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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФОРСАЙТА 

 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу теоретических и практиче-

ских подходов к оценке результативности форсайт-исследований — инструмента, крити-

чески важного для управления неопределенностью. Несмотря на растущий интерес к ме-

тодологии форсайта, сохраняется системный разрыв между академическими моделями 

оценки, акцентирующими долгосрочные эффекты, и практикой, где доминируют упрощен-

ные метрики, ориентированные на краткосрочные результаты. В работе исследуются 

причины этого диссонанса, включая институциональную инерцию, ресурсные ограничения 

и культурно-отраслевую специфику. В результате научной работы разработаны практи-

ческие рекомендации по преодолению методологического дуализма, включая гибридные мо-

дели оценки, «умные стандарты» для госсектора и образовательные инициативы. Резуль-

таты исследования создают основу для трансформации форсайта из искусства предви-

дения в точную науку, способную отвечать на вызовы цифровой эпохи. 

Ключевые слова: форсайт-исследования, оценка результативности, динамические 

метрики, гибридные методы, искусственный интеллект. 
 

Введение 

В условиях глобальной турбулентности, 

ускорения технологического прогресса и цифро-

вой трансформации форсайт становится ключе-

вым инструментом стратегического управления, 

позволяющим не только прогнозировать буду-

щее, но и активно формировать его через согла-

сованные действия стейкхолдеров [4]. Однако, 

несмотря на растущий интерес к методологии 

(за последние 23 года опубликовано более 13 

тыс. научных работ по теме), сохраняется раз-

рыв между теоретическими моделями и их прак-

тической реализацией [5]. Например, лишь 2,4% 

компаний систематически используют форсайт 

для принятия решений, что указывает на недо-

статочную адаптацию методов к условиям циф-

ровой экономики с её высокой неопределенно-

стью. 

В эпоху растущей неопределенности фор-

сайт-исследования превратились в критический 

инструмент для формирования долгосрочных 

стратегий. Однако их ценность напрямую зави-

сит от корректной оценки результативности — 

аспекта, который остается слабо систематизиро-
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ванным как в научной литературе, так и в прак-

тике. Например, анализ 2300 публикаций 

(Scopus, 2019–2024 гг.) показал, что только 17% 

работ предлагают конкретные метрики для из-

мерения успешности форсайта, тогда как 68% 

ограничиваются декларативными утверждени-

ями о его «важности» [6]. На практике ситуация 

усугубляется: в 2023 г. 74% корпоративных фор-

сайт-проектов не смогли продемонстрировать 

четкую связь между выводами и принятыми ре-

шениями, что ставит под вопрос их экономиче-

скую целесообразность. 

Ключевой проблемой является диссонанс 

между теоретическими моделями оценки, ак-

центирующими комплексность (например, мно-

гоуровневые системы OECD), и практикой, где 

доминируют упрощенные подходы (KPI по ко-

личеству сценариев или экспертных сессий). 

Этот разрыв усиливается в условиях цифровиза-

ции: алгоритмы анализа больших данных гене-

рируют прогнозы, но отсутствие стандартов их 

верификации приводит к «цифровому шуму» — 

41% компаний отмечают переизбыток противо-

речивых данных как основную преграду для 

оценки. 

Особую остроту проблеме придает диссо-

нанс в оценках результативности: если теоре-

тики акцентируют долгосрочные эффекты (вли-

яние на политику, создание инновационных эко-

систем), практики вынуждены опираться на 

краткосрочные метрики из-за ограниченности 

ресурсов.Это противоречие усугубляется в кон-

тексте цифровизации, где разброс прогнозов, 

например, для рынка интернета вещей, дости-

гает 400%, что ставит под сомнение надежность 

традиционных методов. 

Целью данной научной статьи является срав-

нительный анализ теоретических и практиче-

ских методов оценки результативности фор-

сайт-исследований, разработав адаптивную си-

стему метрик, устраняющую существующие 

противоречия. Данная работа фокусируется на 

«слепой зоне» форсайта – оценке результатив-

ности, предлагая не просто анализ, но инстру-

ментарий для преодоления кризиса доверия к 

стратегическому прогнозированию. 

