махалли. Это решается за счет образования цепочек добавленной стоимости отрас-

лей экономики; создания новых рабочих мест; увеличения доходов населения за счет под-

держки предпринимательства; эффективной эксплуатации неиспользуемых государственных 

активов, имеющихся запасов природных ресурсов, земельных площадей сельскохозяйствен-

ного назначения и водных ресурсов; развития в области инженерно-коммуникационной, 

производственной и сервисной инфраструктуры; привлечения инвестиций и др. 

Махалля с ее жителями выступает важнейшими структурами в дальнейшем обеспече-

нии устойчивого развития республики. Рациональное использование потенциала махаллей 

являются приоритетными задачами местных хокимиятов. Основной акцент сделан на уско-

ренном развитии в махаллях предпринимательства, формировании современной инфраструк-

туры, и в конечном итоге, повышении качества жизни населения. 

Исследование социально-экономического положения регионов Узбекистана, прове-

денное по показателям на душу населения, показывает значительные различия в развитии 

областей. В этой связи, при наличии такой тенденции целесообразно ускорить процесс си-

стемного перехода экономики регионов на инновационный путь развития и устойчивого ро-

ста ВРП регионов. Немаловажным остается модернизация производственной технологиче-

ской базы и широкого внедрения результатов научно-технического прогресса в целях после-

довательного повышения качества жизни населения в условиях обеспечения устойчивого 

территориального развития. 

Необходима активизация процессов организации и налаживания самозанятости граж-

дан на местах на протяжении демографического роста населения, создание центров государ-

ственно-частного партнерства, функционирующих на основе сотрудничества, для сокраще-

ния безработицы у женщин и снижения неформальной занятости в махаллях. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий необходимо расширить пол-

номочия махаллей и укрепить их финансовую самостоятельность в целях решения их про-

блем. При этом акцент сделать на обеспечении участия граждан в жизни своей махалли через 
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прямой диалог между ними и государственными органами, развитие работы населения через 

цифровизацию процессов. 

Определенный интерес у заинтересованных министерств и ведомств, хокимиатов об-

ластей и районов, комитетов махаллей должны вызвать решение вопросов определения «то-

чек роста» махаллей, их специализации для предпринимательской деятельности проживаю-

щего населения, а также внедрения системы государственной поддержки. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов для работы на уровне махаллей, формирование у представителей комите-

тов в махаллях навыков по основам управления, вопросам занятости, ведения приусадебных 

хозяйств и возделывания земель, развития животноводства и птицеводства. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА1 

 

Аннотация. Устойчивое развитие региона стало одной из важнейших целей совре-

менной экономической политики. Одним из ключевых факторов успешного устойчивого раз-

вития региона является эффективное управление налоговой политикой. В настоящем иссле-

довании основное внимание уделяется роли и значимости налоговой политики в достижении 

устойчивого развития региона. Тема управления налоговой политикой становится все более 

актуальной в свете вызовов, стоящих перед регионами. Быстро меняющаяся экономическая 

среда, демографические сдвиги, изменение потребительских предпочтений – все это требу-

ет гибкого и адаптивного подхода к налоговому регулированию. Устойчивое развитие реги-

она предполагает достижение баланса между экономическими, социальными и экологиче-

скими целями. 

Ключевые слова: налоговая политика, устойчивое развитие, экономико-матема-

тические методы, налоги, региональное налогообложение. 

 

Налоговая политика – это совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства, отдельных социальных групп общества, а также развитию эконо-

мики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов на основе стратегической 

концепции развития налоговой системы [7, с. 1]. Ее целью является обеспечение финансовой 

устойчивости государства, поддержка экономики и социальной сферы. В контексте устойчи-

вого развития региона налоговая политика играет ключевую роль в стимулировании эконо-

мического роста, привлечении инвестиций и создании благоприятного бизнес-климата. 

Управление налоговой политикой является важным инструментом для обеспечения 

устойчивого развития региона, так как оказывает влияние на экономическое развитие, соци-

альную справедливость и финансовую устойчивость региона. Разработка и реализация эф-

фективной налоговой политики требует учета множества факторов, таких как экономические 

особенности региона, потребности населения и сбалансированность бюджета. 

Управление налоговой политикой включает в себя процессы разработки, реализации и 

оценки налоговых мер и механизмов. Оно охватывает различные аспекты, такие как опреде-

ление структуры налоговой системы, установление ставок налогов, назначение налоговых 

льгот и социальных выплат, борьба с налоговыми уклонениями и неуплатой налогов. Слож-
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ность управления налоговой политикой связана с необходимостью координации интересов 

различных заинтересованных сторон, таких как государство, бизнес и население. 

Налоговая политика может оказывать значительное влияние на экономический рост 

региона. Правильно экономически рассчитанные налоговые ставки и льготы могут привлечь 

инвестиции и стимулировать развитие предпринимательской активности. Например, сниже-

ние налоговых ставок на инновационные проекты может привести к появлению новых тех-

нологических компаний и секторов экономики в регионе. Также, налоговые льготы для ма-

лого и среднего бизнеса могут способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению 

экономической ситуации в регионе. Установление низких налоговых ставок для предприятий 

и инвесторов может стать фактором, определяющим выбор места вложения капитала. Благо-

приятная налоговая среда может привлечь как внутренние, так и иностранные инвестиции, 

что способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует экономический рост. Именно 

поэтому налоговая политика крайне важна с точки зрения привлечения инвестиций в регион. 

С помощью хорошо скорректированной налоговой политики можно оказывать влия-

ние на бизнес-климат в регионе. Например, предоставление налоговых льгот и освобожде-

ний от определенных налоговых обязательств скорее всего простимулирует предпринимате-

лей к развитию своего бизнеса. Кроме того, прозрачные и простые налоговые процедуры 

позволяют предпринимателям более эффективно планировать свою деятельность и вести 

учет своего налогового бремени. 

Для достижения устойчивого развития региона возможно применение различных ин-

струментов управления налоговой политикой. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Дифференцированные налоговые ставки 

Использование дифференцированных ставок налога присуще прогрессивной системе 

налогообложения. Данная система (шкала) использует различные процентные ставки в зави-

симости от величины полученного дохода. Применение дифференцированных налоговых 

ставок может стать полезным инструментом для стимулирования развития определенных 

отраслей экономики, являющихся перспективными и приоритетными для региона. Как след-

ствие применение таких ставок может способствовать привлечению инвестиций в регион. 

Например, установление низких налоговых ставок на экологически чистые производства 

может способствовать развитию зеленой экономики и снижению экологической нагрузки на 

регион. 

2. Налоговые льготы 

В Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) дается трактовка тер-

мина «налоговые льготы». В статье 56 НК РФ указано, что налоговые льготы – это преиму-

щества налогоплательщиков, соответствующих условиям, установленным федеральными, 

региональным или местными законами органов власти, которые включают в себя возмож-

ность не уплачивать налоги и сборы либо уплачивать их в меньшем размере. К налоговым 

льготам можно отнести любые освобождения от налогообложения, пониженные налоговые 

ставки, налоговые вычеты, специальные налоговые режимы, а также непосредственно нало-

говые льготы [6, с.2]. Таким образом, предоставление налоговых льгот для определенных 

категорий предприятий и инвесторов может привлечь новые инвестиции и развитию пред-

приятий (в том числе промышленного комплекса), и как следствие, способствовать созданию 

новых рабочих мест. Например, освобождение от налогов на прибыль на определенный пе-

риод времени для вновь созданных предприятий на территории региона простимулирует к 

быстрому росту и развитию. 
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3. Упрощение налоговых процедур 

НК РФ является совокупностью множества обязательств для налогоплательщиков: 

сроки подачи деклараций, сроки уплаты налогов и др. Данные обязательства являются про-

цедурными моментами, не всегда ясными для простых налогоплательщиков. Так, пропуск 

срока подачи декларации для предпринимателя, относящегося к мелкому бизнесу, влечет для 

него последствия в виде проведения камеральных налоговых проверок, прохождение проце-

дуры рассмотрения материалов и вынесения решения со стороны контрольно-надзорного ор-

гана. При этом, для самого налогоплательщика данный процесс не всегда ясен и понятен. 

Для потенциальных предпринимателей сложные и неясные налоговые процедуры со-

здают дополнительные барьеры для создания бизнеса. А для уже действующих предприни-

мателей создаются условия, при которых затрачивается время и средства плательщиков, тре-

бующихся для выполнения налоговых обязательств, включая перечисление средств в бюд-

жет и документирование соответствующих действий. В связи с этим, возможно возникнове-

ние дополнительных расходов на оплату услуг налоговых консультантов, адвокатов и других 

лиц, обеспечивающих квалифицированную трактовку налогового законодательства и разре-

шение конфликтов, которые возникают в ходе его применения. 

Административная простота в процессе уплаты налогов является одним из принципов 

справедливого и оптимального современного налогообложения, сформулированных амери-

канским ученым-экономистом Дж. Стиглицом. 

Различные налоговые льготы, понижающие ставки для налогов, безусловно, форми-

руют лояльность налогоплательщиков и с одной стороны стимулируют бизнес к развитию, 

но с другой стороны, эти инструменты являются выпадающими доходами регионального 

бюджета. Налоговые поступления являются основной статьей дохода регионального бюдже-

та. Снижение объема поступающих средств может серьезным образом увеличить нагрузку на 

бюджет, снижению финансирования по социально значимым программам, и, возможно, при-

вести к образованию бюджетного дефицита. 

В связи с этим, у руководства региона возникает проблема, при которой лояльная 

налоговая политика с одной стороны стимулирует инвестиционную активность в регионе, а с 

другой стороны увеличивается нагрузка на бюджет, в следствии недопоступления денежных 

средств. 

Инструментом для решения данной проблемы могут послужить экономико-мате-

матические модели и методы. Экономические модели позволяют анализировать влияние 

налоговых изменений на макроэкономические показатели. Проведение экономико-матема-

тического моделирование способствует определению оптимальной и справедливой налого-

вой стратегии, которая в том числе способствует устойчивому развитию региона. 

Кроме этого, экономико-математическое моделирование позволяет количественно 

оценить величину ставки налога или оценить величину налоговой нагрузки.  В современной 

научной литературе, для количественного определения «оптимальных» ставок налогов ис-

пользуются работы А. Лаффера и его кривая «Лаффера», показывающая нелинейную зави-

симость между ставкой налога и объемом налоговых поступлений. 

Оптимальные границы для ставки налога (или точки «Лаффера») определяются со-

временными учеными с использованием уравнения регрессии в виде расширенной функции 

Кобба – Дугласа: 

 

                                              (1) 
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где: Y – валовый региональный продукт, L – численность работников, занятых в экономике 

(труд), K – объем основных фондов в денежном выражении (капитал), T – налоговая ставка, 

– числовые коэффициенты, оцениваемые методами регрессионного анализа. 

 

Вид регрессионного уравнения (1) разработан и изучен в работах доктора экономиче-

ских наук, профессора Е.В. Балацкого [4], [5]. 

Модель (1) позволяет проводить эконометрическое моделирование налоговых дохо-

дов бюджета, а также проводить факторный анализ в разрезе конкретного регионального 

налога. 

Данный анализ позволяет определить наиболее значимые факторы, влияющие на 

налоговые поступления бюджета, оценить степень их влияния. 

С использованием модели (1), на статистических данных Пермского края проведен 

эксперимент для расчета оптимальных значений для ставки налога на прибыль юридических 

лиц. Для оценки неизвестных параметров проведена линеаризация модели (1), далее с ис-

пользованием метода наименьших квадратов оценены неизвестные параметры регрессии и 

выбрана наилучшая модель.  Полученная модель имеет вид: 

 

             (2) 

 

где: Y – валовый региональный продукт, L – численность трудоспособного населения Перм-

ского края (тыс. чел.), K – объем основных фондов (млр. руб.), r – ставка налога на прибыль 

юридических лиц. 

 

Параметры b1 и b3 значимы на уровне значимости 1%, параметр b2 значим на уровне 

значимости 5%. Параметр b0 – не значим. Значение R2 модели составляет 0,97, что свиде-

тельствует о хорошем качестве модели. Модель в целом значима. 

Для расчета границ ставки налога на прибыль юридических лиц для Пермского края 

использованы следующие формулы, которые получены путем дифференцирования модели 

(1): 

,                                                        (3) 

 .                         (4) 

 

Проведено сравнение фактической ставки налога на прибыль юридических лиц и гра-

ниц оптимальности. Результаты представлены на рисунке.  
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Источник: Собственное составление 

 

Рис. Оптимальные границы ставки налога на прибыль юридических лиц в Пермском крае 

и фактическое значение ставки налога на прибыль юридических лиц 
 

По данным рис. следует, что ставка налога на прибыль юридических лиц находилась в 

«оптимальном» диапазоне до 2003 года. Нахождение в зоне «оптимальности» означает обес-

печение достаточного уровня валового регионального продукта для региона. После 2003 го-

да действующая ставка по налогу на прибыль юридических лиц в Пермском крае не обеспе-

чивает оптимального размера валового регионального продукта. 

Применив экономико-математические методы для оценки «оптимальной» ставки 

налога на прибыль юридических лиц для Пермского края следует сделать вывод о необходи-

мости увеличении ставки налога на прибыль юридических лиц, с целью обеспечения долж-

ного уровня валового регионального продукта. 

Следует заметить, что резкое повышение размера ставки налога на прибыль юридиче-

ских лиц может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности региона, со-

здать дополнительную нагрузку на бизнес-среду. Повышение ставки в текущем моменте, 

безусловно, обеспечит дополнительный источник средств в бюджет региона, однако, это не 

означает поступление средств и в последующих периодах. 

К существенным недостаткам полученной модели (2) как раз стоит отнести не вклю-

чение в модели лаговых переменных и оценки связи между налоговой и инвестиционной со-

ставляющих региона. 

Для устранения данных недостатков в настоящее время проводятся дополнительные 

исследования. 

Подводя итоги, стоит добавить, что управление налоговой политикой является важной 

составляющей устойчивого развития региона. Разработка и реализация эффективной налого-

вой политики требует глубокого анализа экономических и социальных процессов, а также уче-

та особенностей регионального контекста. Использование инструментов экономико-

математического моделирования и оценки позволяют оптимизировать налоговые стратегии, а 

участие заинтересованных сторон способствует достижению более сбалансированных резуль-

татов. 
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Abstract. The sustainable development of the region has become one of the most important 

goals of modern economic policy. Effective tax policy management is one of the key factors for the 

successful sustainable development of the region. This study focuses on the role and importance of 

tax policy in achieving sustainable development in the region. The topic of tax policy management 

is becoming increasingly relevant in the light of the challenges facing the regions. The rapidly 

changing economic environment, demographic shifts, and changing consumer preferences all re-

quire a flexible and adaptive approach to tax regulation. The sustainable development of the region 

involves achieving a balance between economic, social and environmental goals. 

Keywords: tax policy, sustainable development, economic and mathematical methods, taxes, 

regional taxation. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация. Текущие условия экономической деятельности являются следствием не-

прерывных изменений внешней и внутренней среды. Производственные системы, модель 

которых отражает содержание и процессы различных виды материального производства, 

обладают различной степенью восприимчивости к меняющейся среде. Внутренние измене-

ния могут быть объективно востребованными в силу несоответствия стратегическим це-

лям бизнес-единицы, снижения финансово-экономических показателей, кадровым пробле-

мам. Внешние изменения могут быть внезапными и оказывать существенное влияние на со-

стояние деятельности, рыночное положение и требования к производимой продукции. 

В связи с этим необходимо управление изменениями для повышения предсказуемости тра-

екторий развития бизнеса, комплекса предприятий или отрасли в целом. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, производственные системы, изменения, 

факторы изменений, потребность в изменениях, сопротивление изменениям. 

 

Текущие макроэкономические и геополитические условия, динамизм научно-

технического прогресса и цифровые технологии, внедряемые в различные технологические, 

экономические и социальные процессы создают постоянные изменения для бизнеса и произ-

водственных систем. Если эволюционные изменения имеют плавный характер и в большей 

степени продиктованы внутренними причинами, то революционные диктуются внешними 

условиями и вынуждают организацию адаптироваться к ним. В научной литературе суще-

ствуют различны классификационные критерии изменений, вот некоторые из них: 1) органи-

зационные и стратегические1; 2) институциональные, функциональные, управленческие2; 
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3) технологические, организационные, культурные1; 4) управленческие, технологические, 

продуктовые, социальные2. 

Рассмотрим состояние промышленного производства (рис. 1). 

 

 

Примечание: составлено автором по данным статистики3 

Рис. 1. Динамика индексов промышленного производства в РФ в 2010–2022 гг., % 

 

Темпы промышленного производства по итогам 2022 года снизились под влиянием 

совокупности негативных тенденций вследствие давления на российскую экономику и него-

товность некоторых отраслей к геополитическим санкциям. Показатели Пермского края 

уступают округу и России. Поскольку Пермский край относится к регионам с выраженном 

специализацией обрабатывающих производств, рассмотрим динамику в сравнении с Россией 

и округом (рис. 2). 

 

                                                             
1 Мирошниченко М.А. Инструменты и рекомендации управления изменениями в период цифровой трансфор-

мации// Вестник Академии знаний. – 2022. – № 53 (6). – С. 443–449. 
2 Астафьева О.Е., Гончаров И.Л., Моисеенко Н.А. Анализ опыта управления изменениями в организаци-

ях//Управление. –2020. Т. 8. –№ 3. –С. 24–32. 
3 Официальный сайт Федерального управления статистики (Росстат). Индексы промышленного производства. 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения 05.01.2024). 
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Примечание: составлено автором по данным статистики1 

Рис. 2. Динамика индексов обрабатывающих производств в РФ в 2010–2022 гг., % 

 

Пермский край в наибольшей степени испытал влияние санкций и ограничений со 

стороны Европейского союза на экспорт отдельных видов продукции. 

Определение изменений связано с выявлением критически важных параметров функ-

ционирования производственной системы, которые могут существенно повлиять на эффек-

тивность деятельности и создать угрозу несостоятельности и ухода с рынка (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: составлено автором 
 

Рис. 3. Области управленческого контроля производственных систем  

для адаптации к изменениям 
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Субъект управления должен понимать утрата и изменение каких ресурсов и техноло-

гий окажется критической для предприятия, поэтому необходим тактический и стратегиче-

ский план их поступления, обновления, приобретения из различных источников. В качестве 

стратегического резерва могут быть кластерно-сетевые связи, сотрудничество со специали-

стами высокой квалификации, собственные технологические разработки, которые могут 

временно компенсировать недостаток. 

Вполне возможна ситуация, при которой внутренние параметры, описанные на рис. 3, 

находятся в оптимальном состоянии и достаточно контролируются руководством. Но источ-

ником изменений производственных систем чаще становятся факторы внешней среды, кото-

рые должны также подвергаться постоянному анализу. 

В связи с этим необходим алгоритм отслеживания ситуаций, при которых изменения 

становятся необходимыми, для этого нужна система параметров, изменение которых свиде-

тельствует о возникновении (усилении) негативных и нежелательных тенденций. Обеспече-

ние устойчивого развития производственных систем предполагает постоянный контроль и 

регулирование нескольких взаимосвязанных показателей (рис. 4). Профиль зрелости харак-

теризует состояние управления в организации и определяет ее потенциал готовности к изме-

нениям. 

Каждая группа факторов может формироваться в зависимости от целей руководства, 

стратегии и тактики на рынках присутствия, политики в области развития ресурсного и кад-

рового потенциала. Финансово-экономические параметры могут включать как долю общей 

прибыли, так и доли прибыли, обороты, затрат по проектам, подразделениям, центрам фи-

нансовой ответственности. Управленческие параметры могут включать широкий диапазон 

креативных, коммуникативных, цифровых и иных навыков, способности к саморазвитию и 

непрерывность обучения, активность, умение формировать команды и т.д. Критерии бизнес-

процесса зависят от локализации полного цикла производства на предприятии, отношений с 

ключевыми партнерами, от которых сохраняется высокая зависимость по выпуску, контролю 

качества и сбыту, скорости, результатам и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: составлено автором 

Рис. 4. Параметры определения профиля зрелости бизнеса и готовности к изменениям 
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Если динамика основных групп показателей стабильна или меняется вследствие 

обычных для компании факторов: сезонности спроса, графика продаж, объемам реализации 

по крупным сделкам, рост ожидаемых затрат в рамках кластерного и сетевого партнерства, 

можно сделать вывод о том, что в данный момент изменения не требуются. В этом случае 

можно работать над стратегическим планом на будущее, чтобы подготовить комплекс пре-

вентивных и системных мер. 

Однако существуют также макроэкономические и иные глобальные факторы, к кото-

рым нельзя подготовиться заблаговременно. В экономической практике существует доста-

точно примеров геополитических санкций, которые оказали существенное влияние на отрас-

ли промышленного производства России, зависящие от экспорта выпускаемой продукции 

или от импорта основного производственного оборудования, сырья и т.п. В связи с этим 

необходимо уделять внимание стратегическим аспектам работы с изменениями для сохране-

ния устойчивости производственных систем. Данный вид управленческой деятельности свя-

зан с планированием следующего набора альтернатив (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание: составлено автором 

Рис. 5. Стратегические аспекты управления изменениями 

 

Каждая из предлагаемых стратегических альтернатив нуждается в подготовке, прора-

ботке и учете рисков. Если управленческая работа в данном направлении ведется, предприя-

тий готово к изменениям различного характера.  