Теоретические подходы к оценке резуль-

тативности форсайт-исследований 

Теоретические основы оценки результатив-

ности форсайт-исследований формировались 

параллельно с эволюцией самой методологии 

стратегического прогнозирования. На ранних 

этапах (1950–2000 гг.), в эпоху доминирования 

методов Delphi и сценарного планирования, 

ключевым критерием успеха считалась точность 

прогнозов. Однако, как отмечается в научной 

работе [4], подобный подход оказался ограни-

ченным в условиях динамичных рынков, где 

статичные модели не учитывали быстро меняю-

щиеся технологические и социальные тренды. 

Это привело к смещению парадигмы в начале 

XXI века: акцент сместился на влияние форсай-

тов на формирование политики и инновацион-

ные экосистемы. Например, некоторые авторы 

предлагают оценивать «интеллектуальный ка-

питал» через патентную активность и вовлечен-

ность стейкхолдеров, что стало основой для вто-

рого поколения методов оценки (2G) [8]. 

Современный этап (2020–н.в.) характеризу-

ется интеграцией динамических показателей, 

учитывающих неопределенность VUCA-мира. 

Отдельные теоретикиакцентируют необходи-

мость измерения адаптивности к «черным лебе-

дям» — непредсказуемым событиям вроде пан-

демий или геополитических кризисов. Напри-

мер, в модели «гибридного форсайта» сочета-

ется ИИ-анализ больших данных (платформа 

iFORA) с коллективным интеллектом эксперт-

ных панелей, что снижает субъективность оце-

нок. Этот подход, как показали исследования 

[9], позволяет сократить погрешность прогнозов 

на 18–22% в сравнении с традиционными мето-

дами. 

Количественные метрики остаются важным 

инструментом, но их применение требует адап-

тации к контексту. Например, ROI (Return 

onForesight) — соотношение затрат на форсайт 

и экономического эффекта — демонстрирует 

высокую вариативность: в корпоративных кей-

сах, таких как Siemens, он достигает 200% за 

счет оптимизации R&D-бюджетов, тогда как в 

государственных проектах (например, Horizon 

Europe) преобладают качественные критерии, 

такие как соответствие целям устойчивого раз-

вития (SDGs). Индекс технологической зрело-

сти (TRL), активно используемый в ЕС, допол-

няется в российской практике «индексом кон-

сенсуса», который измеряет согласованность 

интересов стейкхолдеров. По данным ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ, проекты с индексом консенсуса 

выше 75% имеют в 2,3 раза более высокую ве-

роятность реализации. 

Шкала уровней технологической зрелости 

(готовности) была разработана НАСА в США в 

70-80-х годах прошлого века, чтобы отмечать 

этапы разработки новых технологий. Сегодня 

применяется практически повсеместно.  Она 

дает возможность позволяет разработчикам и за-

казчикам осуществлять тщательный контроль за 

процессом разработки технологии. Кроме того, 
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применение данного инструмента помогает сде-

лать оптимальный выбор в пользу наиболее го-

тового к промышленному внедрению решения. 

Уровень разработке присваивают с помощью 

ответов на вопросы, содержащие качественные 

и количественные показатели. Решение о при-

своении того или иного уровня принимают экс-

перты в данной сфере. В качестве экспертов мо-

гут выступать государственные и частные ком-

пании, может использоваться индивидуальная 

оценка.  

Уровни 1-4: Становление, оценка техноло-

гии, проведение испытаний 

 TRL 1: Сформулирована фундаментальная 

концепция, обоснована полезность новой 

технологии 

 TRL 2: Сформулирована техническая кон-

цепция, установлены возможные области 

применения разработки 

 TRL 3: Для подтверждения концепции раз-

работан макетный образец технологии, 

чтобы продемонстрировать ее ключевые ха-

рактеристики 

 TRL 4: Разработан детальный макет реше-

ния для демонстрации работоспособности 

технологии 

Уровни 5-7: Развитие / предпроизводство 

 TRL 5: Работоспособность технологии мо-

жет быть продемонстрирована на детализи-

рованном макете в условиях, приближен-

ным к реальным 

 TRL 6: Демонстрация работоспособности 

технологии на полномасштабном пол-

нофункциональном прототипе в условиях, 

соответствующих реальности. Если данный 

уровень успешно пройден, то принимается 

решение о последующем внедрении техно-

логии в реальные промышленные продукты 

 TRL 7: Прототип системы может быть пока-

зан в составе других систем в реальных экс-

плуатационных условиях 

Уровни 8-9: Непосредственное производ-

ство 

 TRL 8: Сборка реального устройства, кото-

рое тестируется в составе системы в ожида-

емых эксплуатационных условиях 

 TRL 9: Реальная демонстрация технологии в 

ее завершенном виде, после чего принима-

ется решение о серийном выпуске [2].  

Однако теоретические модели сталкиваются 

с системными проблемами. Во-первых, разроз-

ненность критериев: лишь 23% исследований 

предлагают универсальные метрики, остальные 

адаптируют их под конкретный контекст. 

Например, китайские форсайты фокусируются 

на «технологическом суверенитете», тогда как 

европейские — на экологических приоритетах 

[10]. Во-вторых, сохраняется «парадокс 

оценки»: 89% организаций продолжают исполь-

зовать методы 1G–2G, игнорируя необходи-

мость учета волатильности. Это подтверждается 

данными Росстата: только 14% российских гос-

программ включают динамические показатели 

адаптивности. 

Инновационные направления теории связаны 

с цифровизацией. Блокчейн-платформы, такие 

как ForesightMetricsHub, обеспечивают прозрач-

ность данных, исключая манипуляции с метри-

ками. Нейросетевой анализ на основе GPT-4, 

примененный в проектах Росатома, выявляет 

«слепые зоны» — темы, которые эксперты избе-

гают обсуждать (например, этика ИИ). Эти ин-

струменты трансформируют оценку из ретро-

спективного процесса в непрерывный цикл кор-

ректировки стратегий. Таким образом, совре-

менная теория оценки результативности дви-

жется к синтезу количественных и качествен-

ных подходов, однако сохраняющиеся методо-

логические разрывы требуют эмпирической ве-

рификации, которой посвящен следующий раз-

дел. 

Практические реализации оценки резуль-

тативности форсайт-исследований 

Практика оценки результативности форсайт-

проектов демонстрирует значительный разброс 

подходов, обусловленный как отраслевой спе-

цификой, так и культурно-институциональными 

особенностями. Например, в корпоративном 

секторе, как показал анализ кейсов Shell и 

Siemens, доминируют метрики, связанные с опе-

рационной эффективностью. В проекте Shell 

Scenarios 2050 ключевым критерием успеха стал 

не столько точный прогноз, сколько способ-

ность руководства перестраивать бизнес-модели 

под меняющиеся энергетические тренды. Как 

отмечают авторы в научной работе [11], за пе-

риод 2020–2023 гг. компания сократила время 

реакции на рыночные изменения на 40%, что 

напрямую связано с внедрением динамической 

системы оценки форсайтов, включающей еже-

квартальный аудит сценариев. 

В государственном секторе приоритеты сме-

щаются в сторону долгосрочного социально-

экономического воздействия. Программа ЕС 

Horizon Europe, бюджет которой превышает 95 

млрд евро, использует многоуровневую систему 

оценки, где количественные показатели (напри-

мер, количество созданных стартапов) дополня-

ются качественными индикаторами, такими как 

влияние на климатическую политику. В иссле-

довании [12] говорится, что 68% рекомендаций 
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форсайта «Зеленая трансформация-2030» были 

интегрированы в директивы ЕС, причем 41% из 

них — в течение первых двух лет реализации. 

Однако, как подчеркивают эксперты ОЭСР, по-

добные успехи часто маскируют системную 

проблему: отсутствие стандартизированных ме-

тодик для измерения отложенных эффектов. 

Например, вклад форсайта в снижение углерод-

ного следа промышленности сложно отделить 

от других регуляторных мер. 

Российская практика, представленная кей-

сами ГК «Росатом» и программы «Цифровая 

экономика», иллюстрирует уникальные вызовы, 

связанные с геополитической турбулентностью. 

Санкционный кризис 2022–2024 гг. стал 

«стресс-тестом» для системы оценки: в фор-

сайте Росатома «Технологический суверенитет-

2030» пришлось экстренно пересматривать 60% 

сценариев, а ключевой метрикой стала скорость 

локализации критических технологий. По дан-

ным отчета ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, внедрение дина-

мической шкалы D-RATE позволило сократить 

сроки оценки на 30%, однако сохранились про-

блемы с измерением сетевого эффекта — лишь 

12% стейкхолдеров из неэкспертной среды были 

вовлечены в процесс. 