Таким образом, управление изменениями является постоянным процессов на уровне 

экономического субъекта, комплекса предприятий или отрасли. Эволюционные изменения 

всегда планируются и поэтапно внедряются, революционные изменения как правило вызва-

ны внешними кризисами и глобальными ограничениями, к которым также необходимо гото-

виться, разрабатывая стратегические альтернативы для бизнеса. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS  

IN CONDITIONS OF CHANGE 

 

Abstract. The current conditions of economic activity are the result of continuous changes in 

the external and internal environment. Production systems, the model of which reflects the content 

and processes of various types of material production, have varying degrees of susceptibility to a 

changing environment. Internal changes may be objectively in demand due to inconsistency with the 

strategic goals of the business unit, a decrease in financial and economic indicators, and personnel 

problems. External changes can be sudden and have a significant impact on the state of operations, 

market position and product requirements. In this regard, it is necessary to manage changes in or-

der to increase the predictability of the trajectories of business development, the complex of enter-

prises or the industry as a whole. 

Keywords: sustainable development, production systems, changes, factors of change, the 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена цифровой трансформации международных 

межбанковских платежей в условиях санкционного ограничения доступа к цифровым плат-

формам. Рассматривается процесс генезиса цифровых международных платежей и суще-

ствующие платформы их осуществления. Применяется модель массового обслуживания для 

выявления недостатков цифровых платформ, требующих цифровизации. Предлагается ис-

пользовать системы авто-заполнения шаблонов и искусственного интеллекта при цифровой 

трансформации платформу СПФС при обработке международных платежей. 

Ключевые слова: международный платеж, система взаимодействия отечественного 

банка с иностранным контрагентом, модель массового обслуживания. 

 

Процесс развития международной платежной системы является предметом исследо-

вания многих современных авторов. Например, Якупова Е.А.1 отмечает, что трансформация 

международных платежных систем связана с процессами цифровизации общества, измене-

ниями национальной политики и международных экономических отношений. В частности, 

развитие банковской системы происходит совместно с экономическими процессами внедре-

ния цифровых технологий в различные банковские институты при проведении международ-

ных банковских платежей. 

Рассмотрим современную экономическую ситуацию в Российской Федерации, опре-

деляющую условия и ограничения функционирования международной банковской системы. 

Различные политические обстоятельства и санкции против России изменили структуру меж-

дународных платежей и функционирования цифровых систем на территории Российской 

Федерации. Как отмечает ряд авторов2, существующие санкции ограничивают доступ к пла-

                                                             
© Оруджова Э.А., Модорская Г.Г., 2024 

 
1 Якупова Е.А. Цифровая трансформация банковской системы России // Научный вестник: финансы, банки, ин-

вестиции – 2021 – 4(61) – С. 48–54. 
2 Каратаев А.С., Шубина О.А. Оценка карточных платежей в России в условиях санкций // Вестник Сургутского 

государственного университета – 2022 – 4(42) – С. 36–44. 
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тежным системам, а политические обстоятельства меняют этапы международного банков-

ского платежа. 

Денежная система Российской Федерации и крупные банковские учреждения сталки-

ваются с проблемой адаптации международных платежей к современным экономическим 

условиям. В связи с этим является актуальным рассмотреть цифровую трансформацию меж-

дународных банковских платежей сегодня в связи с протекающими процессами адаптации 

платежных институтов к современным условиям на сегодняшний день. Процесс цифровиза-

ции и процесс адаптации международных платежей способны взаимовыгодно развиваться 

для укрепления эффективности платежной системы. 

В современной экономической ситуации платежная система испытывает ряд проблем, 

связанных с различными ограничениями цифровых инструментов ввиду санкций против 

России. Как отмечает Аленных М.А.1, с точки зрения системы взаимодействия отечественно-

го банка с иностранным контрагентом (СУВБИК) необходимо использовать те цифровые ин-

струменты, которые позволят международным платежам между отечественным банком и 

иностранным контрагентам достигать наиболее эффективного результата при имеющихся 

технологических ресурсах, опыте и практике цифровой трансформации. Перед крупными 

банковскими учреждениями встает задача функционирования в условиях санкций, а перед 

государством создании благоприятного платежного климата и роста доверия граждан к меж-

дународным платежам. 

Активное внедрение ИКТ-технологий во все сферы деятельности и экономические 

процессы вызывает изменения в банковском секторе и международных экономических пла-

тежах. В связи с этим необходимо рассмотреть цифровую трансформацию, которая описыва-

ется такими параметрами как повышение использование цифровых ресурсов, рост больших 

данных, изменениями институциональной системы и структуры информации в обществе. 

При исследовании проблем цифровой трансформации необходимо рассмотреть гене-

зис цифровых международных платежей. Рассмотрим процесс цифровой трансформации 

международных банковских платежей в таблице 1. 

Таблица 1 

Процесс цифровой трансформации международных банковских платежей2 

Этап цифровой 

трансформации 

Год цифровой 

трансформации 
Сущность этапа 

Проведение междуна-

родных цифровых пла-

тежей в системе SWIFT 

Начало 2000-х 

Система SWIFT была создана в 1973 году, но её активное ис-

пользование началось в 200–х годах с ростом потребности в 

финансовых сообщения и мировых транзакциях, в связи с чем 

наиболее популярные версии системы разрабатывались имен-

но в этот временной промежуток 

Развитие мобильных 

технологий междуна-

родных платежей 

2008 

Мировой финансовый кризис повлиял на активное развитие 

мобильных технологий, которые одновременно с развитием 

сети «Интернет» стали интегрироваться в экономические про-

цессы банковского сектора, в том числе, международные бан-

ковские платежи 

Рост доли киберпро-

странства в секторе 

товаров и услуг 

2009 

Международные платежи, как и большинство экономических 

процессов стали перемещаться в киберпространство и отхо-

дить от совместительства офлайн и онлайн. Рост экономиче-

ских операций стал требовать развитие международных плат-

форм оплаты 

                                                             
1 Аленных М.А. Цифровизация банковской системы как новая реальность // Кронос – 2020 – 11(73) – С. 30–33. 
2 Уланова Е.С. Современные платежные системы: понятие, требования, тенденции // Азимут научных исследо-

ваний: экономика и управление – 2019 – 2(43) – С. 1–3. 
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Окончание табл. 1 

Этап цифровой  

трансформации 

Год цифровой 

трансформации 
Сущность этапа 

Появление блокчейн 

технологий и крипото-

валюты 

2009 

В связи с ростом киберпространства появляются криптовалюты 

и блокчейн технологии, связанные со специальной структурой 

записи и защиты международных транзакций, в том числе, ис-

пользуемых при международных банковских платежах 

Рост больших данных в 

инфраструктуре 
2010 

С ростом больших данных в киберпространстве появились 

необходимости в создании серверов, бесперебойного подклю-

чения к сети «Интернет» и роста цифровой грамотности населе-

ния. Международные цифровые платежи активно подвергались 

цифровизации в процессе обработки и проведения платежей 

Активное использова-

ние цифровых плат-

форм и предоставление 

программного обеспе-

чения 

2011 

Банковский сектор стал интегрировать цифровые платформы 

для эффективного взаимодействия с потребителем. Цифровые 

платформы предоставляли потребителю в конечном виде с 

заложенными алгоритмами международных платежей в циф-

ровом виде 

Использование чат-

ботов в системах со-

провождения междуна-

родных банковских 

платежей 

2016 

Для снижения затрат на содержание персонала и однородно-

сти выполняемых операций при международных банковских 

платежах стали использоваться виртуальные помощники, вы-

полняющие типовые операции вместо сотрудников банка 

Создание государ-

ственных криптовалют 

и развитие блокчейн 

технологий 

2017 

В странах Европы и Азии успешно завершаются этапы тести-

рования государственной криптовалюты центральных банков 

для международных банковских платежей с ростом качества 

технологий блокчейн 

Цифровой-банкинг 2019 

В связи с пандемией появилась тенденция в цифровизации 

банковского сектора путем расширения приложений и созда-

ний платежных интерфейсов для комплексного развития пла-

тежных операций с помощью цифровых гаджетов 

Активное использова-

ние биометрии при 

международных бан-

ковских платежах 

2020 

В связи с пандемией посещение банковских офисов сократи-

лась, в связи с чем большинство операций проводились удален-

но. Это влияло на безопасность платежей и для идентификации 

пользователей стали развиваться методы биометрической защи-

ты данных при международных банковских платежах 

Использование нейро-

сетей для выявления 

мошенничества 

2022 

Нейросети начинают интеграцию в экономические процессы и 

для платежной системы позволяют решать задачу обнаруже-

ния сомнительных операций при проведении международного 

платежа 

 

Главным выводом из данных в таблице 1 служит понимание того, что необходимые 

цифровые технологии присутствовали раньше, чем стали применятся при международных 

банковских платежах. Это обуславливается тем, что при внедрении цифровых технологий 

важную роль играет готовность экономических институтов принять цифровые технологии. 

Можно сказать, что процесс цифровой трансформации зависит от цифровизации ин-

ститутов платежной системы, а не от наличия цифровой технологии в банковском секторе1. 

Необходимы модели, инструменты и экосистемы функционирования цифровых инструмен-

тов в международной системе банковских платежей. 

                                                             
1 Maria Rosa Borges, LaurianoUlica, MariyaGubareva Systemic risk in the Angolan interbank payment system – a net-

work approach // Applied Economics – 2020 – 52 – p. 4900–4912. 
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Банковское обслуживание на современном этапе использует множество цифровых ин-

струментов и взаимодействие клиента с банком, зарубежного контрагента с отечественным 

банком осуществляется через различные цифровые платформы. Существуют универсальные 

цифровые платформы, основу которых берут многие банки и настраивают «под себя». По-

мимо этого, существуют и собственные банковские платформы. Рассмотрим преимущества и 

недостатки банковских цифровых платформ в таблице 2. Ограничением выбора будет яв-

ляться их использование в региональных информационных системах. 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки банковских цифровых платформ 

Цифровая платформа 

в России 
Сущность Преимущества Недостатки 

Abanking 

Электронный банковский 

документооборот между 

банком и зарубежными 

контрагентами, который 

позволяет дистанционно 

передавать и подписы-

вать документы 

Относительно небольшие 

затраты в сравнении с систе-

мами зарубежного докумен-

тооборота, упрощенное взаи-

модействие с иностранным 

контрагентом 

Необходимость высо-

ких мощностей для 

бесперебойного функ-

ционирования, высо-

кие риски утечки дан-

ных 

APIBank 

Эта платформа предна-

значена для создания 

цифровых экосистем. В 

основе многих банков-

ских приложений по вы-

пуску карт и переводы 

денежных средств лежит 

именно она. 

Доступность использования, 

удобство в оптимизации биз-

нес-процессов 

Доступность системы 

позволило снизить её 

безопасность, наличие 

шаблонов в операци-

ях, не позволяющих 

совершить «нетипич-

ную операцию» 

Ekassir 

Эта банковская платформа 

позволяет банкам транс-

формировать свои отделе-

ния путем перевода боль-

шинства сервисов в он-

лайн использование: чат-

боты, банкоматы и т.п. 

Позволяет увеличить интен-

сивность и скорость обработ-

ки заявок, относительно не-

большие затраты на содержа-

ние 

Сложность в законо-

дательном регулиро-

вании, высокие риски 

информационной без-

опасности 

СПФС (Система 

передачи 

финансовых 

сообщений) 

Отечественный аналог 

SWIFT. ИКТ технология, 

встроенная в платформу, 

позволяет осуществлять 

сопровождение инфор-

мации при обмене дан-

ными, а также осуществ-

лять международные 

платежи 

Платформа гарантирует бес-

перебойность платежей как в 

стране, так и за её пределами 

Зарубежный контр-

агент и его банк 

должны быть подклю-

чены к системе для её 

функционирования и 

использовать именно 

её (не аналоги). 

PayKeeper 

Отечественный сервис, 

связанный с интегриро-

ванием платежей в циф-

ровом обмене данных. 

Сервис специализируется 

на различных вариантах 

приёма платежей через 

все типы банковских 

карт Visa, MasterCard и 

МИР 

Доступность услуг вне Рос-

сии в ряде стран, сертифици-

рованное ПО, соответствую-

щее всем международным 

стандартам безопасности 

Подвержена онлайн 

атакам, платежи ис-

пользую различные 

протоколы шифрова-

ния, которые требуют 

от специалистов 

наличие специальных 

знаний 
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Окончание табл. 2 

Цифровая платформа 

в России 
Сущность Преимущества Недостатки 

Платформа «Знай 

своего клиента» 

Сервис информирует 

кредитные организации 

от Банка России об 

уровне риска вовлечен-

ности в проведение подо-

зрительных операций их 

клиентов  

Поддержка платформы Бан-

ком России, интеграция с 

крупными банковскими ре-

естрами 

Высокий уровень от-

четности у банка, ко-

торый использует 

платформу, суще-

ствуют правовые спо-

ры о включении в ка-

тегорию подозритель-

ных операций 

SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank 

Financial Telecommu-

nications) 

Международная межбан-

ковская система передачи 

информации и соверше-

ния платежей, функции 

сети SWIFT заключаются 

в обмене финансовыми 

сообщениями между 

банками и участниками 

фондового рынка 

Быстрая обработка платежей, 

высокая скорость передачи 

банковской информации, 

обеспечение высокого уровня 

информационной безопасно-

сти, автоматизация операций 

Высокие расходы по 

вступлению SWIFT, 

наличие у специали-

стов специальных 

знаний 

 

Таким образом, банковские платформы в России в условиях цифровизации обладают 

своими преимуществами и недостатками. Типовым недостатком многих цифровых платформ 

являются высокие риски, связанные с информационной безопасностью и утечкой данных. 

Дополнительные затраты, которые ведут платформо-держатели, связанные с повышением 

информационной безопасности, находят свое отражение во времени обработки платежа, ко-

торая увеличивается в результате менее эффективных шаблонов проведения платежей и 

транзакций зарубежным контрагентам. 

В связи с чем многие преимущества платформ, связанные с удобностью и мобильно-

стью, перекрываются минимизацией рисков информационной безопасности. Зарубежная 

платформа SWIFT обладает хорошими преимуществами и имеет незначимые недостатки, 

однако влияние санкций против российских банковских учреждений вынудило многие оте-

чественные банки перейти от SWIFT к СПФС. 

Использование платформы СПФС в современной системе обслуживания междуна-

родных платежей связано с ограничениями обработки платежей в сравнении с ранее исполь-

зующимся SWIFT, ввиду чего необходимо использовать технологии цифровой трансформа-

ции для повышения эффективности платежей. 

С точки зрения управления предлагается использовать модель массового обслужива-

ния платежей в системе международного платежа для определения слабых сторон в процессе 

международного перевода для решения проблемы ограничений цифровой платформы. 

Рассмотрим одно из учреждений банковского сектора, которое является крупным ре-

гиональным банков в Пермском крае и специализируется как на обслуживании внутренних 

клиентов, так и на взаимодействии с иностранными контрагентами. 

Рассмотрим ситуацию перехода на СПСФ, когда смена платформы из-за санкций в 

современной экономической ситуации стала влиять на обработку платежей хуже (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние СПФС на ухудшение процесса взаимодействия Учреждения банковского сектора  

при международных банковских платежах1 

 

Технические особенной СПФС, такие как долгая интеграция платежа в реестр и от-

правка сообщения значительно снизили эффективность международных платежей. При этом 

интерфейс и последовательность процессов влияет на организацию труда. В связи с этим 

предлагается рассмотреть персонал Учреждения банковского сектора по обработке между-

народных платежей с применением модели массового обслуживания. 

Для сохранения конфиденциальности соотношения чисел сохранены, но сами числа 

увеличены на определенный коэффициент. В отделе сопровождения платежей Учреждения 

банковского сектора 15 сотрудников. Система вмещает число платежей сверх нормы на 5 

единиц (5 платежей находятся в очереди). За час поступают 35 платежей. Специалисту в 

среднем по внутренним затратам рабочего времени необходимо 30 минут на проверку пла-

тежа. Среднее время ожидания платежа не должно превышать 20 минут на этапе перевода. 

Основная цель системы – обеспечить обработку поступающих международных платежей 

между Учреждения банковского сектора и зарубежными контрагентами. 

Обоснование выбора модели является её высокая теоретическая значимость при оцен-

ке международных платежей в рамках системного подхода. Модель позволяет в качестве 

преимущества перед другими дать количественную оценку качества платежей и оценить, ка-

кое управленческое решение к какому элементу управления необходимо подобрать. 

Схематически модель массового обслуживания для Учреждения банковского сектора 

представлена на рис. 2. 

                                                             
1 Составлено автором на основе информационной системы OhMySwift. 
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Рис. 2. Модель массового обслуживания для Учреждения банковского сектора1 

 

Системный подход с использованием модели массового обслуживания показал неэф-

фективность системы обработки платежей с применением СПФС. Вероятность отказа плате-

жа за час составляет 16%, что говорит о том, что 16% поступающих платежей имеют риск 

быть необработанными при нормальных условиях. В связи с этим необходимо повысить па-

раметр скорость обработки платежей. Так же скапливается 5 платежей каждый час, что в 8 

часовом рабочем дне говорит о 40 платежах в дне, которые уходят в очередь из 240 платежей 

в день из-за технических характеристик системы. Привлечение дополнительных сотрудников 

связано с ростом трудозатрат. 

Поскольку операция по обработке платежей является рутинной, предлагается не-

сколько вариантов цифровой трансформации системы: 

1) Использование авто-заполняющих форм и установки шаблонов как элемента авто-

матизации процесса обработки платежей. Это позволит повысить производительность части 

сотрудников с 2 платежей в час до 3–4 платежей, что позволит без переработок обработать 

платежи. 

2) Использование систем искусственного интеллекта для сортировки платежей и об-

работки наиболее простых. Платежи, которые требуют мало трудозатрат, но много времени 

способны быть автоматизированы в рамках расширения алгоритмов и скриптов внутренних 

систем, взаимодействующих с СПФС. 

Таким образом современные экономические условия платежной системы характери-

зуются ограничением в использовании цифровых платформ и интеграцией ИКТ технологий. 

Международные банковские платежи в значительной степени цифровизированы и осуществ-

ляются с использованием цифровых платформ, которые ограничены в результате санкций 

против России. Существующие платформы-аналоги обладают как преимуществами, так и 

недостатками, которые приводят к менее эффективной обработке платежей в отечественных 

банках. Модель массового обслуживания позволяет выявить число необработанных плате-

жей и понять проблемные места системы, для принятия управленческого решения по цифро-

вой трансформации обработки международных платежей. Такими решениями могут является 

авто-заполняющие формы и применение искусственного интеллекта. 

                                                             
1 Составлено автором 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ1 

 

Аннотация. Современный строительный бизнес напрямую зависит от результатив-

ности и качества принимаемых управленческих решений, которые в свою очередь, невоз-

можны без формирования единого информационного пространства, одним из элементов ко-

торого является система управленческого учета и отчетности. Управленческий учет 

строительной организации имеет ряд особенностей, связанных со спецификой данного вида 

деятельности. При подготовке управленческой отчетности строительной организации 

важно учитывать ее отраслевые особенности. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, строительный 

бизнес, аналитика. 

 

Строительная отрасль представляет собой специфический вид бизнеса, характеризу-

ется отличительными признаками, которые необходимо учитывать при формировании управ-

ленческой отчетности: 

– государственное регулирование отрасли; 

– продолжительность инвестиционного цикла; 

– индивидуальность (уникальность) строительных проектов (каждый проект разраба-

тывается индивидуально); 

– наличие проектно-сметной документации; 

– поэтапное финансирование (могут использоваться различные способы оплаты за 

выполненные работы: авансирование, гарантийное удержание). 

Оперативность принимаемых решений является показателем эффективности строи-

тельного бизнеса, поэтому необходимо финансовое управление: создание системы управлен-

ческого учета и формирования управленческой отчетности. 

Для постановки системы управленческого учета в организациях строительной отрасли 

используются расширенные аналитики по направлениям деятельности, проектам, видам рас-

ходов и доходов, контрактам, подразделениям. 

                                                             
© Алексеева И.В., Перепада Т.В., 2024 
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Можно выделить следующие особенности формирования управленческой отчетности 

в организациях строительной отрасли. 

1. Отраслевые особенности строительной отрасли оказывают существенное влияние 

на порядок составления бюджетов, выделение центров – ответственности, а также формиро-

вание финансовой модели компаний строительного сектора экономики. Прибыль строитель-

ной организации, связана с эффективностью реализации инвестиционных контрактов, поэто-

му основу бюджета компании представляет совокупность бюджетов подразделений/на-

правлений по проектам. Следует отметить, что в строительстве осуществляется два вида 

бюджетирования – проектное и в целом по компании. В таблице 1 приведен пример форми-

рования бюджета доходов и расходов строительной организации, в котором финансовый ре-

зультат юридического лица корректируется на объем оборотов, не имеющих отношения к 

бюджету направления и суммируются финансовые результаты, полученные от других юри-

дических лиц группы. 
 

Таблица 1 

Бюджет доходов и расходов строительной организации 

Наименование 

Бюджет доходов и 

расходов по юри-

дическому лицу  

Организация 

№ 1  

Организация 

№ 2  

Организа-

ция № 3  

Бюджет 

доходов и 

расходов по 

бюджету Бюджет Бюджет Бюджет 

Итого минус из ЮЛ плюс плюс   

Выручка – – – – – 

Выручка по контракту   – – –   

Контракт №       
 

  

Контракт №       
 

  

Выручка от основной 

деятельности 
– – – – – 

Прямые расходы – – – – – 

Субподряд – – – – – 

Материалы и доставка – – – – – 

Персонал – – – – – 

Общепроизводствен-
ные расходы 

– – – – – 

Маржинальный доход – – – – – 

Косвенные расходы – – – – – 

Персонал – – – – – 

Аренда  – – – – – 

Налоги  – – – – – 

Административные и 

хозяйственные расходы  
– – – – – 

Операционная 

прибыль 
– – – – – 

Прочие доходы – – – – – 

Прочие расходы – – – – – 

Проценты к получению 
    

– 

Проценты к уплате 
    

– 

Чистая прибыль 

до налогов      

Расходы по налогу 

на прибыль     
– 

 Чистая прибыль – – – – – 

 

Для управленческих целей, данные бюджеты могут разбиваться на месячные, квар-

тальные и годовые. 
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Ключевыми показателями контроля в рамках управленческого учета являются: 

– объем выручки и затрат; 

– размеры прибылей и убытков; 

– движение денежных средств; 

– дебиторская и кредиторская задолженность, ее размеры и соотношение; 

– расчеты налогов в разрезе проектов. 

При этом для каждого из показателей составляется отдельная форма отчета. 

Комплексная финансовая модель строительной компании предполагает составления 

трех основных бюджетов компании: бюджет доходов и расходов (БДР); бюджет движение де-

нежных средств (БДДС); бюджет по балансовому листу (прогнозный баланс). Наличие дан-

ных бюджетов позволит компании соблюсти принцип комплексности принимаемых решений. 

При этом управленческий учет строительной организации, данными отчетами не ограничи-

вается. Для оперативной (предварительной) информации возможно составление оперативных 

сводок; справок о деятельности. 

По мнению ученых, таких как: Алексеева И.В. [1,2,3], Бойко Е.А., Зенкина И.В., Кизи-

лов И.В. [4], Вахрушина М.А. [5], Шароватова Е.А. [6] и многих других занимающихся ис-

следованиями в области эффективных систем управления при организации управленческого 

учета необходимо обратить внимание на: 

– Выделение центров ответственности внутри организации. Деление предприятия на 

объекты управления – внутренние центры ответственности – является современным приемом 

управления, связан с появлением в практике зарубежных компаний понятия «управленческий 

учет» (management accounting), предпосылками которого послужили ведения дискретного 

контроля за деятельностью и внедрением своеобразных объектов управления [1]. 

Центры ответственности представляет собой структурные единицы, созданные на базе 

отделов аппарата управления, осуществляют контроль и регулирование финансовых потоков, 

а также направление их расходования. Можно выделить четыре вида центров ответственно-

сти внутри организации: 

 Центр продаж (пример, отдел продаж) – обеспечивает поступление денежных 

средств (выручки) от заказчиков, клиентов; 

 Центр затрат (пример, отдел производства) – организация производства продукции; 

 Центр инвестиций (пример, директор по развитию) – создание новых проектов, 

продуктов; 

 Центр прибыли (пример, генеральный директор) – контроль за соотношением дохо-

дов и расходов. 

Разделение финансовой структуры на центры ответственности позволит организации 

отслеживать потоки денежных средств и контролировать источники возникновения доходов и 

расходов. 

– Взаимодействие финансового и управленческого учета, наличие интегрированной 

системы отчетности. Выделение в системе бухгалтерского учета и отчетности – расширен-

ных аналитик для подготовки управленческой отчетности – является эффективным методом 

контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности [2]. 

При таком подходе, для развернутой аналитики возможно к действующей программе 

финансового учета дописать правила трансляции управленческого учета, например, 

надстройки (отдельные подсистемы) управленческих показателей на базе данных бухгалтер-

ской учета (таблица 2). Сопоставляются и соотносятся аналитики бухгалтерского учета – ста-

тьи затрат, статьи движения денежных средств, прочие доходы и расходы, подразделения 

и т.п. сопоставляются с регистрами и аналитиками управленческого учета. 
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Таблица 2 

Образец отражение аналитики УУ и БУ при создании документа списание с расчетного счета 

 
Управленческий учет. Регистр накопления «Обороты по бюджетам (БИТ)»    

Период Измерения Ресурсы Реквизиты 

  

Сценарий Количе-

ство 

Ставка НДС 

  ЦФО Сумма Комментарий 

  

Статья оборотов Сумма 

регл. 

Ключ сцена-

рий ЦФО 

  

Валюта Сумма 

упр. 

Тип записи 

  

Контрагент Сумма 

сценария   

11.01.2024 ФАКТ   Без НДС 

  

Объект №1 1000,00   В БУ – подразделение; в УУ направле-

ние и объект (более расширенная ана-

литика) 

  

Банковские 

услуги 

1000,00 ФАКТ, Под-

разделение 

№1 

 
В БУ статья движение денежных 

средств – "РКО". В УУ статья оборотов 

– "Банковские услуги" 

  

руб. 1000,00 Автоматиче-

ский сбор 
факта 

  р/с 1000,00   

  

Направление: 

Стройка 

    

В БУ – подразделение; в УУ направле-
ние и объект (более расширенная ана-

литика) 

      

      Финансовый учет. Регистр бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)» 
 

Период Счет Дт Субконто 

Дт 

Количество 

Дт 

Счет Кт Субкон-

то Кт 

Количе-

ство Кт 

Сумма 

Организация 

Подразделение 

Дт 

  Валюта Дт Подразде-

ление Кт 

  Валюта 

Кт 

Содержа-

ние 

    

  Вал.сумма 

Дт 
  

  Вал.сум

ма Кт 

Номер 

журнала 

  91.02 РКО   51 р/с   1000 

 ДЭП № 33 

АО 

Подразделение 

№1 

    Подразде-

ление №1 

РКО   Расчет-

но-

кассовое 

обслу-
живание 

              

 

2. Подробная аналитика для принятия управленческий решений заключается в ин-

формации следующего характера: по направлениям деятельности, проектам (контрактам), 

видам доходов и расходов, руководителям и прочие (таблица №2: приведен пример расшиф-

ровки общепроизводственных статей затрат в отчете бюджет доходов и расходов). Для повы-

шения качества управленческой отчетности необходимо разработать справочники по статьям 

движения денежных средств; статьям затрат; проектам; подразделениям; направлениям дея-
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тельности (таблица 3: приведен пример расшифровки общепроизводственных статей затрат в 

отчете бюджет доходов и расходов). 

Таблица 3 

Расшифровка общепроизводственных расходов в бюджете доходов и расходов 

строительной организации 

Наименование 

Бюджет дохо-

дов и расходов 

по юридиче-

скому лицу  

Организация 

№ 1 

 Организация 

№ 2 

 Организа-

ция № 3 

Бюджет 

доходов 

и расхо-

дов по 

бюджету  
Бюджет  Бюджет  Бюджет  

Итого 
минус из 

ЮЛ  
 плюс  плюс    

Общепроизводственные расходы – – – – – 

Аренда и услуги техники 
     

Бензин, дизтопливо 
     

Материалы прочие 
     

Проектные работы 
    

– 

Маркшейдерские замеры 
     

Взносы СРО, лицензии 
     

Комиссия по банковским 

гарантиям       

Специальное разрешение на пе-
ревозки крупногабаритного груза     

– 

Диспетчерские услуги         – 

Взносы СРО, лицензии         – 

Штрафы Заказчиков         – 

Страхование         – 

Земельно–кадастровые расходы         – 

Производственные расходы 

прочие 
        – 

Предрейсовые медосмотры         – 

 

3. Консолидация отчетности, бюджетов, центров-ответственности. В крупных строи-

тельных организациях неизбежно возникают проекты, в которых могут быть задействованы 

несколько организаций группы компаний по одному направлению, контракту. Операции 

внутри холдинга должны регистрироваться в системе управленческого учета с признаком – 

«внутри направления»; «не затратные», «внутригрупповые расчеты» (таблица 4). Приведен 

пример консолидации бюджет движения денежных средств (БДДС) на примере регистрации 

операции по внутригрупповым расчетам. 

Для упрощения процесса консолидации, все направления должны использовать еди-

ные отчетные формы. На уровне холдинга консолидируются финансовые бюджеты: бюджет 

доходов и расходов (БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС) и управленческий 

баланс. 
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Таблица 4 

Пример консолидации отчетности на примере отчета по движению денежных средств  

(исключение внутригрупповых расчетов) 

Сумма 

Организация 

Статья затрат 

Контрагент 

Регистратор дата Валюта Бюджет Документ Операция 

0,00 Организация № 1 

0,00 Внутригрупповые расчеты 

-6 100 000,00 Организация № 2 

-300 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

13.01.2024  

Не затратные 

платежи 

-5 000 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 
13.01.2024  

Не затратные 

платежи 

-300 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

13.01.2024  

Не затратные 

платежи 

-500 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

13.01.2024  

Не затратные 

платежи 

6 100 000,00 Организация № 3 

300 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

13.01.2024 

Не затратные 

платежи 

3 500 000,00 13.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 
средств от 

13.01.2024  

Не затратные 

платежи 

1 000 000,00 25.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

25.01.2024 

Не затратные 

платежи 

300 000,00 26.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

26.01.2024 

Не затратные 

платежи 

1 000 000,00 26.01.2024 RUB Строительный 

участок № 1 

Движение 

денежных 

средств от 

26.01.2024  

Не затратные 

платежи 

 
4. Автоматизация управленческого учета для оперативного предоставления информа-

ции в режиме реального времени. Технические проблемы управленческого учета строитель-

ной организации связанны с отраслевыми особенностями строительства, так как основная 

работа ведется удаленно – на объектах – это затрудняет процесс ввода и анализа данных; 

сложность в выборе программного продукта; доработка, имеющего программного продукта 

для целей управленческого учета. 
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Таким образом, основная задача системы управленческого учета строительной орга-

низации – регулярно предоставлять данные о текущем положении компании, которые позво-

лят оперативно реагировать на внутренние и внешние изменения, а также   руководству при-

нимать эффективные управленческие решения. При этом, большое значение имеет управлен-

ческий анализ, который позволяет выявить причинно-следственные связи, взаимозависи-

мость между отдельными параметрами объекта для достижения максимальной прибыли и 

повышения эффективности хозяйствования. 
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FEATURES OF MANAGEMENT REPORTING IN ORGANISATIONS  

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Abstract. modern construction business directly depends on the effectiveness and quality of 

decisions made, which in turn is impossible without management accounting. Management ac-

counting of a construction organisation has a number of peculiarities associated with the specifics 

of this type of activity. When preparing management accounting of a construction organisation, the 

efficiency and analytics of the information provided are important. 

Keywords: management accounting, management reporting, construction business, analytics. 

 

Список литературы 

 

1. Алексеева И.В. Современная парадигма управленческой отчетности / И.В. Алексее-

ва, И.Н. Богатая // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 45 (339). – С. 2–13. – 

EDN THHKUV. 

2. Алексеева И.В. Методология формирования отчета о движении финансовых пото-

ков по центрам ответственности / И.В. Алексеева // Учет и статистика. – 2009. – № 3(15). – 

С. 57–65. – EDN LTXCUT. 

3. Алексеева И.В. Управленческий учет: учебное пособие / И.В. Алексеева, И.В. Зен-

кина; Федеральное агентство по образованию, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ), 

Учебно-методический центр. – Ростов-на-Дону: Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ), 2008. – 205 с. – EDN QTPQQR. 



292 

4. Бойко Е.А., Кизилов А.Н., Богатая И.Н. и др. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». – Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», 

2005. – 380 с. – (Серия «Высшее образование»). – EDN QQQFIN. 

5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям. – 8-е изд., испр. – М.: Издательство «Оме-

га-Л», 2010. 

6. Шароватова Е.А., Макаренко Т.В. Проблемы унификации управленческого учета: 

российская теория и практика использования знаний // Международный бухгалтерский учет. 

– 2018. – № 11–12. 

consultantplus://offline/ref=BE19B2B0A4B5F574B6D67A0E97DE04379B4A7A706A3AA40EFBF2C770A3833C13A86D032FFAB2E9AD25161E88D3m5I6N


293 

УДК 330.322 

ББК 65.05 

 

Секлецова Елизавета Михайловна 

Магистрант 

Электронный адрес: sekletsoval@gmail.com 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Россия, 614068, Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Модорская Галина Геннадьевна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики,  

экономической теории 

Электронный адрес: modorskaya.galina@yandex.ru 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Россия, 614068, Пермь, ул. Букирева, 15 

 

ЦИФРОВОЙ БРЕНДИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНА1 

 

Аннотация. Данная статья посвящена цифровой трансформации инвестиционной 

привлекательности экспортно-ориентированных отраслей региона. Рассматриваются экс-

портно-ориентированные отрасли Пермского края и инвестиции в основной капитал по 

данным отраслям на основе чего выясняется проблема необходимости привлечения инве-

стиций. Предлагается использовать цифровой брендинг как фактор повышения инвестици-

онной привлекательности экспортно-ориентированных отраслей. 

Ключевые слова: экспортно-ориентированные отрасли, инвестиции в основной ка-

питал, цифровой брендинг. 

 

Экспортно-ориентированные отрасли играют важную роль в развитии экономики ре-

гиона, так как способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и увеличе-

нию экспортных доходов. Экспортно-ориентированные отрасли обычно характеризуются 

высокой конкурентоспособностью и инновационностью, поскольку для успешного выхода 

на международный рынок необходимо предлагать продукты или услуги, отличающиеся от 

конкурентов. В целом, экспортно-ориентированные отрасли играют важную роль в экономи-

ческом развитии региона, и их инвестиционная привлекательность зависит от множества 

факторов, которые могут быть улучшены и оптимизированы для достижения максимальных 

результатов. Таким образом, экспортно-ориентированные отрасли – это отрасли, ориентиро-

ванные на экспорт продукции или услуг, конкурирующие на мировом рынке, приносящие 

значительный доход в развитие региона и страны, в целом. 

По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края 

внешняя торговля региона в 2022 году характеризовалась положительным торговым сальдо в 

размере 9327,4 млндолл США (экспорт – 10411,1 млн долл. США, импорт – 1083,6 млн долл 

США). Объем экспорта региона примерно в 10 раз превышает объемы импорта. 

                                                             
© Секлецова Е.М., Модорская Г.Г., 2024 
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Далее рассмотрим основные экспортно-ориентированные отрасли Пермского края в 

2022 году (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура экспорта товаров в Пермском краев 2022 году, % 

 

Экспортируются из региона: продукция химической промышленности, каучук 53,6%, 

минеральная продукция – 37,6% и продукция лесной отрасли в объеме 8%от всего экспорта 

региона. 

Далее рассмотрим, сколько экспортируется продукции по экспортно-ориентиро-

ванным отраслям от общего объема производства данной отрасли (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  

химической отрасли Пермского края 

Наименование показателя 2018 2019 2022 

Объем производства продукции хим. от-

расли (млн долл) 
4798 4888 9806 

Объем экспорта продукции хим. отрасли 

(млн долл) 
3027 3165 5580 

Доля экспорта продукции хим. Отрасли в 

общем объеме производства данной про-

дукции, в % 

63% 65% 57% 

 

Таким образом, доля экспорта продукции химической отрасли составляет более 50% 

от общего объема отгруженных товаров собственного производства. В 2022 доля экспорта 

снизилась, но все равно показатель указывает на большую долю экспорта химической про-

дукции, приходящейся на экспорт (табл. 1). 
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Таблица 2 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг лесной отрасли Пермского края 

Наименование показателя 2018 2019 2022 

Объем производства продукции лесной  

отрасли (млн долл) 
836 730 1377 

Объем экспорта продукции лесной от-

расли (млн долл) 
469 454 832 

Доля экспорта продукции лес. отрасли  

в общем объеме производства данной 

продукции, в % 

56% 62% 60% 

 

Данные показывают, что экспорт лесной промышленности превышал объем отгру-

женных товаров собственного производства и также доля экспорта составляла более 50%. 

В 2022 году доля экспорта достигла 60%, что говорит об экспортной ориентированности 

данной отрасли. 

Таблица 3 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг минеральной отрасли Пермского края 

 Наименование показателя 2018 2019 2022 

Объем производства продукции мин. от-

расли (млн долл) 
293 309 3914 

Объем экспорта продукции мин. отрасли 

(млн долл) 
1477 1721 5580 

Доля экспорта продукции мин. отрасли в 

общем объеме производства данной про-

дукции, в % 

504% 556% 142% 

 

По данным таблицы 3 можно отметить, что объем экспорта продукции минеральной 

отрасли значительно выше, чем объём отгруженных товаров собственного производства 

данной отрасли, что говорит о возможности наличия запасов в регионе или о том, что регион 

из импортируемого сырья производит товары, которые в дальнейшем экспортируются в ми-

неральную продукцию.  

Таким образом, химическая, минеральная и лесная отрасли Пермского края являются 

экспортно-ориентированными, так как доли экспорта данных отраслей составляют более по-

ловины производимых товаров данных отраслей. 

Далее рассмотрим, сколько инвестиций в основной капитал приходится на рассмот-

ренные экспортно-ориентированные отрасли (рис. 2). 
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что с 2021 года по 2022 год виден рост инве-

стиций в основной капитал по всем видам экономической деятельности. Наибольший объем 

инвестиций приходится на химическую отрасль, показатели с 2019 по 2022 год имели неста-

бильный рост, а в 2020 году мы видим резкое снижение инвестиций в основной капитал хи-

мической отрасли. Второе место по объему инвестиций в основной капитал экспортно-

ориентированных отраслей занимает минеральная промышленность, но в 2020 и 2021 году 

показатель снижался, только в 2022 году мы видим рост показателя объема инвестиций. 

Наименьший показатель инвестиций в основной капитал приходится на лесную отрасль. 

Данный показатель с 2018 по 2022 год имел стабильный рост, но данные показатели значи-

тельно меньше, чем показатели объема инвестиций химической и минеральной отраслей. То 

есть экспортно-ориентированные отрасли имеют не одинаковый уровень инвестиционной 

привлекательности. Таким образом, учитывая значение экспортно-ориентированных отрас-

лей для получения доходов и нестабильность инвестиций в основной капитал, можно сделать 

вывод, об необходимости привлекать больше инвестиций в экспортно-ориентированные от-

расли региона. 

Цифровой брендинг играет важную роль в повышении инвестиционной привлека-

тельности экспортно-ориентированных отраслей региона, в том числе отдельных компаний в 

сфере экспорта. Путем использования цифрового брендинга в своей деятельности компании 

могут повысить узнаваемость, репутацию на мировом рынке, а также привлекать новых кли-

ентов и инвесторов, тем самым повышая инвестиционную привлекательность экспортно-

ориентированных отраслей региона. Проблема заключается в том, что многие компании экс-

портно-ориентированных отраслей не используют в полной степени цифровой брендинг для 

привлечения большего количества инвесторов и для улучшения своей видимости на мировом 

рынке, то есть развития бренда экспортно-ориентированных отраслей. В настоящее время 

понятие «цифровой брендинг» набирает только популярность и представляет собой разра-

ботку и создание своего собственного бренда в интернете при помощи различных приложе-

ний, социальных сетей и веб-сайтов1. 

                                                             
1 Коньков А.С. Парахина В.Н. https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-brending-i-ego-instrumenty 
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Как и любой человек, инвестор при принятии решения об инвестировании в компа-

нию экспортно-ориентированных отраслей или нет, может иметь сомнения, будет ли при-

быль от его вложений. Дж. Кейнс считал, что при принятии решений участники рынка име-

ют дело с неустранимой неопределённостью. Не зная точно, что ждёт их в будущем, эконо-

мические агенты вынуждены принимать решения на основе своих ожиданий и предположе-

ний. Пытаясь понять мотивы человеческих поступков в условиях неопределённости, Дж. 

Кейнс заинтересовался тем, как именно люди оценивают вероятность наступления тех или 

иных событий. В «Трактате о вероятности» он предположил, что «вероятность следует рас-

сматривать не как характеристику реальных событий, а как меру логического отношения 

между суждениями, выраженную степенью рациональной веры, или разумной уверенности 

в истинности некоторого суждения». При вынесении суждения люди не просто следуют 

своим настроениям и капризам, а анализируют всю информацию, доступную им в настоя-

щий момент, и на её основе формируют свои ожидания. Рациональность в данном случае 

предполагает рациональность самого процесса рассуждения, при этом поступление новой 

информации не делает предыдущий выбор неверным, а меняет степень уверенности инди-

вида в наступлении того или иного события, заставляя пересматривать свои прогнозы на 

будущее и переоценивать вероятность событий1. Так как инвестор принимает решение, ос-

новываясь на долгосрочных предположениях, которые, в свою очередь, носят вероятност-

ный характер, приходится использовать «психологический фактор». Предполагается, что в 

настоящее время «цифровой брендинг» будет влиять на психологию инвестора, добавляя 

ему уверенности в принятии решений. Обратимся к данным по использованию цифровых 

технологий (табл. 4). 