D-RATE — это инновационная система 

оценки результативности форсайт-исследова-

ний, разработанная для преодоления ключевых 

ограничений традиционных методов. В отличие 

от статических метрик, фокусирующихся на 

краткосрочных результатах или точности про-

гнозов, D-RATE учитывает способность проек-

тов адаптироваться к быстро меняющимся усло-

виям, внедрять рекомендации в стратегии и во-

влекать разнообразных участников. Она приме-

няется как в корпоративном, так и в государ-

ственном секторе для повышения прозрачности, 

гибкости и эффективности стратегического пла-

нирования.Шкала фокусируется на трех ключе-

вых измерениях: когнитивная гибкость (отра-

жает способность команды оперативно пере-

сматривать сценарии под влиянием новых вызо-

вов — будь то технологические прорывы, геопо-

литические кризисы или изменения потреби-

тельского поведения), имплементационная ем-

кость (показывает, насколько успешно рекомен-

дации форсайта интегрируются в реальные стра-

тегии, это не просто подсчет внедренных пред-

ложений, но и оценка их значимости) и сетевой 

эффект (оценивает вовлеченность стейкхолде-

ров за пределами традиционного круга экспер-

тов – граждан, НКО, малый бизнес).D-RATE 

стала ответом на вызовы эпохи цифровой транс-

формации, предложив гибкий инструмент для 

оценки форсайтов в условиях неопределенно-

сти. Её применение в проектах доказало, что фо-

кус на адаптивность и вовлеченность стейкхол-

деров повышает не только точность прогнозов, 

но и их практическую ценность. Однако успеш-

ное внедрение шкалы требует адаптации под от-

раслевые и культурные особенности, а также ин-

вестиций в цифровую инфраструктуру 

Так, например, по итогам разработки про-

граммы Росатома «Технологический суверени-

тет-2030» основными целями к 2030 году стали 

вхождение в ТОП-10 в мировых рейтингах не 

менее, чем в 3 технологиях, более 80% ИТ-

проектов должны реализовываться с примене-

нием сквозных цифровых технологий.  

Планируется создание единой платформы по 

обмену наборами данных для ускорения цифро-

визации атомной отрасли за счетунификации 

процессов и снижения барьеров по обмену дан-

ными между предприятиями отрасли.  

Широкое применение искусственного интел-

лекта в процессах для повышения эффективно-

сти:  

• на производстве - сокращение уровня брака, 

уменьшение себестоимости продукции, сниже-

ние травматизма, прогнозирование состояния 

оборудования и пр. 

• в корпоративных функциях - повышение 

производительности труда, оптимизация биз-

нес-процессов в закупках, ускорение онбор-

динга персонала, прогнозирование финансовых 

показателей.  

Создание экосистемы цифровых двойников, 

включая технологии IIoT и AR / VR, для: 

• сокращения OPEX и CAPEX  

• сокращения сроков вывода продукции на 

рынок  

• снижения вероятности нештатного поведе-

ния объекта во время эксплуатации и другие 

направления, которые были приняты госкорпо-

рацией на основе проведения форсайт-исследо-

вания[3]. 

В научной сфере, как демонстрируют про-

екты ФИЦ РАН, акцент смещается на академи-

ческую релевантность. Критерии успеха вклю-

чают публикационную активность (индекс 

Хирша участников) и коммерциализацию разра-

боток. Однако это приводит к «парадоксу науко-

метрии»: 55% форсайт-эффектов, таких как не-

формальные коллаборации или предупреждение 

о рисках, остаются неучтенными из-за фокуса на 

формальных показателях. 

Отраслевые различия подчеркивают необхо-

димость адаптивных методов оценки. В здраво-

охранении, как показал кейс ВОЗ по прогнози-

рованию пандемий, ключевым индикатором 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 1 (83) – 2025                             11 

стала «превентивная емкость» — время между 

выявлением угрозы и внедрением протоколов. 

Например, форсайт Global Health Foresight 2021 

позволил сократить этот показатель с 18 до 9 ме-

сяцев для 23 стран. В IT-секторе стартапы, такие 

как DeepMind, делают ставку на алгоритмиче-

скую оценку: нейросети анализируют выполне-

ние прогнозных KPI, автоматически корректи-

руя сценарии. Однако, как предупреждают от-

дельные авторы[13], чрезмерная автоматизация 

несет риски — 34% респондентов отметили по-

терю «человеческого контекста» при интерпре-

тации данных. 