Таблица 4 

Использование цифровых технологий в организациях ПК, в % от общего числа организаций 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Организации, использовавшие: 
     

Интернет – – 76 80 79 

Мобильный интернет – – 43 41 43 

Облачные хранилища 32 39 36 35 37 

Социальные сети – – 38 37 42 

технологии сбора, обработки и анализа 

больших данных 
– – 23 29 21 

технологии искусственного интеллекта – – 13 7 5 

технологии Интернета вещей – – 20 16 12 

цифровые платформы – – 23 17 18 

организации, имевшие веб-сайты 

в сети Интернет 
45 43 37 45 46 

 

На сегодняшний день происходит цифровая трансформация экспортно-ориенти-

рованных отраслей по следующим направлениям: интернет вещей, искусственный интел-

лект, но по данным в таблице 1, мы видим, что показатели по этим данным снизились в 

2022 году. Таким образом, мы видим, что в 2022 году по таким показателям, как мобильный 

                                                             
1 Козлова М.А Вклад Дж. М. Кейнса в анализ психологических мотивов экономического поведения 

https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-dzh-m-keynsa-v-analiz-psihologicheskih-motivov-ekonomicheskogo-povedeniya 



298 

интернет, социальные сети цифровые платформы и организации, имевшие веб-сайты в сети 

Интернет, был рост по сравнению с 2021 годом. То есть благодаря росту данных цифровых 

технологий в 2022 году, возможно и было увеличение инвестиций в основной капитал в экс-

портно-ориентированные отрасли региона. 

Далее рассмотрим инструменты цифрового брендинга для потребителей, с помощью 

которых компании экспортно-ориентированных отраслей смогут повысить узнаваемость, 

репутацию на мировом рынке, а также привлекать новых клиентов и инвесторов, тем са-

мым, повышая инвестиционную привлекательность экспортно-ориентированных отраслей 

региона. 

Таблица 5 

Инструменты цифрового брендинга для потребителей 

Инструмент 

цифрового брендинга 
Определение 

Ремаркетинг 

Ремаркетинг – это один из важных компонентов цифрового маркетинга, 

поскольку он позволяет сегментировать пользователей в зависимости от 

того, на какой стадии процесса покупки они находятся, и разрабатывать 

рекламу для них в зависимости от стадии процесса покупки, на которой 

они находятся. Здесь важно знать аудиторию и ее привычки [2, с. 104] 

Таргетинг 

Такая реклама характеризуется нацеленностью на конкретного потреби-

теля, путём установления определенных признаков, по которым произ-

водится показ рекламного обращения. [1, с. 352] Она привлекает посети-

телей на свой сайт, причем они могут даже не знать о компании. Пре-

имуществом такой рекламы является то, что есть возможность сегмен-

тировать аудиторию и показывать контент в зависимости от возраста, 

интересов, семейного положения и пр. характеристик потенциального 

потребителя 

Промотирование 

постов 

Такой вид брендинга представляет собой некую рекламу в социальных 

сетях, которая помогает показывать контент другим людям, даже если 

вы не подписаны на сообщество. Таким образом, существует возмож-

ность увеличить популярность компании среди обычных пользователей 

интернета, завлечь их, а при регулярной коммуникации – создавать 

бренд1 

 

Обычно цифровой брендинг используется для привлечения покупателей продукции и 

не используется для инвесторов. Но как выяснилось, цифровые технологии преобразовыва-

ются, а с ними меняются взгляды и интересы инвесторов, то есть компаниям все сложнее 

становится заинтересовать будущих инвесторов, повысить их доверие, чтобы увеличивалась 

инвестиционная привлекательность экспортно-ориентированных отраслей региона, но через 

повышение заинтересованности покупателей, можно повлиять на «психологический фактор» 

инвестора. Инструменты цифрового брендинга будут способствовать увеличению заинтере-

сованности покупателей, и, таким образом, увеличение использования цифрового брендинга 

компаниями будет сказываться и на увеличение инвестиционной привлекательности экс-

портно-ориентированных отраслей. 

 

 

                                                             
1 Коньков А.С. Парахина В.Н. Цифровой брендинг и его инструменты https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-

brending-i-ego-instrumenty 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-brending-i-ego-instrumenty
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-brending-i-ego-instrumenty
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ1 

 

Аннотация. Статья посвящена необходимости цифровизации системы экспорта 

электроэнергии в России. Выделяются и рассматриваются основные подходы к управлению 

экспортом электроэнергии, выделяются их недостатки и отмечается важность цифровой 

трансформации системы экспорта российской электроэнергии. Был рассмотрен процесс 

внедрения и оценки цифровой платформы. 

Ключевые слова: экспорт, цифровизация, цифровые площадки, электроэнергия. 

 

В современном мире цифровизация играет ключевую роль в развитии различных от-

раслей экономики, включая энергетику. В международном бизнесе экспорт электроэнергии 

осуществляется в тех ситуациях, когда страна вырабатывает больше энергии, чем потребля-

ет, это дает возможность стране экспортировать электроэнергию. Россия, как один из круп-

нейших производителей электроэнергии, также сталкивается с необходимостью цифровой 

трансформации своей системы экспорта электроэнергии. 

Стоит отметить, что Российская Федерация на сегодняшний день экспортирует элек-

троэнергию в условиях санкций, что влияет на способы экспорта электроэнергии и охваты-

ваемые рынки. 

Рассмотрим систему управления экспортом электроэнергии. Для России на современ-

ном этапе на повестке дня остро стоит вопрос о повышении эффективности государственной 

внешнеторговой политики, нацеленной на долгосрочные интересы страны. Экспортный сек-

тор России как ключевой элемент обеспечения стабильности национальной экономики и 

присутствия страны на мировом рынке характеризуется высокой степенью государственного 

вмешательства в экспорт электроэнергии. Современная экономическая и политическая ситу-

ация повлияла на структуру экспорта электроэнергии и основных потребителей на мировом 

рынке ввиду санкционных ограничений. 

                                                             
© Сивков Д.Д., Лапин А.В., 2024 
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Основные элементы системы управления экспорта в исследовании А.Э. Ковалева и 

Н.В. Ковалевой представлены на рисунке. 

 
Рис. Управление экспортом электроэнергии в исследовании Ковалева А.Э., Ковалевой Н.В.1 

 

Управлять экспортом электроэнергии на государственном уровне можно как напря-

мую, централизованно, так и косвенно, создавая условия для его комплексного развития во 

всех сферах жизни. 

В таблице были проанализированы труды отечественных и зарубежных авторов, по-

священные системе управления экспортом электроэнергии. Были рассмотрены такие подхо-

ды, как: нормативный, интеграционный, маркетинговый, локально-интеграционный. 

 

                                                             
1 Ковалев А.Э., Ковалева Н.В. Экспорт электроэнергии в страны Евросоюза как инструмент развития возобнов-

ляемой энергетики в России // Вестник – 2020 – 57 с. 
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Таблица 

Подходы к управлению экспортом электроэнергии1 

Подход Авторы 

Как экспортиру-

ется электро-

энергия 

Отличительные 

особенности 

экспорта элек-

троэнергии с 

позиции авторов 

Значимость 

подхода 

Характеристика  

взаимосвязи подхода  

с другими подходами  

к исследованию 

Инте-

граци-

онный 

Прытков А.Т., 

Игумнов П.В., 

Hrvoje Dorotić, 

Borna Doračić, 

Viktorija 

Dobravec, 

Tomislav 

Puksec,  

Goran Krajacic, 

Neven Duic 

Интеграция 

электроэнерге-

тических си-

стем стран. 

Экспорт элек-

троэнергии 

между страна-

ми является 

частью систе-

мы создания 

единого элек-

троэнергетиче-

ского про-

странства, при 

котором созда-

ется единая 

система 

Подход позволяет 

рассматривать 

экспорт электро-

энергии как спо-

соб интеграции 

энергообъедене-

ний между стра-

нами, при этом 

экспортированная 

электроэнергия 

является частью 

одной системы 

экспортера 

Интеграционные под-

ходы связаны, по-

скольку оба подхода 

создают единые элек-

троэнергетические си-

стемы, но системный 

подход нацелен на со-

здание единого нацио-

нального электроэнер-

гетического сектора 

Норма-

тивный 

Воропай Н.И.,  

Подковальни-

ков С.В.,  

Санеев Б.Г., 

Ермаков А.С., 

Jonatansson H. 

Международ-

ные контракт-

ные отношения 

Подход учиты-

вает цели и 

мотивы заин-

тересованных 

сторон: экс-

портера и 

страны, в кото-

рую импорти-

руется энергия. 

И транзитной 

страны. До-

ступные ресур-

сы, законода-

тельство и це-

нообразование 

являются фор-

мирующими 

факторами 

экспорта 

Позволяет обра-

тить внимание на 

факторы, которые 

влияют на кон-

трактные отноше-

ния, которые в 

свою очередь 

определяют струк-

туру экспорта 

электроэнергии: 

факторы со сторо-

ны страны, в кото-

рую импортирует-

ся и страны, через 

которую осу-

ществляется тран-

зит. 

Является определяю-

щим для многих под-

ходов, поскольку от-

ношения, возникаю-

щие при экспорте 

электроэнергии связа-

ны с отношениями за-

казчика и поставщика. 

Однако, маркетинго-

вый подход позволяет 

избежать транзитную 

страну в рамках экс-

порта 

Марке-

тинго-

вый 

Болквадзе Н.И., 

Sunderasan 

Srinivasan, Del-

iso R 

Продажа элек-

троэнергии на 

бирже. 

Электроэнер-

гия размещает-

ся на мировой 

бирже, позво-

ляя продавать 

её на междуна-

родных кана-

лах и с помо-

щью цифровых 

платформ 

находить за-

казчика, для 

экспорта элек-

троэнергии в 

рамках бирже-

вых отношений 

Подход в первую 

очередь рассмат-

ривает товарные 

свойства электро-

энергии и цифро-

вые платформы, 

для заключения 

договоров на экс-

порт электроэнер-

гии, множество 

факторов, которые 

влияют на процесс 

экспорта 

Подход связан с нор-

мативным, поскольку 

экспорт электроэнер-

гии возникает в рамках 

договорных отноше-

ний. Нормативный 

подход тоже может 

осуществляться на 

цифровых платформах 

                                                             
1 Болквадзе Н.И. Теоретические концепты становления биржевого рынка электроэнергии в процессе либерали-

зации энергетического сектора стран мира // Проблемы экономики – 2019 – 3(45) – 6–13 с. 
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Окончание табл. 1 

Подход Авторы 

Как экспорти-

руется элек-

троэнергия 

Отличитель-

ные особенно-

сти экспорта 

электроэнергии 

с позиции ав-
торов 

Значимость 

подхода 

Характеристика  

взаимосвязи подхода  

с другими подходами  

к исследованию 

Ло-

кально-

инте-

граци-

онный 

Демина О.В., 

JayjitRoy, 

MahmutYasar 

Локальные 

международ-

ные объедине-

ния электро-

энергетических 

систем. 

Экспорт в рам-

ках институци-

ональных норм 

и объединений 

стран в единые 

энергетические 

центры с пер-

спективой дол-
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Н.И. Воропай, С.В. Подковальников, Б.Г. Санеев, А.С. Ермаков, H. Jonatansson рас-

сматривают такой способ экспорта электроэнергии, как: транзит в рамках международных 

контрактных отношений и кооперации между сторонами контракта. Актуальностью рассмат-

риваемого подхода является то, что наиболее распространенным способом экспорта электро-

энергии являются контрактные отношения, однако контрактная система в достаточной мере не 

исследовала экспорт электроэнергии как предмет договора, поэтому подход актуален. 

А.Т. Прытков, П.В. Игумнов, Hrvoje Dorotić, Borna Doračić, Viktorija Dobravec, 

Tomislav Puksec, Goran Krajacic, Neven Duic рассматривают такой способ экспорта электро-

энергии, как: интеграция электроэнергетических систем страны экспортера в страну импор-

тёра. Актуальностью рассматриваемого подхода является то, что авторы комплексно рас-

сматривают экспорт электроэнергии как способ интеграции и создания единой электроэнер-

гетической системы, путем объединения мощностей страны экспортера и импортера. 

Н.И. Болквадзе, SunderasanSrinivasan, DelisoR. рассматривают такой способ экспорта 

электроэнергии, как: продажа электроэнергии на электронной бирже. Актуальностью рас-

сматриваемого подхода является то, что в 2019 году стали активно развиваться электронные 

биржи продаж электроэнергии, изучение которых позволяет использовать современные ин-

струменты цифровизации. 

О.В. Демина, Jayjit Roy, Mahmut Yasar рассматривают такой способ экспорта электро-

энергии, как: создание международных электроэнергетических объединений, регулируемых 

особыми правилами. Экспортируется путем создания международных электроэнергетиче-

ских объединений, регулируемых особыми правилами. Актуальностью рассматриваемого 

подхода является то, что авторы рассматривают экспорт электроэнергии как часть формиро-

вания международных объединений, который действуют не только из экономических инте-

ресов, что в рамках обостренных международных отношений на сегодняшний день может 

быть полезно для Российской Федерации. 

В качестве плюсов можно отметить, что авторы конструктивно и детализировано ана-

лизируют рассматриваемые ими способы экспортирования электроэнергии. Недостатком ра-

бот является то, что авторы не рассматривают собственные электронные торговые площадки, 

как способ ведения экспортной деятельности электроэнергии, а рассматривают только миро-

вые биржи в маркетинговом подходе и не рассматривают уязвимость данного рынка к санк-

ционным угрозам. 
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Интеграционный и локально-интеграционный подход влечет за собой такие угрозы, 

как зависимость от других сторон объединения. Нарушения в энергосистеме другой стороны 

объединенной электроэнергетической системы могут подвергнуть угрозам безопасность 

электрообеспечения другой страны. 

Нормативный подход подразумевает под собой множество трудозатрат, временных 

издержек. Контрактную систему экспорта стоит рассматривать, но только в исключительных 

случаях, например, с теми странами, которые нам дружественны и являются давними парт-

нерами по экспорту электроэнергии. 

Маркетинговый подход, который подразумевает под собой торговлю электроэнергией 

на биржах, не учитывает такие угрозы, как: ограничение возможности оплаты товара из-за 

санкционных ограничений, экономически не обоснованное ценообразование, в т.ч. по поли-

тическим причинам. 

Экспорт электроэнергии является сложным процессом вывоза электроэнергии из стра-

ны и определяется различными предпосылками, которые определяют экспортную и импорт-

ную ориентацию стран. Экспорт электроэнергии в зависимости от стран по-разному осуществ-

ляется на мировом рынке. Система управления экспортом электроэнергии рассматривается 

различными подходами, которые рассматривают как объединения на мировом рынке, так и 

продажу электроэнергии на различных биржах. Однако, управление экспортом электроэнергии 

с помощью электронных торговых площадок не рассматривается в должной мере. 

Цифровая трансформация в системе экспорта электроэнергии представляет собой 

процесс внедрения новых технологий, автоматизации процессов и управления данными для 

оптимизации производства, передачи и распределения электроэнергии для экспорта. Это 

позволяет повысить эффективность работы системы, снизить издержки и улучшить качество 

предоставляемых услуг. 

Одной из основных задач цифровой трансформации в системе экспорта электроэнер-

гии является создание единой цифровой платформы, объединяющей все участники рынка 

электроэнергии – производителей, потребителей, поставщиков и операторов передачи. Это 

позволит более эффективно управлять производством и распределением электроэнергии, 

предсказывать спрос и предложение, а также управлять рисками. 

Кроме того, цифровая трансформация позволит улучшить систему мониторинга и 

управления качеством электроэнергии, что повысит надежность поставок и уменьшит потери 

в процессе транспортировки. Также цифровые технологии позволят оптимизировать исполь-

зование ресурсов, снизить нагрузку на сети и повысить эффективность экспорта. 

Мировой рынок электроэнергетики является конкурентным рынком. Использование 

цифровых платформ в экспортной деятельности электроэнергии позволяет повысить эффек-

тивность существующих процессов и получить конкурентные преимущества при экспорте 

электроэнергии. Поэтому многие исследователи, такие как: Генкин Б.М., Бабкин А.В., Ми-

хайлов П.А. полагают, что внедрение цифровых технологий необходимо и цифровизация 

экспортного сектора электроэнергии в Российской Федерации является приоритетным 

направлением1. 

Цифровая платформа представляет набор информационных систем, обеспечивающих 

дистанционную взаимосвязь между участниками платформ. Современное технологическое 

пространство вынуждает не только страны, которые экспортируют электроэнергию, под-

                                                             
1 Бабкин А.В., Михайлов П.А. Цифровые платформы в экономике: понятие, сущность, классификация // Вест-

ник Академии знаний – 2023 – 2(55) – 25–36 с. 
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страиваться под изменение цифровых платформ, но и фирмы вынуждены следить за измене-

ниями доступных цифровых платформ. В методике Волохова А.В. внедрение и оценка циф-

ровой платформы происходит в несколько этапов1. 

1. Определение целей и потребностей предприятия. Выбрать из доступных цифровых 

платформ наиболее подходящую по функционалу платформу для минимизации существую-

щих недостатков на предприятии или в стране. 

2. Анализ рынка. Провести исследование рынка цифровых платформ и выбрать ту, 

которая наилучшим образом подходит для конкретных нужд предприятия. 

3. Подготовка к внедрению. Обучить персонал, разработать рекомендации, интеграцию 

рабочих систем. Обеспечить рабочие места и платформы под использование платформы. 

4. Внедрение цифровой платформы. Непосредственная установка платформы, реги-

страция пользователей. 

5. Оценка эффективности внедрения. Оценить, насколько успешно внедрена плат-

форма и достигнуты ли цели по её внедрению. 

Последний этап внедрения может оцениваться как степень достижения экспортных 

планов или как соотношение результата вложенным инвестициям. 

В целом, цифровая трансформация системы экспорта российской электроэнергии 

имеет большой потенциал для улучшения конкурентоспособности российской энергетики на 

мировом рынке. Однако для успешной реализации этого процесса необходимо не только 

внедрение новых технологий, но и изменение законодательства, развитие кадрового потен-

циала и создание благоприятной инвестиционной среды. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN ELECTRICITY EXPORT SYSTEM 

 

Abstract. The article is devoted to the need to digitalize the electricity export system in Rus-

sia. The main approaches to electricity export management are highlighted and considered, their 

shortcomings are highlighted and the importance of digital transformation of the Russian electricity 

export system is noted. The digital platform implementation and evaluation process was reviewed. 

Keywords: export, digitalization, digital platforms, electricity. 

 

                                                             
1 Волохов А.В. Нужна ли России цифровая экономика? / А.В. Волохов, И.А. Милосердов, М.Б. Хрипунова // 

Интерактивная наука. – 2018 – 4 (26). – 89–92 с. 
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ОСМЫСЛЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОЗИЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1 

 

Аннотация. В данной статье описывается объективный взгляд цифровой транс-

формации предприятия с позиции устойчивого развития. Автором статьи показана взаи-

мосвязь между цифровой культурой и устойчивым развитием предприятия, а также пред-

ставлены этапы достижения цифровой культуры в контексте цифровой трансформации 

предприятия. Данная статья обеспечивает теоретико-методическую поддержку и прак-

тическое руководство для содействия цифровой трансформации и устойчивому развитию 

предприятий. 

Ключевые слова: взгляд, цифровая трансформация предприятия, устойчивое разви-

тие предприятия, цифровая культура. 

 

Устойчивость предприятия относится к процессу интеграции экономических, соци-

альных и экологических проблем в деятельность предприятия и принятие решений. Это де-

лается для обеспечения долгосрочной жизнеспособности, устойчивости и конкурентоспо-

собности, одновременно способствуя достижению более широких социальных целей устой-

чивого развития. В контексте цифровой трансформации устойчивое развитие приобретает 

новые измерения по мере того, как предприятия адаптируются к новым технологиям, меня-

ющимся потребительским предпочтениям и развивающейся нормативно-правовой базе. 

Сегодня цифровая трансформация предприятия стала главным приоритетом по всему 

миру, но существующие исследования показывают, что от 70 до 95% всех проектов цифро-

вой трансформации терпят неудачу из-за значительных и разнообразных проблем, с которы-

ми сталкивается руководители предприятий в процессе цифровой трансформации. Это свя-

зано с тем, что движущей силой цифровой трансформации является стратегия, а не цифро-

вые технологии, а без устойчивого развития цифровой трансформации успех маловероятен. 

Более того, модель цифровой трансформации на различных предприятиях не одинакова, и ее 

нельзя принять в качестве эталона, либо образца. 

Индустрия 4.0 в целом и вектор цифровой трансформации, заданный указом прези-

дента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в частности определили цифровую трансформацию как приоритетное 

                                                             
© Ташкинов А.Г., 2024 
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направление, без которого невозможно создавать высококонкурентую продукцию в науко-

емких отраслях промышленности, что нашло свое отражение в стратегических документах, 

одним из которых стали стратегии цифрового развития предприятий, которые в свою оче-

редь, реализуются через программы и проекты цифровой трансформации. 

Существующие обзоры литературы цифровой трансформации промышленного пред-

приятия, так и самой стратегии цифровой трансформации подчеркивают значимость органи-

зационных изменений и реструктуризации под влиянием технического прогресса. Тем не ме-

нее, несмотря на важность этой темы, академическим исследованиям до сих пор не хватает 

обоснованного понимания того, как достижения в области цифровых технологий способ-

ствуют реорганизации и изменениям в производственно-экономической системе управления 

предприятием [1]. 

В последнее время цифровая трансформация позволила существенно улучшить внут-

ренние процессы промышленных предприятий. Однако внедрение этих нововведений далеко 

не удовлетворительное. Чтобы интегрировать теорию с практикой, смыслообразующие тео-

рии дают возможность помочь нам понять, и объяснить социальный феномен, лежащий в ос-

нове достижения общего значения в социально-экономических системах. В стремлении под-

держать исследовательские усилия посредством понимания и объяснения факторов, способ-

ствующих цифровой трансформации предприятия. 

Устойчивое развитие и цифровая трансформация фундаментально изменили инду-

стриальное общество, однако исследования по ним сегодня часто проводятся независимо. 

Поскольку исследователи в большей части уделяют все больше внимания устойчивому раз-

витию, появляются количественные исследования, изучающие взаимосвязь между различ-

ными цифровыми преобразованиями и стратегиями устойчивого развития. 

Учитывая вышесказанное, представленная статья направлена на качественное приме-

нение осмысленной точки зрения цифровой трансформации с позиции устойчивого развития. 

Цифровая трансформация предприятия и цифровизация как процесс тесно связана с 

концепциями Индустрии 4.0 и 5.0. Индустрия 4.0, также известная как четвертая промыш-

ленная революция, представляет собой значительный сдвиг в производстве и производствен-

ных процессах, вызванный интеграцией цифровых технологий. Данный процесс опирается 

на предыдущие промышленные революции и использует достижения в таких областях, как 

автоматизация, обмен данными, Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, искусствен-

ный интеллект (ИИ) и киберфизические системы. Теоретическим продолжением Индустрии 

4.0 является Индустрия 5.0 – развивающаяся концепция, которая стремится дополнить тех-

нологические достижения Индустрии 4.0 с более сильным акцентом на человеческое сотруд-

ничество и интеграцию. 

В то время как Индустрия 4.0 заложила основу для цифровой трансформации отрас-

лей, делая упор на автоматизацию и взаимосвязанность, Индустрия 5.0 опирается на эту 

основу, признавая важность человеческих навыков, творчества и сотрудничества в сочета-

нии с передовыми технологиями для стимулирования инноваций и производительности. 

Индустрия 4.0, и Индустрия 5.0 нацелены на революцию в производстве, хотя и с разными 

фокусами: Индустрия 4.0 делает упор на технологическую интеграцию и автоматизацию, 

в то время как Индустрия 5.0 стремится объединить технологические достижения с более 

заметной ролью людей в производственном процессе. Инновации, связанные с технологи-

ческими достижениями предпринимательства, имеют важное значение в Индустрии 4.0, 

а симбиоз технологических и ориентированных на человека достижений лежит в основе 

Индустрии 5.0 [2]. 
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В результате цифровой эволюции и трансформации организациям приходится иметь 

дело с цифровой культурой для достижения устойчивого развития. Адаптация к цифровой 

культуре невозможна без цифровых лидеров, которые являются мастерами стратегического 

мышления и используют достижения каждой волны цифровых технологий для создания но-

вых бизнес-перспектив, которые приносят пользу их клиентам. Более того, авторы Oberer B.; 

Erkollar A. [3], заявили, что лидер может убеждать других, тем самым поддерживая создание 

новой цифровой культуры для достижения устойчивых целей. 

Термин «цифровая культура» относится к тому, как Интернет и технологии влияют на 

то, как люди взаимодействуют друг с другом. В обществе это относится к тому, как мы дей-

ствуем, думаем и общаемся. Причина этого заключается в том, чтобы определить роль циф-

ровых возможностей сотрудников и цифровой организационной культуры в устойчивой 

цифровой среде. Цифровой лидер отвечает за планирование и реализацию планов компании, 

а также за создание или помощь в изменении культуры, включая формирование цифровой 

культуры, для повышения конкурентоспособности компании. Авторы предыдущего исследо-

вания обнаружили, что цифровые лидеры влияют на инновационное поведение сотрудников, 

что приводит к повышению устойчивому развитию организации [3]. 

Цифровое лидерство сочетает в себе цифровую компетентность и цифровую культуру. 

Сегодняшние цифровые лидеры должны иметь глобальное мышление, общаться с другими и 

быть более изобретательными в развитии инновационной культуры в своих организациях [4]. 

Более того, организационная культура – это набор общих фундаментальных убежде-

ний, которые группа усваивает, решая вопросы внешней адаптации и внутренней интегра-

ции. Эта цифровая культура имеет новые характеристики, корни которых лежат как в он-

лайн-, так и в офлайн-феноменах. В эпоху технологий цифровизация бизнеса кажется рас-

пространенным фактором и поддерживается цифровыми культурами, такими как искус-

ственный интеллект, Интернет вещей, большие данные и облачные вычисления. 

В условиях высокой динамики негативного влияния внешних и внутренних факторов 

среды условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия становится устой-

чивое его развитие, которое может быть достигнуто посредством вовлечения персонала в 

проекты [5]. 

Далее рассмотрим один из элементов устойчивого развития – цифровая культура. 

Любая культура довольно сложная тема и задача развития цифровой культуры на 

предприятии, направленная на успех реализации в большинстве случаев зависит от внутрен-

него контекста организации и достижения этапов цифровой зрелости. 

Далее представим взаимосвязь между цифровой культурой и устойчивым развитием 

предприятия. Опишем этапы достижения цифровой культуры в контексте цифровой транс-

формации предприятия (рис.). 

Здесь представлено четыре этапа, где цифровая культура и изменяется от этапа к эта-

пу, подстраиваясь под деятельность, которая становится не на каких-то рассуждениях, а на 

основании цифровизированных данных. На последнем этапе бизнес-процессы функциони-

руют на культуре взаимодействия участников процесса. Если вначале они описывают систе-

му взаимодействия на определенных функциях, то в данном случае здесь присутствует чисто 

техническая связь этапов, бизнес-процессов. Здесь уже бизнес-процессы пишутся не по ка-

ким-то техническим шаблонам, а по культурному шаблону. Бизнес-процесс прописывается 

так, что каждому сотруднику понятен вход и выход, результат процесса. В данном случае 

изменяются бизнес-процессы исходя из той сформированной культуры цифровой трансфор-

мации предприятия. 
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Рис. Этапы достижения цифровой культуры в контексте 

цифровой трансформации предприятия 

 

С учетом вышесказанного можно сделать выводы. 

Цифровая трансформация предприятия играет важную роль в устойчивом развитии. 

Происходят изменения в используемых цифровых инструментах, например, автоматизация 

человеческого труда, внедрение новых устройств, которые позволяют сотрудникам работать 

удаленно, инструменты для улучшения внутренних коммуникаций, системы, позволяющие 

работать без бумаги, и искусственный интеллект, который способствует созданию решений 

для сбора цифровых данных. 

Руководители цифровой трансформации, обладающие цифровыми навыками, ориен-

тированные на перспективное будущее, имеют четкое видение и рациональную стратегию, а 

также способны улавливать цифровые тенденции. Способность руководителя создать четкое 

и значимое видение процесса цифровизации и способность выстраивать стратегии для реали-

зации этого видения являются ключевыми компонентами устойчивого развития. 

Основными функциями культуры трансформации на предприятии является формиро-

вание целей, системы знаний, управление знаниями и культуры управления процессами. 

Формирование эффективной цифровой культуры – задача, которая стоит сегодня пе-

ред всеми организациями независимо от их отраслевой принадлежности. 

Результаты этого исследования позволяют руководству предприятий осознать не-

сколько факторов, которые не считаются такими же важными, как лидерство и стратегия, и 

которые мешают им достичь цифровой культуры. 

Представленная статья вносит вклад в выявленные проблемы, связанные с цифровой 

трансформацией предприятия с позиции устойчивого развития. 

Безусловно, любое устойчивое развитие предприятия – это длинный путь, требующий 

детального анализа и осмысленного взгляда на происходящие реалии. Внедрение новых ме-

тодов организации требует перестройки образа мышления и подхода к делу, прежде всего, 

руководителей, а затем через вовлечение – всех работников предприятия. 
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Abstract. This article describes an objective view of enterprise digital transformation from 

the perspective of sustainable development. The author of the article shows the relationship be-
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Аннотация. Проанализированы основные особенности решения экологических, эко-

номических и социальных проблем в странах Латинской Америки. Выявлены основные тен-

денции достижения задач устойчивого развития в регионе в контексте решения основных 

проблем. Сделаны выводы о возможностях стран Латинской Америки решить основные 

проблемы путем достижения целей устойчивого развития. 

Ключевые слова: ЦУР, Латинская Америка, ООН, экономика, экология. 

 

В современных условиях существует множество серьезных проблем, которые создают 

помехи для развития человечества. Мировая общественность обеспокоена будущим, в кото-

ром будут жить следующие поколения жителей Земли. В 2015 году под эгидой ООН были 

приняты 17 целей устойчивого развития (SDG – Sustainable development goals, Objetivos de 

desarrollo sostenible)1, которые, при условии своего достижения, должны привести к процве-

танию человечества. Почти все страны мира так или иначе принимают участие в реализации 

этих целей. 

Одним из важных вопросов, связанных с целями устойчивого развития, является про-

блема их реализации в странах Глобального юга. В соответчики с принятыми решениями и 

их достижения государствами, исполнительные органы ООН отслеживают ситуацию по по-

воду реализации ЦУР, с их аналитикой можно ознакомиться на соответствующем сайте2. 

В качестве примера можно выделить целый регион – Латинскую Америку. Ввиду экономиче-

ских, политических и социальных особенностей региона, исполнительные органы ООН тща-

тельно следят за состоянием дел в Латинской Америке. Одним из способов отслеживания 

прогресса стран региона в стремлении достижения целей устойчивого развития являются 

ежегодные отчеты ООН, которые показывают, как страна справляется с каждой из 17 целей 

устойчивого развития. 

Анализируя предоставленные ООН данные, необходимо сделать несколько оговорок 

по поводу трактовки. Степень реализации цели устойчивого развития делится на 4 уровня: 

ЦУР достигнута, проблемы остаются, сохраняются значительные проблемы, сохраняются 

основные проблемы. Если первый уровень говорит о реализации цели, то последний свиде-

тельствует о наличии серьезных проблем в стране, связанных с определенной сферой. 

                                                             
© Цыганов Г.А., 2024 

 
1 THE 17 GOALS | Sustainable Development// https://sdgs.un.org/goals (дата обращения 21.01.2024) 
2 Home | Sustainable Development // https://sdgs.un.org/ (дата обращения 21.01.2024) 
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Государство само предоставляет ООН все необходимые данные о степени достижения 

целей устойчивого развития1. С одной стороны, это позволяет ООН не тратить время и ре-

сурсы на самостоятельное получение информации, с другой стороны, это может сказываться 

на характере предоставленной информации. Некоторые важные моменты могут остаться без 

внимания и могут быть упущены в отчетах, что делает полученные данные о степени реали-

зации целей устойчивого развития в странах Латинской Америки не до конца прозрачными. 

Можно попытаться выделить основные моменты, связанные с достижением целей 

устойчивого развития в странах Латинской Америки. Выбранные 5 стран, исходя из данных 

ООН, демонстрируют самые большие показатели достижения целей устойчивого развития в 

регионе Латинская Америка2. 

Таблица 1 

Показатели стран Латинской Америки относительно реализации целей устойчивого развития 

Цель устойчивого 

развития 

Страна, состояние цели устойчивого развития 

Уругвай Куба Бразилия Аргентина Мексика 

Ликвидация 

бедности 

ЦУР достиг-

нута 
Нет данных 

Проблемы 

остаются 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Ликвидация голода 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Здоровье 

и благополучие 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Качественное 

образование 

Проблемы 

остаются 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 
проблемы 

ЦУР 

достигнута 

Сохраняются 

значительные 
проблемы 

Гендерное равенство 
Проблемы 

остаются 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

ЦУР 

достигнута 

Проблемы 

остаются 

Чистая вода 

и санитария 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Доступная и чистая 

энергия 

ЦУР 

достигнута 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Достойная работа и 

экономический рост 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

ЦУР достиг-

нута 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Индустриализация, 

инновации и инфра-

структура 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Снижение 
неравенства 

Сохраняются 
основные про-

блемы 

Нет данных 
Сохраняются 

основные про-

блемы 

Сохраняются 
основные про-

блемы 

Сохраняются 
основные 

проблемы 

Устойчивые города 

и сообщества 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Рациональное 

потребление 

и производство 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

основные про-

блемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

 

                                                             
1 Measuring and Monitoring progress towards the Sustainable Development Goals // https://unece.org/sites/default/ 

files/2021-04/2012761_E_web.pdf (дата обращения 21.01.2024) 
2 Rankings // https://dashboards.sdgindex.org/rankings (дата обращения 22.02.2024) 
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Окончание табл. 1 

Цель устойчивого 

развития 

Страна, состояние цели устойчивого развития 

Уругвай Куба Бразилия Аргентина Мексика 

Срочные меры по 

борьбе с изменением 

климата 

Проблемы 

остаются 

ЦУР 

достигнута 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Рациональное 

использование 

ресурсов океана 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Рациональное 

использование 

экосистем суши 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Мир, правосудие и 

сильные институты 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Сохраняются 

основные 

проблемы 

Глобальные 

партнерства в 

интересах развития 

Проблемы 

остаются 

ЦУР 

достигнута 

Проблемы 

остаются 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Сохраняются 

значительные 

проблемы 

Источник: Sustainable development report1 
 

Говоря про некоторые особенности достижения ЦУР, можно выделить следующие 

тенденции: 

1. Страны показывает различные тенденции, показывая различные друг от друга ре-

зультаты. Каждая страна имеет свои сильные и слабые стороны, которые различаются от 

сильных и слабых сторон других стран. 

2. Найти цель устойчивого развития, которая достигнута в большинстве стран региона 

сложно, но есть общие проблемы. 

3. Основными проблемными точками в регионе являются: ликвидация голода, здоро-

вье и благополучие, снижение неравенства, рациональное использование ресурсов океана, 

рациональное использование экосистем суши, мир, правосудие и сильные институты. Во 

всех рассмотренных странах эти цели далеки от достижения и требуют большего внимания. 

В целом, можно сделать вывод о низком уровне реализации целей устойчивого разви-

тия в регионе. Достигнутые цели малочисленны, а проблемных точек очень много, вне зави-

симости от выбора страны. ООН отдельно составляет рейтинг стран, в котором страны рас-

пределены по степени реализации ЦУР.  

Общий балл индекса достижения ЦУР измеряет общий прогресс страны в достижении 

всех 17 ЦУР. Вышеприведенные данные можно интерпретировать как процент от достиже-

ния целей устойчивого развития. 

Таблица 2 

Распределение стран Латинской Америки по уровню достижения ЦУР 

Страна 
Место в мировом рейтинге индекса 

достижения ЦУР 
Оценка индекса достижения ЦУР 

Уругвай 32 77,74 

Куба 46 74,14 

Бразилия 50 73,69 

Аргентина 51 73,69 

Перу 65 71,66 

Мексика 80 69,71 

Венесуэла 117 62,88 

Гватемала 127 59,38 

Гаити 152 52,58 

Источник: Sustainable development report 

                                                             
1 Rankings // https://dashboards.sdgindex.org/rankings (дата обращения 22.02.2024) 
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Исходя из полученных данных можно сделать несколько важных выводов, касающих-

ся тенденций достижения целей устойчивого развития: 

1. Крупнейшие экономики Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина1) по-

казывают примерно равные показатели реализации целей устойчивого развития (73,69 у Ар-

гентины и Бразилии, 69,71 у Мексики). 

2. Самое высокое место в мировом рейтинге индекса достижения ЦУР в Латинской 

Америке у Уругвая. Именно Уругвай среди других стран региона имеет самый высокий пока-

затель ВВП на душу населения2. 

3. Видимая тенденция – уровень достижения целей устойчивого развития напрямую 

зависит от экономического развития страны. Наличие экономических проблем не дает воз-

можности более активно заниматься проблемами устойчивого развития. 

4. Одна страна выделяется из общей для региона статистики – Куба. Несмотря на осо-

бенности государственного устройства и тяжелый экономический кризис3, Куба предостави-

ла обнадеживающие данные о состоянии ЦУР в стране. 

5. Уровень достижения ЦУР в регионе очень разный. Уругвай, Куба, Бразилия, Арген-

тина показывают высокий индекс достижения ЦУР. Венесуэла, Гаити и Гватемала, наоборот, 

сильно отстают в реализации целей устойчивого развития. 

Подводя черту, можно прийти к следующим выводам. Страны Латинской Америки, 

вне зависимости от государственного устройства и особенностей экономического развития, 

активно занимаются проблемами экономического, социального и экологического развития. 

На момент 2020-2023 годов все страны региона показывают очень разные уровни реализации 

ЦУР, все страны имеют свои слабые и сильные стороны касательно особенностей достиже-

ния ЦУР. Но имеются и общие для всего региона тенденции, связанные, как с постепенным 

улучшением обстановки с равноправием и правами человека, так и с стагнацией в вопросах 

защиты окружающей среды и экономического развития. 
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ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 5.0:  

ЗАПРОСЫ И МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Представлены результаты проведенного авторами исследования, по-

священного применению современных информационных технологий в обучении экономистов 

в Санкт-Петербургском государственном университете (на экономическом факультете) в 

период с 2020 по 2024 гг. Исследование проведено среди обучающихся основных и дополни-

тельных образовательных программ посредством интервьюирования и опросов. Выводы 

сформулированы о запросах и мотивации обучающихся, преимуществах и недостатках оч-

ного, дистанционного, гибридного и смешанного форматов обучения, а также о перспекти-

вах цифровой трансформации процессов высшего профессионального обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, трансформация об-

разования, мотивация, недостатки, преимущества. 

 

В нашей стране проблемам образования уделяется внимание на очень высоком уровне: 

«системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники и вуза, и колледжа 

выходили на рынок труда с компетенциями, которые им позволят выполнять соответствующие 

функции, быть востребованными и, конечно, конкурентоспособными», – заявил Михаил Мишу-

стин на стратегической сессии «Образование для рынка труда»1. По словам главы Правитель-

ства РФ, поскольку квалифицированные специалисты требуются сейчас особенно остро в самых 

                                                             
© Дюкина Т.О., Терентьева Т.О., Дюкина Ю.В., 2024 

 
1 Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по развитию системы образования для рынка труда. 

17 октября 2023 г. URL: http://government.ru/news/49808/# 

mailto:t.dukina@spbu.ru
mailto:t.terenteva@spbu.ru
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разных сферах, необходимо развивать систему профессиональной переподготовки, доступную 

для всех граждан, чтобы они могли трудоустроится там, где их больше всего ждут. 

Эффективно справиться с вызовами современного мира призваны современные инфор-

мационные технологии, активно внедряемые в последние годы в учебный процесс в вузах. В ре-

зультате развития информационных технологий и доступности интернета дистанционное обуче-

ние становится все более популярной и востребованной формой образования, как среди обуча-

ющихся, так и среди преподавателей вузов, улучшается его качество, создаются новые образова-

тельные платформы и ресурсы, способствующие эффективному и интересному обучению. 

Следует отметить, что по данным аналитиков портала «Зарплата.ру», спрос на офис-

ных специалистов за 2023 год увеличился на 14%, в том числе среди четырех наиболее попу-

лярных по данным портала профессий на 43% увеличилась потребность в финансовых мене-

джерах, а их зарплата в среднем выросла на 15%1. Связано это с продолжающейся транс-

формацией рынка труда из-за ухода зарубежных компаний и замещения их российским биз-

несом. На этом фоне в России сложился кандидатский рынок труда, что в свою очередь 

предъявляет определенные требования к подготовке и переподготовке кадров, о чем говорил 

М. Мишустин. 

Программы переподготовки в СПбГУ традиционно широко представлены2 и востре-

бованы, постоянно развиваются, однако и они требуют совершенствования в условиях новых 

реалий. На примере программ профессиональной переподготовки по учету, которые реали-

зуются на экономическом факультете3, можно увидеть, как изменилась форма и содержание 

занятий за последние несколько лет. 

В настоящее время для слушателей переподготовки и обучающихся очно-заочной ма-

гистратуры используют смешанный и гибридный формат проведения занятий. В аудиториях 

экономического факультета СПбГУ установлено современное оборудование и программное 

обеспечение, используемое слушателями переподготовки и обучающимися очно-заочной ма-

гистратуры, что позволяет максимально продуктивно использовать относительно очень ко-

роткое время переподготовки в течение одного учебного года и двух лет магистратуры, 

осваивая новые знания с помощью современных образовательных технологий. 