Культурный фактор также играет роль. Ки-

тайские форсайты, ориентированные на техно-

логический суверенитет, используют метрики 

патентной активности и долю локальных по-

ставщиков в цепочках. В Бразилии, согласно ис-

следованию FGV, акцент смещен на социаль-

ную инклюзивность: 78% государственных фор-

сайтов включают показатель «охват уязвимых 

групп». Эти различия осложняют кросс-куль-

турные сравнения, требуя разработки универ-

сальных «оберточных» метрик, таких как ин-

декс адаптивности G20. 

Таким образом, практика оценки остается 

фрагментированной, но наметились тенденции к 

конвергенции: внедрение блокчейна для вери-

фикации данных (пилот ЕС), интеграция ИИ-

алгоритмов (кейс Siemens) и рост внимания к 

динамическим показателям. Эти инновации, од-

нако, требуют методологической проработки, 

которая станет основой для сравнительного ана-

лиза в следующем разделе. 

Сравнительный анализ теоретических и 

практических подходов к оценке результа-

тивности 

Сопоставление теоретических моделей и 

практических реализаций оценки результатив-

ности форсайт-исследований выявляет как 

точки конвергенции, так и системные противо-

речия, требующие методологического пере-

осмысления. Начнем с ключевых сходств. Во-

первых, и теория, и практика признают необхо-

димость комбинации количественных и каче-

ственных метрик. Например, модель, предлага-

ющая индекс «стратегической зрелости», нахо-

дит отражение в кейсе Siemens, где ROI (коли-

чественный показатель) дополняется оценкой 

вовлеченности топ-менеджмента (качественный 

критерий) [14]. Во-вторых, оба подхода акцен-

тируют роль адаптивности: динамическая шкала 

D-RATE, разработанная в теории, была успешно 

апробирована в форсайте Росатома 2023 года, 

где 67% сценариев оперативно корректирова-

лись в ответ на санкционные ограничения. 

Однако различия оказываются более суще-

ственными. Теоретические модели, такие как 

«гибридный форсайт» [15], предполагают глу-

бокую интеграцию искусственного интеллекта 

для анализа больших данных. На практике же, 

как показал аудит 48 проектов, только 29% ор-

ганизаций используют ИИ-инструменты, при-

чем в основном для автоматизации рутинных за-

дач (кластеризация мнений экспертов), а не для 

прогнозирования. Это создает «цифровой раз-

рыв»: алгоритмы генерируют данные, но их ин-

терпретация остается за людьми, что повышает 

риски когнитивных искажений. Например, в 

форсайте ЕС по климату 2022 года нейросеть 

выявила 12 потенциальных кризисных точек, но 

эксперты проигнорировали 58% из них как «ма-

ловероятные», что привело к недооценке рисков 

миграции из-за засух. В исследовании говорится 

о том, что в 2022 году Европа пострадала от 

сильной засухи. Начиная с зимы 2021/22 года и 

далее наблюдалось постоянное отсутствие осад-

ков, и в целом за год уровень влажности поверх-

ностного слоя почвы был минимальным по ве-

личине второй раз запоследние 50лет. Более вы-

сокие, чем в среднем, температуры и череда пе-

риодов сильной жары, начавшихся весной и 

продолжавшихся в течение всего лета, способ-

ствовали сохранению и усилению засушливых 

условий. Засуха повлияла на природные си-

стемы и ключевые социально-экономические 

секторы, такие, как сельское хозяйство, энерге-

тика и речной транспорт. Также в исследовании 

рассмотрена влажность почвы как одна из клю-

чевых переменных на поверхности земли, кото-

рая участвует в водном и тепловом обмене 

между поверхностью земли и атмосферой и яв-

ляется источником климатических рисков. Она 

также играет важную роль в климатической си-

стеме и влияет на предсказуемость состояния ат-

мосферы на межсезонном и сезонном уровнях, 

что важно для прогнозирования погоды и кли-

мата. Влажность почвы влияет на рост расти-

тельности, а также на образование осадков и 

стока, что напрямую влияет на урожайность 

сельскохозяйственных культур и, как следствие, 

на глобальную продовольственную безопас-

ность. 

Еще одно противоречие связано с времен-

ными горизонтами оценки. Теория настаивает 

на долгосрочных метриках, таких как влияние 

на политику через 5–10 лет. Практика же, осо-

бенно в корпоративном секторе, ориентирована 

на краткосрочные KPI. В кейсе Shell Scenarios 

2050 лишь 14% показателей охватывали период 

свыше 5 лет, тогда как 86% фокусировались на 

операционных улучшениях в горизонте 1–3 
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года. Этот диссонанс усугубляется в государ-

ственных проектах: анализ программ «Цифро-

вой экономики РФ» выявил, что 90% отчетов 

оценивают результативность по итогам первого 

года, игнорируя отложенные эффекты. 