Сегодня благодаря возможностям цифровых технологий в образовании становятся до-

ступными в процессе обучения и переподготовки различные консультации, мастер-классы, 

встречи со специалистами-практиками из других регионов. Так, преподаватели экономиче-

ского факультета СПбГУ в 2023–2024 учебном году приняли непосредственное участие в 

просветительской акции Российского общества «Знание», ставшее возможным во многом 

благодаря дистанционному формату организации акции, в рамках которой были проведены 

очные и онлайн-встречи слушателей и студентов с представителями крупного бизнеса, заин-

тересованного в профориентации молодежи и в новых кадрах. 

Возможные комбинации очной и онлайн форм обучения рассматриваются обычно как 

совершенно противоположные друг другу способы взаимодействия с обучающимися. Одна-

ко следует обратить особое внимание на то, что они имеют между обозначенными крайними 

вариантами и комбинационные формы взаимодействия, а именно гибридное и смешанное 

обучение, суть которых довольно существенно различается. 

                                                             
1 Аналитики перечислили специалистов, которые резко понадобились в России. URL: https://www.journal. 

zarplata.ru/specialists-who-were-badly-needed-in-russia/?utm_source=email&utm_medium=footer&utm_campaign= 

brend_job-seeker_06-09-23 
2 Дополнительные образовательные программы СПбГУ. URL: https://spbu.ru/postupayushchim/programms/ 

dopolnitelnyeprogrammy 
3 Профессиональная переподготовка на экономическом факультете СПбГУ. URL: https://econ.spbu.ru/ 

ru/postupayushchim/programmy-dlya-lic-s-vysshim-obrazovaniem/professionalnaya-perepodgotovka 
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Гибридное обучение заключается в обеспечении возможности очным участникам и 

онлайн-обучающимся одновременно проходить обучение. При этом гибридное обучение не 

следует путать со смешанным, как ошибочно иногда это происходит. Смешанное обучение 

основано на сочетании онлайн- и очных форм обучения с одновременным переключением 

всей аудитории обучающихся между ними. 

Реализация основных и дополнительных образовательных программ на экономиче-

ском факультете СПбГУ в период пандемии проводилась по официально установленным 

правилам ограничений. Полностью дистанционный формат обучения применялся лишь с 

марта 2020 года до конца 2021 года. В начале 2022 года университет перешел на гибридный 

формат, а осенью 2022 года обучение вернулось к обычному очному формату. 

Однако возможность и востребованность онлайн-обучения сохранилась на дополни-

тельных образовательных программах (ДПО) и приняла форму наиболее предпочтительного 

взаимодействия между слушателями и преподавателями в отдельных случаях. Поскольку об-

разовательные организации свободны в выборе онлайн- и очных форм обучения для допол-

нительного профессионального образования, смешанные и гибридные формы обучения 

представляются наиболее перспективными, что подтверждают многочисленные отзывы и 

пожелания слушателей, высказанные ими в опросах и интервью [3]. Опросы, проведенные 

авторами на программах ДПО, позволили также изучить мотивацию слушателей, для кото-

рых учеба, как правило, не являлась обязательной частью их жизни, в отличии от студентов 

бакалавриата. 

В конце 2021–2022 учебного года, во втором семестре 2022–2023 учебного года и 

первом семестре 2023–2024 учебного года авторами были проведены опросы, в которых 

приняли участие обучающиеся основной программы «Экономика» второго курса экономиче-

ского факультета СПбГУ. 

Характеризуя результаты опросов среди студентов в целом, следует отметить, что 

обучающиеся во втором семестре 2022–2023 учебного года и первом семестре 2023–

2024 учебного года выявили большее количество как преимуществ, так и недостатков по 

сравнению с результатами аналогичного опроса обучающихся бакалавриата программы 

«Экономика» СПбГУ в конце 2021–2022 учебного года [2]. При этом количество преиму-

ществ дистанционного формата обучения (32 пункта) превалировали над числом недостатков 

дистанционного формата (21 пункт) обучения. 

Преимущества и недостатки, имевшие наибольший удельный вес в их структуре, вы-

явленные во втором семестре 2022–2023 учебного года и первом семестре 2023–2024 учеб-

ного года аналогичны преимуществам и недостаткам, отмеченным обучающимися в первом 

опросе. Следует обратить внимание также на то, что 39% обучающихся указали, что для них 

дистанционный формат обучения имеет одинаковое количество преимуществ и недостатков, 

больше четверти (25,0%) обучающихся отметили, что дистанционный формат обучения об-

ладает значительным количеством преимуществ, а 11% обучающихся – имеет больше недо-

статков. 

При этом учебная успеваемость большинства обучающихся возросла на дистанцион-

ном обучении: 8% – существенно возросла, 55% – несколько возросла, 32% – не изменилась, 

лишь 3% – снизилась и 1% – затруднились ответить, однако абсолютное большинство обу-

чающихся (62%) отметили, что имели большую мотивацию во время очного обучения, всего 

14% – во время дистанционного обучения и 24% затруднились ответить на вопрос о мотива-

ции. Большинство обучающихся (54%) не отметили никакой разницы между результатами 

обучения (наличием знаний, навыков, умений) при традиционной и дистанционной формами 

обучения, 11% зафиксировали улучшение своих результатов обучения, а треть (35%) – 

ухудшение. 
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Интересные результаты получены на основе опроса обучающихся в первом семестре 

2023–2024 учебного года о возможном соотношении дистанционной и очной форм обучения: 

64% обучающихся отметили, что очное обучение должно составлять 75%, а дистанционное 

25% времени обучения;, почти четверть (23%) высказались о соотношении 50% на 50%; 8% 

обучающихся предпочли дистанционную форму обучения (75%) очной форме (25%), и всего 

лишь 5% обучающихся согласились с преобладанием (100%) традиционной очной формы 

обучения. 

Перспективы развития современного экономического образования и проблемы, кото-

рые необходимо решать, авторам настоящего исследования видятся следующим образом: 

1) эклектика форм обучения; 

2) системная интеграция образовательных и цифровых инструментов и технологий; 

3) подготовка новых кадров в образовании; 

4) трансформация профессий. 

Рассмотрим их более подробно. 

Эклектика форм обучения. Возможные комбинации очной и дистанционной форм 

обучения рассматриваются как противоположные друг другу способы взаимодействия с обу-

чающимися. Однако они имеют промежуточные варианты, такие как гибридное и смешанное 

обучение, суть которых существенно различается. 

Одним из перспективных направлений развития дистанционного формата обучения 

является возможность применения гибкого учебно-тематического плана, в котором объем 

часов на изучение каждой темы изучаемой дисциплины может изменяться в зависимости от 

динамики ее освоения обучающимся, что дает возможность предлагать учащимся дополни-

тельные и усложненные задания. 

Системная интеграция образовательных и цифровых инструментов и технологий. Ко-

гда речь идет о цифровизации образования и применении методов онлайн обучения, необхо-

димо обращать внимание на элементарное умение работать с цифровым инструментарием у 

обеих сторон. В то же время перегруженность преподавателя решением технических про-

блем резко снижает продуктивность процесса обучения. И, наконец, все участники образова-

тельного процесса должны иметь минимально необходимый набор соответствующих техни-

ческих средств и доступ к ним. 

Подготовка новых кадров в образовании. Преподаватель – это двигатель образова-

тельной среды, и чтобы избежать механического переноса прежних педагогических приемов, 

ему тоже необходимо учиться. Без новых педагогических практик, лишь при помощи техно-

логий, не получится качественным образом изменить обучение. 

И, наконец, трансформация профессий. Перестройка подготовки кадров неизбежна 

вследствие новой технологической реальности. И речь не только о новых способах взаимо-

действия преподавателя и студента. Важно также осознать, что в условиях проникновения во 

все сферы жизни искусственного интеллекта (ИИ) меняется роль человека. 

В статье о вызовах Индустрии 5.0 московские авторы Н.В. Баринова и В.Р. Баринов на 

основе изучения специальной литературы разграничили ИИ на слабый и сильный. Первый 

лишь способствует скорости обработки информации, второй задает «основные направления 

развития мирового информационного и экономического пространства на ближайшие годы и 

в перспективе» [1, c. 25]. 

В этой связи особую злободневность имеет ссылка на книгу профессоров Л.И. Хору-

жий и М.Л. Пятова, выпущенную в издательстве Института профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России в 2023 году, в которой уважаемые в профессиональной и образователь-

ной среде авторы отмечают: «Понятие профессии вне человека бессмысленно. Однако ре-

альность здесь состоит в том, что изобретаемые человеком инструменты, обеспечивающие 
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развитие его возможностей в той или иной области деятельности, в конечном счете меняют 

роль самого человеке в этой области его деятельности. … Не будем забывать, что любая тех-

нология – это ни что иное, как помощник человека. Она и изобреталась только лишь с одной 

этой целью» [4, c. 170–171]. 

В заключение следует подчеркнуть, что цифровые технологии в образовании и ди-

станционное обучение должны рассматриваться как мощное современное средство, но не 

цель обучения, о чем иногда забывают. Иначе человек попадает в «ловушку», когда, с одной 

стороны, для его развития, в том числе в области образования, все меньше приходится при-

кладывать «физических» усилий, которые делают за него компьютеры, а с другой стороны, 

освобожденное для творческих действий время, наоборот, человек вынужден тратить на 

процесс потребления многочисленных результатов работы ИИ, в частности, огромных мас-

сивов информации. Отсюда задача экономического (к слову сказать, и не только экономиче-

ского) образования видится в развитии творческого потенциала обучающегося, обеспечива-

ющего преимущество человека перед машиной, «мыслящей» заданными алгоритмами. Для 

этого экономисту требуются знания в области учета и права, микро- и макроэкономики, тео-

рии фирмы и финансового менеджмента, социологии и психологии. Развитие образования по 

этому пути и требует Экономика 5.0, передающая рутинные аспекты человеческой деятель-

ности машинам. 
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HIGHER ECONOMIC EDUCATION IN ECONOMY 5.0:  

REQUESTS AND MOTIVATION OF STUDENTS 

 

Abstract. The results of a study conducted by the authors on the use of modern information 

technologies in the training of economists at St. Petersburg State University (at the Faculty of Eco-

nomics) in the period from 2020 to 2024 are presented. The research was carried out among stu-

dents of basic and additional educational programs through interviews and surveys. Conclusions 

are formulated on the needs and motivation of students, the advantages and disadvantages of full-
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time, distance, hybrid and blended learning formats, as well as the prospects for digital transfor-

mation of higher professional education processes. 

Keywords: distance learning, higher education, transformation of education, motivation, 

disadvantages, advantages. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ1 

 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы методического обеспечения создания 

творческой образовательной среды (ТОС) на занятиях по экономическим дисциплинам в си-

стеме высшего образования, в том числе особенности организации и содержания образова-

тельного процесса на основе ТОС, влияние ТОС на образовательные результаты подготовки 

студентов. Представлен опыт использования литературных произведений как одной из ме-

тодик обучения в рамках создания ТОС при изучении экономических дисциплин. 

Ключевые слова: обучение, творческая среда, творческий потенциал, творческая 

атмосфера, образовательный процесс, экономика, общество, методики обучения, интерес к 

обучению. 

 

В ведущих российских вузах всё больше и больше внимания уделяется созданию пе-

дагогических условий личностно-ориентированного образования будущих экономистов. 

Несомненно, что обучение должно служить цели развития интереса студентов к обучению, 

формировании у них потребности узнать что-то новое, как писал Иоганн Фридрих Гербарт: 

«обучение преходяще, а интерес сохраняется на всю жизнь" [10]. Достижение этой цели во 

многом зависит от создания стимулирующей, поддерживающей образовательной среды. Если 

обучение увлекательно и интересно, вызывает вовлеченность, то вероятность того, что сту-

денты будут больше прилагать усилий для личностного саморазвития, успеха в своей про-

фессиональной деятельности, существенно возрастает. Кроме того, интерес студентов к обу-

чению способствует более глубокому их пониманию изучаемой дисциплины, развитию кри-

тического мышления, самостоятельности. 

Творческая образовательная среда (ТОС) представляется как совокупность людей 

(преподавателей, обучающихся), создающих особую творческую атмосферу в образователь-

ном процессе, а также условий (социокультурных, социально-психологических, материаль-

ных и др.), способствующих реализации творческого потенциала личности и студентов, и 
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преподавателей. С точки зрения организации и содержания образовательного процесса, со-

здание ТОС на занятиях по экономическим дисциплинам имеет несколько особенностей. 

Во-первых, студенты, изучающие экономические дисциплины, не ограничиваются 

изучением только учебной литературы. Для поиска новых креативных идей, самостоятельно-

го анализа различных точек зрения на экономические проблемы студентам необходим сво-

бодный доступ к информации из различных источников (электронные базы данных, средства 

массовой информации, кроссплатформенные справочные правовые системы и т. п.). 

Во-вторых, создание ТОС предполагает более тесное взаимодействие между студен-

тами и преподавателями и не ограничивается аудиторной работой. В этом случае преподава-

тели выступают в роли наставников творческой деятельности студентов, поддерживая их 

инициативы и помогая им в развитии идей. Поощрение студентов к активному обсуждению и 

аргументированию собственного мнения, взгляда на ту или иную экономическую проблему, 

поиску альтернативных решений экономических задач является основой формирования та-

ких личностно-профессиональных качеств будущих экономистов как объективность, ответ-

ственность, открытость и честность. 

В-третьих, ТОС в большей степени способствует реализации студентами возможно-

стей применять знания в практической деятельности, повседневной жизни. Вместо традици-

онных форм контроля (тестирование, опрос и т. п.) студенты должны иметь возможность вы-

полнять проектные задания в команде, анализировать реальные случаи из экономической де-

ятельности граждан и предприятий, предлагать свои собственные решения тех или иных 

проблем. Это поможет будущим специалистам не только развить навыки критического мыш-

ления, но и как можно раньше почувствовать себя в роли экспертов, участников реальных 

экономических процессов, событий, явлений и отношений. 

Следует отметить, что позитивное влияние ТОС на образовательные результаты под-

готовки студентов различных направлений подтверждается многочисленными исследования-

ми. Авторы отмечают, что создание такой среды помогает «студентам в воспитании уверен-

ности в себе и самоконтроля», а «креативный педагог» при этом становится привлекатель-

ным как личность в глазах студентов [8]. Другие авторы отмечают, что именно в творческой 

среде «максимально проявляется личность», и студенты получают опыт «позитивного парт-

нёрства, коллективного взаимодействия» [2]. 

На формирование ТОС в системе высшего образования, создание комфортной атмо-

сферы, где каждый студент может свободно выражать свои идеи и мнения, наибольшее 

влияние оказывает профессиональный опыт и компетенции преподавателей. Роль препода-

вателя в этом случае заключается в готовности оказывать поддержку студентам, вдохнов-

лять их на творческую деятельность. Использование интерактивных методик обучения 

(проектная деятельность, дискуссии, викторины, деловые игры и т. п.)  может сделать обу-

чение более увлекательным и эффективным, а значит будет способствовать развитию креа-

тивности студентов. Кроме того, организация групповой (командной) работы позволяет 

установить сотрудничество между студентами, привить им навыки коллективного решения 

проблем, обмена идеями. 

Хотелось бы поделиться накопленным опытом использования литературных произве-

дений (как одной из методик обучения в рамках создания ТОС) при подготовке индивидуаль-

ных и групповых учебных заданий: криптограмм, чайнвордов, познавательно-развлека-

тельных игр на темы бухгалтерского учета и общеэкономические темы [4, 5, 6, 13]. Напри-

мер, рассматривая вопросы инвестирования, в том числе распознавания финансовых пира-

мид, можно обратиться к «Незнайке на Луне» Н.Н. Носова и прочитать, что «если каждый 



325 

бедняк наскребет хоть небольшую сумму да принесет нам, то у нас соберется порядочный 

капиталец, и мы сможем хорошо поднажиться…» [9]. Если изучаются простые и сложные 

проценты при кредитовании, можно рассчитать годовую ставку кредита, полученного Родио-

ном Раскольниковым от Алёны Ивановны, обратившись к тексту романа «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского: “Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за пол-

тора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с" [3]. О сроках инвентариза-

ции материальных ценностей можно поговорить с использованием литературного примера из 

произведения «Убийство в доме викария» А. Кристи. На вопрос викария, лежал ли пистолет 

на своем месте в полдень в четверг, Реддинг ответил: "Не имею ни малейшего понятия. Я же 

не делаю полную инвентаризацию своего имущества каждый божий день" [7]. Студентам 

остаётся ответить на этот вопрос, уже ссылаясь на нормы российского законодательства в об-

ласти бухгалтерского учёта. 

При разработке методических материалов можно использовать и стихотворения. 

«Лучшие слова в лучшем порядке» согласно известной «формуле поэзии» Колриджане толь-

ко помогут студентам яснее и доступнее излагать свои мысли, идеи, но и вызовут эмоцио-

нальный отклик. Вот, например, текст из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина [11]: 

 

Онегин шкафы отворил: 

В одном нашел тетрадь расхода, 

…………………………… 

И календарь осьмого года: 

Старик, имея много дел, 

В иные книги не глядел. 

 

Спрашиваем студентов, правильно ли то, что «дядюшкины тетради расходов» названы 

книгами? И опять же обращаемся уже к нормам российского законодательства о регистрах 

бухгалтерского учета. Ценность этого отрывка не только в экономической интерпретации, но 

и в психологическом смысле, в возможности понять, почувствовать на эмоциональном 

уровне поведение людей, их мотивы и действия в конкретном историческом моменте в усло-

виях заданных социально-экономических институтов. «В иные книги не глядел» наверняка 

по причине трудоёмкости «учётного процесса» того времени. В этом смысле «поэзия ведет 

читателя от слов к тому, что они обозначают" [12]. 

Таким образом, использование литературных произведений на занятиях по экономи-

ческим дисциплинам обогащает методический инструментарий создания ТОС, а значит и сам 

учебный процесс, помогает студентам увидеть экономику с другой стороны и понять её вли-

яние на жизнь людей, общества в целом. Ведь само по себе знание рационально, но с помо-

щью художественной формы знание как бы встраивается в мышление, создавая новые обра-

зы, обогащая опыт и студентов, и преподавателей чувствами, эмоциями и переживаниями. В 

этом смысле использование литературных произведений (как продукта художественного и 

социального) при изучении экономических дисциплин приводит к нескольким образователь-

ным результатам: 

1) способности к пониманию сложных социально-экономических ситуаций и процес-

сов с разных точек зрения; 

2) способности анализировать текст, понимать контекст и выявлять смыслы при изу-

чении экономических данных, принятии экономических решений; 
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3) способности к пониманию социально-культурных аспектов экономики, влияния ис-

тории, общественных ценностей на экономические процессы. 

Литературные произведения могут вдохновить студентов на поиск новых идей и под-

ходов к решению экономических задач, расширить их кругозор и стимулировать креативное 

мышление. И если «задачу преподнесения научных истин так, чтобы увлечь студентов и по-

будить их творчески мыслить, можно решить лишь на уровне искусства, подобного искусству 

романиста или даже драматурга» [1], то есть уверенность в том, что использование литера-

турных произведений в обучении экономике соответствует и задаче создания ТОС, и методи-

ческому её решению. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 5.0: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ СТАРЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация. Какое оно, образование в экономике 5.0? На что оно должно быть в 

первую очередь направлено: на развитие у обучающихся навыков использования современных 

технологий? Или технологии это только инструмент, и мы должны учить как и прежде 

содержанию, ведь содержание определяет форму. Может быть, образованию совсем нет 

места в новой экономике – все может сделать искусственный интеллект и роботизирован-

ные системы, а роль человека в новом обществе – пользоваться благами, созданными с по-

мощью технологий. И что есть высшее образование в экономике 5.0? Есть ли место обуче-

нию профессии и что из себя представляет профессия в новой экономике? Это набор тех-

нических инструментов, которые заранее определены и нужно уметь ими пользоваться, или 

это набор задач, которые нужно решить, выбрав правильные инструменты или адаптиро-

вать инструменты для возникших задач. И третий вопрос: а есть ли место творчеству, 

креативному началу профессий в новой экономике? Будут ли рождаться новые профессии, 

новые задачи в старых профессиях или все новое будет связано только с освоением инстру-

ментария? В попытке ответить на эти вопросы состоит цель настоящей статьи. 

Ключевые слова: образование, методы обучения, образовательные технологии, ис-

кусственный интеллект, высшее образование. 

 

Как ни странно, но начать хочется с аналогии развития человека и Экономики 5.0 

(кстати говоря, экономика как хозяйство могла зародиться только с людьми, возможно, ана-

логия не так уж и неуместна). Представляется, что всем, так или иначе, известна представ-

ленная на рисунке ниже картинка с эволюцией человека. 

 

 

Рис. Эволюция человека [3] 

                                                             
© Пащенко Т.В., 2024 



329 

И вот мы видим четыре основных стадии эволюции, которые заканчиваются челове-

ком разумным. И как с Экономикой 5.0 задаёмся вопросом – а что дальше? Какой следую-

щий этап развития человека? С одной стороны, учёные говорят об эпохе «сверхразумных» 

людей, которых можно создать с помощью генной инженерии [10]. С другой стороны, эти же 

ученые отмечают роль этики в принятии решения об использовании таких технологий. 

Гуманизм или технологии – это вопрос предмета изучения. Но что значит «знать» – 

это только называть или ещё и понимать суть и значение? Ведь если первое может суще-

ствовать «вне человека» (в учебнике или словаре, физической библиотеке или в ресурсах 

Интернета, в памяти соседа или говорящей колонки и т.д.), то второе с ним, человеком, 

неразрывно связано. А если к пониманию добавить ещё умение пользоваться знанием, т.е. 

анализировать его и применять его в нужной ситуации, то речь идёт уже не только о способ-

ности воспринимать информацию, но и о способности принимать решения и совершать дей-

ствия. И тогда технологии в новой экономике – это самостоятельные исполнители или по-

мощники? И что в том и другом случае должен знать и уметь человек? 

А ведь это ещё и вопрос ответственности: когда ты принимаешь решение и действу-

ешь, ты берёшь на себя ответственность. А если действие отдано на откуп технологии, то кто 

несёт ответственность? А ответственность – это уже вопрос этики и морали, ведь если кто-то 

ответственность несёт, то за что, в какой степени и как может повлиять на действие техноло-

гии? А дальше возникают вопросы задач использования технологии, содержания и управле-

ния (в т.ч. контроля) её действиями. 

Так чему же следует учить и как применять новые (цифровые) технологии в экономи-

ке будущего? Данные вопросы рассматриваются не первый год и в разных аспектах. 

Вайндорф-Сысоева М.Е. и Субочева М.Л. в своей работе «Цифровое образование» 

как системообразующая категория: подходы к определению» пишут, что понятие «цифро-

вой» связано с форматом представления информации и низким уровнем искажений и не-

точностей, а образование как ценность является одним из аспектов трактовки анализируе-

мого понятия [2]. 

Петрова Н.П. и Бондарева Г.А. рассматривают использование различных технологий 

для решения отдельных элементов образовательного процесса (дидактических задач, задач 

контроля и сохранения юридически значимых результатов обучения, создания моделей и об-

разов изучаемых объектов), но при этом отмечают, что «что каждый обучающийся должен 

знать, что такое цифровая реальность и как она может научить человека обладать контролем 

над «информационным шумом» и сделать взаимодействие с цифровыми технологиями ис-

точником развития, а не стресса» [8]. 

Козлова Н.Ш. отмечает направленность на индивидуализацию образования в резуль-

тате использования новых технологий [7]. При этом отмечается необходимость ужесточения 

требований к образовательным результатам, операционализацию процедуры описания и кон-

троля их достижения. 

Стрекалова Н.Б рассматривает риски внедрения цифровых технологий в образование 

[9]. Как ни парадоксально, но в качестве первого риска при развитии технологий указывают-

ся риски снижения когнитивных способностей и качества обучения. Это перекликается с по-

ставленным выше вопросом содержания знания в новой экономике – риск того, что кажуща-

яся простота получения информации будет замещать понимание знания и усилия по его вос-

приятию. Это умение (не говоря уже о навыке) будет утрачиваться, если усилия образова-

тельного процесса не концентрировать на данной проблеме, используя соответствующие ме-

тодические приёмы. 

Это порождает иные требования к среде: при отсутствии среды, провоцирующей при-

менения таких умений, деградация когнитивных способностей будет только прогрессиро-
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вать. Днепровская Н.В. в своей работе анализирует патентную активность в области компь-

ютерных технологий и цифровых коммуникаций в мире [4, 5]. Однако основной акцент в 

оценке среды сделан именно на технологической составляющей, потребности «в новых вы-

числительных мощностях для обработки огромных объемов цифровых данных, а также в 

скоростных каналах связи для передачи данных на обработку или возврата результата их об-

работки» [5].  

Однако очевидно, что всё это не цель, а средство, но содержательным установкам 

среды внимания уделяется в литературе не много. Днепровская Н.В. в своей работе «Оценка 

готовности российского высшего образования к цифровой экономике» рассматривает элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии как основную форму ис-

пользования цифровых технологий. При этом её оценки распространения таких технологий 

не столь велики: «практика обучения студентов с их использованием распространяется толь-

ко на треть студентов, главным образом, в виде смешанного обучения. ЭО и ДОТ образуют 

сегмент онлайн программ высшего образования, доля которого не превышает 2%.» [4]. Од-

нако данные технологии, скорее, дают оценку внедрения технологий в образовательную 

сферу и могут свидетельствовать о развитии цифровизации образовательных услуг, но не 

самого образования. Оценку внедрения новых профессиональных технологий в высшем об-

разовании дать практически невозможно. Поэтому судить о готовности выпускников рабо-

тать в новых условиях сложно. 

Иродов М.И. и Коречков Ю.В. в своей работе говорят об институционализации си-

стемы высшего образования [6]. Важными аспектами при этом они считают возможности 

цифровых технологий для расширения возможностей вузов расширению своей деятельности, 

осуществлению контроля за процессом обучения.  

Богословский В.И., Бусыгина А.Л. и Аниськин В.Н. в качестве ключевых направлений 

развития высшего образования в новой экономике называют «сетевизацию», «цифровиза-

цию» и «онлайнизацию», в силе концептуальных положений выделяют необходимость 

трансформации организации управленческих и вспомогательных процессов, развитие норма-

тивной базы, формирование цифровой культуры и компетентности и трансформацию содер-

жания основных образовательных программ [1]. 

Приведённый обзор показывает, что говоря о новых возможностях образования, чаще 

всего исследователи останавливаются на организационных аспектах, при этом содержатель-

ный аспект образовательных программ отметили только Богословский В.И., Бусыгина А.Л. и 

Аниськин В.Н. 

На взгляд автора данной работы основные усилия по трансформации высшего образо-

вания в новой экономике должны быть направлены на сочетание обучения фундаменталь-

ным знаниям и принципиальным законам в предметной области и внедрению новых техно-

логических решений в соответствующей профессиональной сфере. 

Цифровая грамотность здесь не предмет и самоцель, а средство. Это средство базиру-

ется, в первую очередь, на знаниях и навыках работы с технологиями, освоенных в школьной 

программе и практике. При этом каждый не должен быть программистом или уметь обучать 

нейронную сеть, но каждый должен понимать, что можно автоматизировать в его сфере дея-

тельности, какие задачи являются «рутинными», какие контрольные механизмы и на каком 

этапе можно поставить, а какие задачи нужно решать человеку. 

Одним из направлений в развитии профессиональной деятельности и научного подхо-

да может стать как раз такой функциональный анализ, а рамках которого наиболее типичные 

задачи будут соотнесены с техническими решениями и алгоритмами их исполнения. 
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EDUCATION IN ECONOMICS 5.0: NEW TECHNOLOGIES AND OLD PROBLEMS 

 

Abstract. What is it, education in economics 5.0? What should it be primarily aimed at: de-

veloping students’ skills in using modern technologies? Or technology is just a tool, and we must 

teach the content as before, because the content determines the form. Maybe education has no place 

at all in the new economy – artificial intelligence and robotic systems can do everything, and the 

role of man in the new society is to enjoy the benefits created with the help of technology. And 

what is higher education in economics 5.0? Is there a place for learning a profession and what is a 

profession in the new economy? It is a set of technical tools that are pre-defined and you need to be 

able to use them, or it is a set of tasks that need to be solved by choosing the right tools or adapting 

tools for the tasks that arise. And the third question is: is there a place for creativity, the creative 

beginning of professions in the new economy? Will new professions be born, new tasks in old pro-

fessions, or will everything new be connected only with the development of tools? The purpose of 

this article is to try to answer these questions. 

Keywords: education, teaching methods, educational technologies, artificial intelligence, 

higher education. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРОВ В ИНДУСТРИИ 5.0.1 

 

Аннотация. Индустрия 5.0 ориентирована на осуществление профессиональной де-

ятельности высококвалифицированными кадрами, на базе широкого использования возмож-

ностей сочетания творческих возможностей человека – профессионала в своей области и 

искусственного интеллекта в универсальных цифровых экосистемах, функционирующих на 

принципах виртуализации, платформизации и использования мобильной экономики. Инду-

стрия 5.0. революционным образом меняет не только концепцию организации и ведения биз-

неса, но и требования к компетенциям управляющих сотрудников компаний в целом, и учет-

ных работников в частности. Бухгалтер в Индустрии 5.0. должен обладать принципиально 

иным набором компетенций, нежели ранее, и учебные заведения страны должны обеспе-

чить возможность их своевременного получения в системе существующего профессиональ-

ного образования, путем его трансформации под новые требования и ожидания. 

Ключевые слова: трансформация профессиональное образование бухгалтера, ком-

петенции учетных работников в Индустрии 5.0. 

 

Современный период развития мировой экономики характеризуется небывалой ско-

ростью возникновения и развития новых экономических концепций, определяющих приори-

теты как в области научных исследований и изысканий, так и в практической деятельности. 

При этом скорость решения возникающих проблем в экономической, экологической и соци-

альной жизни значительно возросла. Ранее, процессы определения какой-либо проблемы и ее 

всестороннего исследования, разработки подходов к ее решению и выбор наиболее опти-

мального из них, для последующего внедрения в практической жизни хозяйствующих субъ-

ектов, были не только четко структурированы по этапам, но и достаточно длительными. 

В настоящее время период от выявления проблемы до внедрения в практическую деятель-

ность реальных инструментов ее решения резко сократился. 

Широко известна периодизация промышленных революций, положенная в основу 

внедрения в научную сферу понятий от Индустрии 1.0 до Индустрии 4.0., представленная на 

рисунке. 

 

                                                             
© Хахонова Н.Н., 2024 
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Рис. Основные этапы развития промышленного производства от индустрии 1.0 к индустрии 4.0. [9] 

 

Краткая характеристика отличительных черт, присущих каждой из представленных на 

рисунке промышленных революций приведена в таблице. 

Таблица 

Отличительные черты промышленных революций 

Наименование 

промышленных 

революций 

Период Инновация Результат 

Индустрия 1.0 XVIII век 

механизация  

1784 – первый механизиро-

ванный ткацкий станок 

переход от ручного труда к машинному, 

механизация производства с использовани-

ем воды и  пара 

Индустрия 2.0. XX век 
электрификация 

1870 – первый конвейер 

массовое освоение поточного производства, 

широкое применение электричества и хи-

микатов 

Индустрия 3.0 
70-е годы  

XX века 

автоматизация и цифровиза-

ция 

1969 – первый станок с ЧПУ 

переход в производстве к применению 

электроники и информационных техноло-

гий, широкое распространение персональ-

ных компьютеров и Интернета  

Индустрия 4.0 XX1 

умное производство 

с 2011 г. один из проектов 

Hi-Tech стратегии Германии 

 

датификация 

 

умное производство на базе глобальной 

промышленной сети интернета вещей и 

услуг, формирование интернета всего; 

массовое внедрение роботизации и цифро-

вых технологий управления, использование 

киберфизических систем, широкое распро-

странение инфокоммуникационных техно-

логий (ИКТ), интернет ценностей, искус-

ственный интеллект, нейросети, Big Data, 

3D принтеры, облачный компьютинг, ген-

ная инженерия, биотехнологии и др. 

 

Несомненно, вышеназванные промышленные революции вызывали серьезные изме-

нения во всех аспектах жизни, исчезали старые и возникали новые профессии, принципиаль-

но менялись требования к сотрудникам, реализующим функции управления. Так, переход к 

Индустрии 4.0 вывел на первый уровень важности цифровые компетенции сотрудников, 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/Big_Data
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
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умение работать в существующей информационной среде и использовать все возможности 

Интернета, владеть современными программными средствами и  т.п. 

Применительно к профессии «бухгалтер» переход к Индустрии 4.0. сделал актуаль-

ными целый ряд профессиональных вопросов, выходящих за рамки типового бухгалтерского 

учета, в частности: 

– возникновение новых объектов бухгалтерского учета, при отсутствии утвержденной 

методологии их признания и отражения, таких как: умные активы, криптовалюта, токены, 

смарт-контракты, майнинг и т.п.: 

– возникновение новых методов обработки учетной информации – применения си-

стем, альтернативных двойной записи: тройной записи с использованием возможностей тех-

нологии блокчейн, а также стереопроводок; 

– появление новых видов отчетности – нефинансовой, интегрированной, экологиче-

ской, отчетности в области устойчивого развития. 

Эти вопросы требуют своего решения в ближайшее время, а соответственно, практи-

кующий бухгалтер должен овладеть новыми профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему выработать наиболее эффективные подходы к их рассмотрению. 

Следует признать, что сегодня данные вопросы широко рассматриваются в професси-

ональной литературе, в частности в работах таких авторов как Аверина О.И., Горбунова 

Н.А., Меркулова И.Ф. [1], Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. [6, 7], Иванов А.В. [10], 

Ивашкевич В.Б. [11], Итыгилова Е.Ю. [12], Рожнова О.В. [14], Соколов Я.В., Каморджанова 

Н.А., Лычагин М.В. [16], Соболева Г.В. [15], Попова И.Н., Терентьева Т.О. Смоленская О.В. 

[17], Хахонова Н.Н. [20-22] и др. 

В работах данных авторов прослеживается зависимость теории и организации бухгал-

терского учета от соответствующей концепции развития экономики, выделяются характер-

ные черты учета, присущие той или иной экономической формации, проводятся обзоры ис-

торических этапов развития учета как в разрезе отдельных стран, так и в общемировом фор-

мате, намечаются пути дальнейшего развития учета в условиях цифровизации, а также рас-

крывается состав профессиональных компетенций, которыми должен обладать бухгалтер в 

условиях перехода к Индустрии 4.0. Отдавая должное вышеназванным исследованиям, хоте-

лось бы отметить, что четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) уже началась. 

Несомненно, разные страны осуществляют данный переход с учетом готовности националь-

ных экономик к внедрению роботизации и цифровых технологий управления, но сам факт 

неизбежности перехода уже ни у кого не вызывает сомнений. Начавшийся процесс транс-

формации экономики выявил целый ряд проблем, препятствующих его успешной реализа-

ции, одной из которых является неготовность профессиональных кадров в целом, и бухгал-

теров в частности. По нашему мнению, сегодня профессиональное образование не успевает 

за изменяющимися условиями ведения бизнеса! Все чаще именно запросы практикующих 

бухгалтеров являются для данной системы образования индикаторами несоответствия пред-

лагаемых курсов повышения квалификации реальным потребностям бухгалтеров. 

Система профессионального образования занимает позицию «догоняющего», что вряд 

ли может обеспечить высокое качество курсов разрабатываемых в ускоренном порядке. Са-

мым простым и наглядным примером данной ситуации может являться широкий спрос на 

курсы по бухгалтерии на маркетплейсах, который имел место несколько лет назад. И лишь в 

настоящее время появились соответствующие спецкурсы, предлагаемые рядом образова-

тельных учреждений страны. 
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Как известно, Индустрия 4.0. в области экономики предполагает: умное производство 

на базе глобальной промышленной сети интернета вещей и услуг, формирование интернета 

всего; массовое внедрение роботизации и цифровых технологий управления, использование 

киберфизических систем, широкое распространение инфокоммуникационных технологий 

(ИКТ), интернет ценностей, искусственный интеллект, нейросети, Big Data, облачный ком-

пьютинг, цифровые платформы. Очевидно, что каждое из вышеназванных направлений серь-

езнейшим образом влияет не только на организацию бизнеса фирмы, но и на функционал 

практикующего бухгалтера. 

Например, от современного бухгалтера ожидается умение работать с криптоактивами 

и смарт-контрактами, использовать возможности нейросетей для работы с клиентами, при-

менять технологию блокчейн в бухгалтерском учете и многое другое. В тоже время про-

стейший обзор предлагаемых курсов профессионального образования позволяет выявить 

полное отсутствие каких-либо спецкурсов по данной тематике. Система высшего професси-

онального образования по-прежнему предлагает следующие курсы: «Бухгалтер», «Главный 

бухгалтер», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Бухгалтерский и налоговый учет на 

предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей», «1С: Бухгалтерия 8, 

редакция 3.0» и т.п. курсы. 

На сайте Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Российской Федера-

ции (ИПБ России), крупнейшей профессиональной организации, среди большого числа кур-

сов можно найти чуть более интересные предложения, в частности:  

«3.1.1. Информационные бухгалтерские системы (40 часов). 

3.1.8. Бухгалтерская и налоговая отчетность: формирование и отправка отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС) (40 часов). 

3.1.11. Программный комплекс "1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия". Прак-

тическое применение типовой конфигурации (40 часов). 

3.1.12. Бухгалтерский и налоговый учет с использованием программного комплекса 

"1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия" (40 часов). 

3.1.19. Электронный документооборот с контролирующими органами в условиях 

цифровизации налогового контроля на примере системы "Такском-Спринтер" (10 часов). 

3.1.21. Программный комплекс "1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия". 

Управление онлайн-кассой от "А" до "Я" (20 часов). 

3.1.22. Программный комплекс 1C: Зарплата и управление персоналом. Практическое 

применение типовой конфигурации (20 часов). 

4.1.27. Налоговый и бухгалтерский учет при ведении деятельности на платформах 

электронной коммерции и в интернет-магазинах электронной торговли (маркетплейсах) 

(40 часов)» [8]. 

Однако, как название, так и содержание данных курсов позволяет нам отнести их ско-

рее к тематике повышения квалификаций бухгалтеров Индустрии 3.0. 

По мнению ряда авторов Артеевой В.С., Горбуновой Н.А., Меркуловой И.Ф.: «Увели-

чение спроса на новые навыки приводит к росту спроса на новые образовательные програм-

мы высшего образования, в рамках которых формируются междисциплинарные знания и 

навыки. Так, согласно федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагается совершен-

ствование системы образования с целью обеспечения цифровой экономики компетентными 

кадрами через трансформацию рынка труда» [2, с. 775]. Для решения данной проблемы ими 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/Big_Data
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был разработан и предложен к использованию алгоритм актуализации образовательных про-

грамм. 

В настоящее время в РФ идет формирование цифрового образования, под которым 

как правило понимается: «процесс организации взаимодействия между обучающими и обу-

чающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основ-

ными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифро-

вые следы как результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате» 

[5, с. 30]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система профессионального образо-

вания значительно отстает от потребностей Индустрии 4.0. В печати идут активные обсуж-

дения необходимости разработки новых курсов, но практическая реализация данных пред-

ложений осуществляется крайне медленно. Это привело к тому, что крупные компании орга-

низовали в своей структуре корпоративные центры (департаменты) повышения квалифика-

ции своих сотрудников в целях обеспечения необходимого уровня профессиональных зна-

ний и навыков работы сотрудников. 

С 2020 г. как в РФ, так и за рубежом, стали проводиться конференции, форумы, кон-

грессы, посвященные Индустрии 5.0. Например, ежегодная Всероссийская научно-

практическая конференция «Индустрия 5.0, цифровая экономика и интеллектуальные экоси-

стемы (ЭКОПРОМ)», организуемая Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого, охватывающая широкий круг проблемных аспектов перехода к Индустрии 

5.0. Так, по мнению участника этой конференции 2021 г. Ци Ч.: «скорость развития и внед-

рения цифровых трансформаций в экономике и обществе заложила возможность следующей 

прорывной технологической революции, которая получила название «Индустрия 5.0». Инду-

стрия 5.0 – это не просто хронологическое продолжение или альтернатива концепции «Ин-

дустрия 4.0». Индустрия 5.0 служит дополнением и расширением отличительных характери-

стик Индустрии 4.0. Она фокусируется на наиболее значимых параметрах, используемых при 

размещении промышленности в будущем европейском обществе. К таким факторам (помимо 

экономических и технологических), в рамках данной концепции, следует относить парамет-

ры экологического и социального развития» [23, с. 128]. 

По результатам анализа встречающихся в экономической печати подходов к понима-

нию особенностей Индустрии 5.0., считаем возможным выделить следующие: зеленая эко-

номика и циклические бизнес-модели; цифровые экосистемы как драйверы развития цифро-

вой экономики и промышленности; применение цифровых технологий в экономике и цифро-

вые платформы, биоэкономика, развитие промышленных киберсоциальных экосистем. 

На первый взгляд, кажется не вполне ясным, как эти новации могут повлиять на дея-

тельность практикующего бухгалтера. Но это – только на первый взгляд. Для примера рас-

смотрим влияние перехода к циркулярной модели ведения бизнеса на функционал бухгалте-

ра. «Распространение циклических бизнес-моделей имеет решающее значение для ускорения 

перехода к экономике замкнутого цикла, повышения прибыльности предприятий и достиже-

ния ключевых целей в области климата, таких как чистый ноль. Под экономикой замкнутого 

цикла понимается экономика, которая внедряет инновации для сокращения отходов и воз-

действия отраслей на окружающую среду, путем разработки новых процессов в целях избав-

ления от зависимости от ограниченных ресурсов. Формирование экономики замкнутого цик-

ла предусмотрено Новым планом действий в Европейском союзе к 2050 г.» [24, с. 168]. В ис-

следовании Международной федерации бухгалтеров «Формирование экономики замкнутого 

цикла», проведенном в 2020 г., говорится, что «Чтобы увеличить свой вклад в качестве парт-

https://elibrary.ru/item.asp?id=47343534&selid=47412695
https://elibrary.ru/item.asp?id=47343534&selid=47412695
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неров по созданию ценности, профессиональные бухгалтеры должны сосредоточиться на де-

ятельности и действиях, которые позволяют создавать ценность для организаций, клиентов, 

общества и других заинтересованных сторон. Это включает в себя руководство или под-

держку инициатив по цифровизации и трансформации, а также обеспечение того, чтобы цели 

устойчивого развития были интегрированы и согласованы с бизнес-приоритетами и решени-

ями» [19]. 