Культурно-институциональные факторы 

углубляют разрыв. Теоретические модели 

OECD предполагают универсальные критерии, 

такие как соответствие целям устойчивого раз-

вития (SDGs). Однако в практике Китая домини-

рует метрика «технологического суверенитета» 

— доля локальных патентов в критических от-

раслях, что отражает геополитическую по-

вестку. В Бразилии, как показало исследование 

FGV, 63% форсайтов включают показатель «со-

циальной инклюзивности», что отсутствует в ев-

ропейских методиках. Эти различия ставят под 

вопрос возможность создания глобальных стан-

дартов оценки, несмотря на усилия 

ForesightMetricsHub. 

Инновационные подходы к преодолению 

противоречий демонстрируют потенциал для 

синтеза теории и практики. Например, блок-

чейн-платформы были адаптированы в пилот-

ном проекте ЕС для верификации данных по 

климатическим форсайтам. Это позволило со-

кратить число манипуляций с метриками на 

40%. Другим примером является «модель двуна-

правленной оценки», где процесс делится на два 

контура: 

1. Внутренний контур: Использование ИИ 

для реального мониторинга KPI (например, ско-

рость внедрения рекомендаций в Росатоме). 

2. Внешний контур: Экспертная оценка дол-

госрочных эффектов через фокус-группы с уча-

стием граждан (апробировано в Horizon Europe). 

Однако внедрение таких моделей сталкива-

ется с институциональными барьерами. В кор-

порациях доминирует запрос на «быстрые ре-

зультаты», что противоречит теоретическим ре-

комендациям по долгосрочной оценке. В госу-

дарственном секторе бюрократические проце-

дуры тормозят интеграцию динамических мет-

рик: в РФ только 12% госпрограмм используют 

алгоритмы D-RATE, тогда как в ЕС этот показа-

тель достигает 34%. 

Перспективным направлением становится 

«оценка второго порядка» — анализ того, как 

сами методы оценки влияют на эффективность 

форсайтов. Например, исследование на данных 

120 проектов показало, что использование D-

RATE повышает точность прогнозов на 22%, но 

одновременно увеличивает затраты на 15%. Это 

ставит вопрос об оптимизации ресурсов: теория 

предлагает компенсировать рост расходов за 

счет краудсорсинга (вовлечение граждан через 

платформы типа Futurium EU), тогда как прак-

тика пока ограничивается внутренними экспер-

тами. 

Таким образом, сравнительный анализ под-

тверждает необходимость гибридных решений, 

сочетающих теоретическую глубину с практи-

ческой гибкостью. Ключевым вызовом остается 

преодоление «оценочного парадокса»: даже со-

вершенные методы теряют эффективность, если 

институты не готовы к их внедрению. Эти во-

просы станут основой для рекомендаций, изло-

женных в следующем разделе. 

Обсуждение результатов и рекомендации 

по интеграции подходов 

Проведенный анализ выявил системные про-

тиворечия между теоретическими моделями и 

практикой оценки результативности форсайт-

исследований, однако эти вызовы открывают 

возможности для методологического синтеза. 

Ключевой вывод заключается в том, что разрыв 

между «идеальными» критериями и их реализа-

цией обусловлен не столько недостатками мето-

дологии, сколько институциональной инерцией 

и ресурсными ограничениями. Например, не-

смотря на доказанную эффективность динами-

ческой шкалы D-RATE (повышение точности 

прогнозов на 22% по данным ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ, 2024), её внедрение в государственных 

программах РФ тормозится из-за бюрократиче-

ских барьеров и недостатка квалифицированных 

кадров. В ЕС аналогичная проблема решается 

через создание междисциплинарных рабочих 

групп, объединяющих экспертов, IT-

специалистов и представителей гражданского 

общества, как в проекте Futurium. 

Одним из перспективных направлений явля-

ется гибридизация методов оценки, сочетающая 

сильные стороны теории и практики. Например, 

модель «трех контуров», предложенная в науч-

ной работе [16], интегрирует: 

1. Алгоритмический контур: Использование 

ИИ (нейросети типа GPT-4) для анализа боль-

ших данных и прогнозирования трендов, что 

позволяет снизить субъективность. В пилотном 

проекте Росатома применение алгоритма iFORA 

сократило время обработки сценариев на 35%. 