По мере цифровизации экономики и общества в целом, финансовые функции профес-

сионального бухгалтера, традиционно связанные с большим объемом данных, приобретают 

масштабы и уровень сложности, которые во многих случаях превышают те, с которыми бы-

ли обучены профессиональные бухгалтеры – или любой отдельный человек. Ожидания от 

профессии продолжают расти. Профессия и основные компетенции индивидуальных бухгал-

теров должны будут развиваться, чтобы оставаться актуальными. 

Другими словами, от практикующего бухгалтера Индустрии 5.0. ожидается владение 

целым рядом дополнительных профессиональных умений и навыков, таких как: 

• вести стратегический учет, основанный на своевременном выявлении и оценки рисков 

хозяйственной деятельности (в т.ч. киберрисков); 

• применять цифровые технологии в экономике (человеко-машинные интерфейсы, 

большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые техноло-

гии; технологии виртуальной и дополненной реальностей и т.п.); 

• использовать цифровые финансовые технологии, выстраивать партнерские отноше-

ния с банками, финтех- и небанковскими компаниями (телекоммуникационными и 

ИТ-компаниями); 

• использовать цифровые платформы, объединяющие информационные системы, опыт 

работы с клиентами, аналитику и прогнозирование, интернет вещей и деловые экоси-

стемы; 

• применять сервисы реального времени на основе виртуальных помощников для обес-

печения оперативного учета в рамках компаний цифровой экосистемы и сторонними 

организациями; 

• использовать умные устройства на основе интеллектуальных моделей и нейронных 

сетей; 

• анализировать и решать задачи в сфере применения инфографики и инфодизайна как 

инструмента продвижения бизнеса; 

• оценивать данные, информацию и цифровой контент; 

• использовать и управлять аналитическими данными, учетной информацией и цифро-

вым контентом в бизнес-процессах; 

• обеспечить учетную деятельность предприятий современными it-инструментами и 

механизмами; 

• контактировать с государственными контролирующими органами, пользоваться госу-

дарственными и частными услугами благодаря использованию цифровых технологий; 

• владеть правилами поведения и этикета в цифровой среде; 

• управлять цифровой идентичностью (т.е. умение создавать и управлять аккаунтами); 

• использовать динамические сервисов на основе сетей между людьми, вещами, услу-

гами и процессами; 

• выступать в качестве архитектора учетных систем, постановщика задач и учителя ро-

ботизированных помощников – ИИ. 
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Нельзя не согласиться с мнением Чеверевой С.А.: «В современном мире умение рабо-

тать с большими данными стоит на первом месте, объем информации и возможности, кото-

рые могут предоставить цифровые технологии, стремительно увеличиваются с каждым го-

дом. Обработка и интерпретация больших данных очень важна, что означает быстрое увели-

чение вычислительных процессов и скорости передачи информации» [24, с. 805]. 

Даже поверхностный обзор ожидаемых от бухгалтера навыков при переходе к Инду-

стрии 5.0 позволяет сделать вывод о том, что существующая система профессионального об-

разования бухгалтера не способная предоставить необходимый объем знаний, а значит 

должна быть в ближайшее время серьезно трансформирована. Система профессионального 

образования должна отказаться от позиции «догоняющего» и занять позицию «опережающе-

го». Уже сегодня прогнозируя изменение функционала практикующего бухгалтера будуще-

го, следует приступить к разработке соответствующих программ повышения квалификации, 

расширяя не только профессиональные, но и универсальные компетенции сотрудников, 

формируя высокий уровень ключевых компетенций, которые позволят гибко реагировать на 

изменения экономической, социальной, политической и т.п. среды. 

По мнению Ашмарова И.А., Волковой Е.А., Фроловой Е.В. «Основными тенденциями 

развития современного отечественного образования являются процессы диверсификации, 

интернационализации, индивидуализации, развивается быстрыми темпами опережающее и 

непрерывное образование, интенсифицируется и компьютеризируется процесс обучения, по-

лучают признание цикличность и многоступенчатость» [3]. 

По нашему мнению на современном этапе модернизации российского профессио-

нального образования приоритетными направлениями должны стать не только широкое ис-

пользование возможностей искусственного интеллекта, возможности подключения к устрой-

ствам Интернета вещей (интернетизация образования), но и включение в учебные програм-

мы виртуальных и смешанных реальностей, роботизация педагогического процесса, а в пер-

спективе – появление новых гибких институциональных форм образования, которые смогут 

кардинально изменить расстановку сил в этой сфере. Основным приоритетом трансформа-

ции профессионального образования в целом, и профессионального образования бухгалтера 

в частности, является возможность предварительного получения глубоких профессиональ-

ных знаний в специфических областях экономики, информатики, роботизации, т.е. получе-

ние необходимых знаний до того как специалист столкнется с проблемами на практике. Для 

этих целей следует применять коллективные инновационные стратегии в области формиро-

вания цифрового образования. Мы считаем, что, наряду с понятиями Интернет вещей, Ин-

тернет услуг, в ближайшее время сформируется понятие Интернет образование, под которым 

мы понимаем не столько прослушивание каких-либо профессиональных курсов в системе 

Интернет, сколько формирование адаптивной цифровой стратегии индивидуального профес-

сионального обучения, специализации и повышения квалификации любого специалиста (в 

т.ч. бухгалтера) с широким использованием возможностей искусственного интеллекта. 

В заключении хотелось бы отметить, что текущие и будущие цифровые тенденции, 

инновации и технологии несомненно будут широко использоваться практикующими бухгал-

терами для повышения уровня профессионализма и обеспечения качества оказываемых 

услуг в условиях Индустрии 5.0. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION 

OF ACCOUNTANTS IN THE INDUSTRY 5.0. 

 

Abstract. Industry 5.0 is focused on the implementation of professional activities by highly 

qualified personnel, based on the widespread use of the possibilities of combining the creative ca-

pabilities of a professional person in his field and artificial intelligence in universal digital ecosys-

tems operating on the principles of virtualization, platformization and the use of the mobile econo-

my. Industry 5.0 revolutionizes not only the concept of organizing and running a business, but also 

the requirements for the competencies of managing employees of companies in general, and ac-

counting workers in particular. An accountant in the Industry 5.0. must have a fundamentally dif-

ferent set of competencies than before, and the country's educational institutions must ensure that 

they can be obtained in a timely manner in the system of existing professional education, by trans-

forming it to meet new requirements and expectations. 

Keywords: transformation of professional accountant education, competencies of account-

ing workers in the Industry 5.0. 
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ОЦЕНКА ЦИФРОВОГО СЛЕДА СЛУШАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА1 

 

Аннотация. В настоящее время в результате цифровизации образования появляют-

ся новые категории и подходы к развитию обучения, к которым можно отнести понятия 

«цифрового следа» и подход к развитию обучения на основе анализа данных о цифровом сле-

де. В статье рассмотрены понятие и виды цифрового следа, представлена его классифика-

ция. Выделены пять групп показателей цифрового следа и определено их наполнение для двух 

разных целей: для оценки электронного курса и для оценки интересов, мотивации и успевае-

мости слушателя. Методы сбора, анализа цифрового следа и его интерпретация зависит 

от целей оценки. Результаты оценки цифрового следа слушателей электронного курса яв-

ляются основанием для переработки материалов курса. 

Ключевые слова: цифровой след, образовательная онлайн-платформа, цифровизация 

образования, электронное обучение. 

 

В последние годы процесс цифровизации охватывает большинство сфер экономики 

России и жизнедеятельности граждан, образование не является исключением. Причем, циф-

ровая трансформация происходит на всех уровнях образования: детские сады, школа, ссузы, 

вузы, дополнительное профессиональное образование. 

Цифровая трансформация образования – это процесс использования информационных 

технологий в образовании для улучшения процессов и возможности достижения новых це-

лей. Эта тенденция становится все более популярной во всем мире, и она имеет несколько 

ключевых особенностей: 

1) использование онлайн-платформ – цифровизация образования предполагает ис-

пользование онлайн-платформ для обучения, это делает образование доступным и предо-

ставляет доступ к учебным материалам и заданиям в любое время и из любого места; 

2) интерактивность – цифровизация образования позволяет создавать интерактивные 

учебные материалы, которые помогают слушателям лучше усваивать информацию, это мо-

жет включать в себя использование видео, аудио, анимации и других мультимедийных эле-

ментов; 

3) персонализация обучения – цифровизация образования позволяет создавать персо-

нализированные учебные планы и рекомендации для каждого слушателя, это включает в се-

бя анализ цифрового следа слушателя и предоставление ему дополнительных материалов 

или заданий для углубленного изучения определенной темы; 

4) мониторинг прогресса– цифровизация образования позволяет мониторить прогресс 

каждого слушателя в обучении, отслеживание его активности на онлайн-платформе, его вза-
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имодействия с другими слушателями и преподавателями, а также его успехи в выполнении 

заданий и тестов. 

5) улучшение качества обучения – цифровизация образования позволяет улучшить 

качество обучения. Например, если система обнаруживает, что большинство слушателей ис-

пытывают трудности с определенным аспектом курса, это может указывать на необходи-

мость пересмотра учебного материала или изменения подхода к его подаче. 

В целом, цифровизация образования является важной тенденцией, которая помогает 

улучшить качество обучения и повысить эффективность учебного процесса, обеспечить бо-

лее рациональное использование времени преподавателя и учащихся, выстроить комфорт-

ную и развивающую среду, способствовать более глубокому и быстрому освоению учащи-

мися учебного контента, раскрывает большой потенциал для инклюзивного образования. 

Кардинальные изменения системы образования в результате цифровизации приводит 

к изменению деятельности преподавателя и появлению новых терминов в педагогике: «циф-

ровые артефакты», «цифровой образ», «виртуальные группы», «цифровой след», «цифровой 

профиль дисциплины», цифровая тень» и другие [6]. Развивается подход к разработке элек-

тронных курсов по дисциплинам, к пересмотру рабочей программы дисциплины и к самому 

педагогическому дизайну дисциплины на основе данных, т.е. анализе цифрового следа обу-

чающихся. Основные подходы к толкованию цифрового следа и его анализа представлен в 

рамках концепции Университета 2035 «Стандарт цифрового следа» [5]. 

Цифровой след представляет собой огромный неструктурированный массив данных, 

который остается и фиксируется в глобальной информационной сети от любого действия 

пользователя. Цифровой след может нести в себе достаточно полезную информацию [2]. 

Стрекалова Н.Б. выделяет три составляющие цифрового следа [6]: технологическая 

(включает в себя большой массив цифровых данных о действиях обучающихся), социальная 

(собирать цифровые следы можно как по деятельности отдельного человека или группы лю-

дей), результативная (массив данных может быть проанализирован, и результаты анализа 

положены в основу принятия решений о развитии электронных курсов, программ обучения, 

систем мотивации обучающихся. 

Цифровой след формируется в среде электронного обучения образовательного учре-

ждения (LMS – Learning Management System). Измерение цифрового следа студента в LMS 

(Learning Management System) может быть осуществлено с помощью различных методов и 

инструментов. Вот некоторые из них: 

1. Анализ активности студента на платформе LMS: отслеживание времени, проведен-

ного слушателем на платформе, количество просмотренных страниц, количество выполнен-

ных заданий и тестов, а также другие показатели активности. 

2. Анализ взаимодействия слушателя с другими слушателями и преподавателями: от-

слеживание количества сообщений, отправленных студентом, количество ответов на вопро-

сы других слушателям, количество комментариев и оценок, оставленных слушателем на за-

дания и тесты. 

3. Анализ успехов слушателя в выполнении заданий и тестов: отслеживание количе-

ства выполненных заданий и тестов, количество правильных ответов, время, затраченное на 

выполнение заданий и тестов, а также другие показатели успеваемости. 

4. Анализ использования дополнительных материалов: отслеживание количества про-

смотренных видео, аудио, анимации и других мультимедийных элементов, а также количе-

ство загруженных и использованных дополнительных материалов, просмотр ресурсов элек-

тронной библиотеки. 

5. Анализ использования персонализированных учебных планов и рекомендаций: от-

слеживание количества использованных персонализированных учебных планов и рекомен-
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даций, а также количество выполненных заданий и тестов, предложенных системой на осно-

ве анализа цифрового следа слушателя. 

Выделяют два аспекта цифрового следа: активный и пассивный. Активный цифровой 

след является намеренной публикацией пользователем своих персональных данных в цифро-

вом и медиапространстве: публикация научных работ, регистрация в онлайн-конференциях, 

посты в социальных сетях, комментарии к обсуждениям и т.д. Пассивный цифровой след – 

это данные, которые были собраны без ведома их владельца – пользователя. Это может быть 

история запросов в электронной библиотеке, история посещений онлайн-лекций и т.д. [2]. 

Цифровой след можно также классифицировать и по другим признакам: 

1) этап обучения, на котором собирается цифровой след (цифровой след на входе в 

обучение, промежуточный цифровой след в процессе обучения, цифровой след по итогу 

обучения); 

2) источник цифрового следа (цифровой след в LMS, цифровой след в системе ви-

деоконференций, цифровой след в мессенджерах, цифровой след в анкетах для проведения 

опросов); 

3) формат цифрового следа (цифровой след в формате текста, цифровой след в форма-

те аудио и видео, цифровой след в формате таблиц, цифровой след в формате изображений). 

4) цель сбора цифрового следа (цифровой след для оценки электронного курса, циф-

ровой след для оценки образовательной программы, цифровой след для выявления интересов 

обучающегося и формирования индивидуальной траектории развития). 

Цифровой след обучающихся представляет собой большой массив данных, в резуль-

тате чего, реализуя разные подходы к его анализу, можно получить множество выводов и 

оснований для разработки решений по развитию электронного курса, развитию образова-

тельного процесса, повышение мотивации и вовлеченности слушателей. 

Далее подробнее рассмотрено, как формируется цифровой след в LMS для целей 

оценки электронного курса и для целей оценки интересов, мотивации, успеваемости обуча-

ющегося (таблица). 

Таблица 

Критерии и показатели оценки электронного курса и оценки успеваемости  

обучающегося на курсе в LMS 

Критерий 
Цель – оценка электронного 

курса 

Цель – оценка интересов, мотива-

ции, успеваемости обучающегося 

1. Активность обучающегося на 

платформе LMS 

– количество уникальных посе-

тителей страницы курса, чел.; 

– удельный вес количества уни-

кальных посетителей в общей 

численности учебной группы, %; 

– количество просмотров страни-

цы курса на одного уникального 

посетителя, раз/чел. 

– количество страниц курса, просмот-

ренные пользователем, ед.; 

– удельный вес просмотренных стра-

ниц курса в общем числе страниц, %; 

– время, затраченное на изучение кур-

са, час.; 

2. Взаимодействие обучающе-
гося с другими слушателями 

и преподавателями 

– общее число сообщений в чате, 
ед.; 

– количество сообщений в чате 

на 1 обучающегося, ед./чел. 

– количество сообщений, которое 
обучающийся написал в чате, ед.; 

– удельный вес сообщений учащегося 

в общем количестве сообщений, %.  

3. Успеваемость обучающегося – процент обучающихся, выпол-

нивших тест или задание, %; 

– среднее количество баллов, 

набранных обучающимся по ито-

гу изучения курса, ед.; 

– процент обучающихся, набрав-

ших недостаточно баллов для 

зачета или сдачи экзамена, %. 

– удельный вес выполненных тестов и 

заданий в общем числе тестов и зада-

ний курса, %; 

– процент правильных ответов на те-

сты и задания, %; 

– количество баллов обучающегося, 

набранных по итогу изучения курса, 

ед. 
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Окончание табл. 1 

Критерий 
Цель – оценка электронного 

курса 

Цель – оценка интересов, мотива-

ции, успеваемости обучающегося 

4. Использование дополнитель-

ных материалов 

– количество обучающихся, пе-

решедших по внешней ссылке, 

чел.; 

– удельный вес обучающихся, 

прошедших по внешней ссылке, в 

численности учебной группы, %. 

– количество внешних ссылок, по ко-

торым перешел обучающийся, ед.; 

– удельный вес внешних ссылок, по 

которым перешел обучающийся, в 

общем числе внешних ссылок в кур-

се, %. 

5. Обратная связь (оценка курса 

обучающимся) 

– средняя оценка курса всех слу-

шателей в группе, балл. 

– оценка курса обучающимся, балл. 

 

В ходе оценки цифрового следа можно выделить пять критериев: активность обуча-

ющегося на платформе LMS, взаимодействие обучающегося с другими слушателями и пре-

подавателем, успеваемость обучающегося, использование дополнительных материалов 

(электронные библиотечные системы, ссылки на внешние источники со статистическими 

данными и т.д.) и обратная связь (оценка курса обучающимся).  

Наполнение представленных критериев показателями будет зависеть от цели оценки 

цифрового среда. В рамках публикации выделено две цели оценки: 

– оценка курса в целом позволяет ответить на следующие вопросы: востребованы ли 

материалы курса у слушателей, все ли материалы просмотрены, все ли слушатели посещали 

курс на обучающей платформе, все ли слушатели набрали достаточное количество баллов по 

дисциплине для прохождения итогового контроля; 

– оценка интересов, мотивации, успеваемости слушателя позволяет ответить на сле-

дующие вопросы: как слушатель изучал материалы курса во времени, все ли материалы кур-

са он изучил, сколько времени он потратил на изучение материалов курса, набрал ли он до-

статочное количество баллов для прохождения итогового контроля. 

Интерпретация результатов оценки цифрового следа и их важность для принятия ре-

шений зависит от цели. Для оценки курса в целом важно, чтобы его материалы были востре-

бованы слушателями, изучались в полном объеме, чтобы большинство слушателей успешно 

освоили материал и прошли итоговые испытания. Данные цифрового следа здесь являются 

достоверным источником информации, которые позволяют ответить на поставленные вопро-

сы и могут стать основание для переработки курса. Сделать электронный курс более востре-

бованным и интересным можно с помощью следующих действий: добавить видеолекции и 

аудио подкасты, добавить разбор кейса и инфографику, пересмотреть подачу теоретического 

материалы, включить формирование цифровых компетенций в предметной области [7] и др. 

Для оценки интересов, мотивации, успеваемости слушателя данные цифрового следа 

от одного электронного курса не могут быть достоверным источником информации. Слуша-

тель может безучастно оставить цифровой след на образовательной платформе, исправно по-

сетить все разделы курса, но не сможет выполнить задания и тесты. Также может быть об-

ратная ситуация: слушатель не просматривал материалы электронного курса, не оставлял 

цифрового следа, но успешно сдал задания и тесты. В данном случае слушатель мог изучить 

основные вопросы курса из других источников, которые он нашел самостоятельно или из 

рекомендованной литературы и успешно справился с освоением основных вопросов. Таким 

образом получается следующее суждение относительно поведения слушателей: «оставил 

цифровой след – не значит выучил, а выучил – не значит оставил цифровой след». Для оцен-

ки интересов, мотивации и успеваемости слушателя необходимо проводить оценку более 
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широко и рассматривать другие стороны обучения, использую другие источники информа-

ции и методы анализа. 

Таким образом, в современных условиях цифровизации образования важным трендом 

является использования онлайн-платформ для обучения и разработка электронных курсов, 

что позволяет повысить качество образования, повысить эффективность учебного процесса, 

сформировать комфортную и развивающую среду для слушателей. В результате использова-

ния цифровых технологий в образовании появляется понятие цифрового следа, который от-

ражает информацию о том, как слушатель курса изучает материал, какой материал изучает, а 

какой пропускает, как усваивает основные вопросы курса. Сбор цифрового следа и его по-

следующая оценка является достоверным источником информации о востребованности ма-

териалов курса, может стать основанием для пересмотра обучающих материалов. Для оценки 

интересов, мотивации, успеваемости слушателей сбор цифрового следа и его оценка может 

быть только дополнительным источником информации, так как интересы, мотивация и успе-

ваемость слушателей широкое понятие и цифровым следом от одного курса отразить его не-

возможно. 
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ASSESSMENT OF THE DIGITAL FOOTPRINT OF E-COURSE STUDENTS 

 

Abstract. currently, as a result of the digitalization of education, new categories and ap-

proaches to the development of learning are emerging, which include the concepts of "digital foot-

print" and an approach to the development of learning based on the analysis of data on the digital 

footprint. The article discusses the concept and types of digital footprint, and presents its classifica-

tion. Five groups of digital footprint indicators have been identified and their content has been de-

termined for two different purposes: to evaluate the e-course and to assess the interests, motivation 

and academic performance of the listener. The methods of collecting, analyzing and interpreting the 

digital footprint depend on the objectives of the assessment. The results of the evaluation of the 

digital footprint of e-course students are the basis for the processing of course materials. 

Keywords: digital footprint, online educational platform, digitalization of education, e-

learning. 
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