2. Экспертный контур: Коллективная оценка 

стейкхолдеров через адаптивные платформы 

(например, блокчейн-система 

ForesightMetricsHub), где каждый этап верифи-

цируется смарт-контрактами. 

3. Социальный контур: Вовлечение граждан 

в оценку через краудсорсинговые платформы, 

как в кейсе ЕС «Гражданские форсайты», где 

48% участников отметили рост доверия к реше-

ниям властей после личного участия в процессе. 
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Для преодоления «парадокса краткосрочно-

сти» в корпоративном секторе предлагается 

двухуровневая система KPI: 

- Уровень 1: Операционные метрики (ROI, 

сроки внедрения), оцениваемые ежеквартально; 

- Уровень 2: Стратегические индикаторы 

(влияние на рыночную долю, формирование 

экосистем), анализируемые раз в 3–5 лет. В 

Siemens такая модель позволила увеличить 

долю долгосрочных проектов в портфеле с 12% 

до 29% за 2022–2024 гг. 

Государственным институтам рекомендуется 

внедрение «умных стандартов» оценки, адапти-

рующихся под контекст. Например, в рамках 

программы «Цифровая экономика РФ» можно 

использовать модифицированный индекс 

OECD, дополненный параметром «технологиче-

ский суверенитет» (доля отечественных реше-

ний в критических отраслях). Одновременно для 

международной сопоставимости предлагается 

G20 Foresight Index, объединяющий: 

1. Адаптивность: Способность пересматри-

вать сценарии (на основе данных Росстата, 2024, 

РФ улучшила этот показатель на 18% после   

2022 г.). 

2. Инклюзивность: Участие непрофессио-

нальных стейкхолдеров (в Бразилии данный па-

раметр достигает 78%). 

3. Цифровая зрелость: Использование ИИ и 

блокчейна (лидеры — ЕС и Китай, где 45% фор-

сайтов автоматизированы). 

Для научного сообщества ключевой реко-

мендацией становится пересмотр наукометри-

ческих критериев. Вместо традиционного ак-

цента на публикационную активность предлага-

ется оценивать «скрытый капитал» форсайтов: 

влияние на образовательные программы, созда-

ние междисциплинарных коллабораций, 

предотвращение кризисов. Например, форсайт 

ФИЦ РАН по Арктике 2021–2023 гг. не привел 

к прорывным публикациям, но позволил избе-

жать 14 локальных экологических катастроф за 

счет своевременных рекомендаций. 

Однако внедрение инноваций требует реше-

ния структурных проблем: 

1. Ресурсная ограниченность: Обучение экс-

пертов работе с ИИ-инструментами увеличивает 

бюджет проектов на 15–25%. Частично это 

можно компенсировать через государственно-

частное партнерство, как в кейсе Horizon Europe, 

где 30% финансирования поступает от корпора-

ций. 

2. Культурное сопротивление: В РФ 62% 

управленцев воспринимают форсайт как «фор-

мальность», а не инструмент стратегии. Для из-

менения парадигмы необходимы образователь-

ные инициативы, такие как магистерская про-

грамма НИУ ВШЭ «Цифровой форсайт», вы-

пускники которой уже реализуют 14 проектов в 

регионах. 

3. Этические риски: Использование ИИ для 

оценки может усилить дискриминацию уязви-

мых групп, если алгоритмы обучены на смещен-

ных данных. Решением становится открытость 

моделей и привлечение этнографов к их 

настройке, как в проекте DeepMind 2024 года. 

Заключительный тезис заключается в том, 

что оценка результативности должна эволюцио-

нировать из «контрольного механизма» в ин-

струмент обучения организаций. Например, 

компания Shell после провала форсайта 2018 

года (непредсказуемость сланцевой революции) 

внедрила систему пост-форсайтного аудита, где 

каждая ошибка анализируется для корректи-

ровки методов. Это позволило повысить точ-

ность прогнозов на 31% к 2024 г. Аналогичный 

подход для госсектора предполагает создание 

«форсайт-лабораторий» — площадок для непре-

рывного тестирования и адаптации метрик. 

Таким образом, предложенные рекоменда-

ции направлены на преодоление методологиче-

ского дуализма через интеграцию цифровых ин-

струментов, институциональные реформы и 

кросс-культурный диалог. Эти меры создают ос-

нову для перехода к заключительному разделу, 

где будут подведены итоги и намечены направ-

ления для будущих исследований. 

Цифровые технологии в форсайт-исследо-

ваниях: трансформация методологии и прак-

тики 

Современные форсайт-исследования пере-

живают радикальную трансформацию благо-

даря внедрению цифровых технологий, которые 

не только ускоряют процессы анализа, но и по-

вышают точность прогнозов. Искусственный 

интеллект, большие данные, краудсорсинг и 

блокчейн становятся ключевыми инструмен-

тами, переопределяя традиционные подходы к 

стратегическому прогнозированию. Например, 

по данным OECD, 67% форсайт-проектов в ЕС 

и США в 2023 году уже используют алгоритмы 

машинного обучения для обработки данных, то-

гда как в 2018 году этот показатель составлял 

лишь 12%. 

Искусственный интеллект (ИИ) является од-

ним из наиболее перспективных инструментов 

для проведения форсайт-исследований. Он спо-

собен обрабатывать огромные объемы данных, 

выявлять скрытые закономерности и строить 

сложные модели будущих событий. Одно из яр-

ких направлений возможного использования 
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ИИ в форсайт-исследованиях является прогно-

зирование изменений на различных сложных 

рынках, например на рынке труда. В этом про-

екте могут быть использованы методы машин-

ного обучения для анализа большого количества 

исторических данных о занятости населения, 

уровне образования, демографических измене-

ниях и других факторах. На основании этих дан-

ных может быть построена модель, которая поз-

волит спрогнозировать спрос на различные про-

фессии в ближайшие десятилетия. Результатом 

этого исследования может стать создание более 

точного сценария развития рынка труда, что 

позволит государственным органам и частным 

компаниям лучше подготовиться к будущим из-

менениям. Кроме того, этот подход может вы-

явить новые тенденции, например такие как 

рост спроса на специалистов в области IT и ро-

ботизации производства. 

Блокчейн представляет собой децентрализо-

ванную систему хранения данных, которая обес-

печивает высокую степень прозрачности и без-

опасности. Эти свойства делают блокчейн при-

влекательным для использования в форсайт-ис-

следованиях, где важно обеспечить достовер-

ность и доступность информации. Одним из 

успешных направлений применения блокчейна 

в форсайт-процессах может стать повышение 

уровня доверия к результатам исследований. 

Для этого могут создаваться специальные блок-

чейн-платформы, на которых будут храниться 

результаты всех этапов форсайт-исследования. 

Каждый участник сможет видеть, какие данные 

будут собраны, кем они будут внесены и каким 

образом обработаны. Это позволит существенно 

снизить риск манипуляций данными и повысить 

доверие к полученным результатам. Кроме того, 

блокчейн обеспечит защиту от несанкциониро-

ванного доступа и изменения данных, что осо-

бенно важно в условиях возрастающей кибер-

преступности. 

Интернет вещей (Internet ofThings, IoT) пред-

ставляет собой сеть взаимосвязанных устройств, 

способных собирать и передавать данные через 

интернет. Эта технология открывает широкие 

возможности для сбора актуальной информации 

в режиме реального времени, что делает ее неза-

менимой в форсайт-исследованиях. Примером 

успешного применения IoT в форсайт-исследо-

ваниях может стать управление городскими ре-

сурсами. Например, если в одном из крупных 

мегаполисов создать систему умного города, 

включающую множество датчиков и камер, 

установленных по всему городу, то эти устрой-

ства собирали смогут собирать информацию о 

движении транспорта, загруженности дорог, 

энергопотреблении и других аспектах город-

ской инфраструктуры. Эти данные могут быть 

использованы для построения моделей управле-

ния городскими ресурсами, что позволит опти-

мизировать транспортные потоки, сократить по-

требление электроэнергии и улучшить качество 

жизни горожан. Такой подход может продемон-

стрировать высокий потенциал IoT для создания 

более эффективных и устойчивых городских си-

стем. 

Применение современных технологий в фор-

сайт-исследованиях открывает ряд перспектив, 

которые могут существенно изменить подходы 

к прогнозированию и управлению будущими из-

менениями: 

- повышение точности прогнозов: использо-

вание современных технологий позволяет обра-

батывать огромные объёмы информации и вы-

являть скрытые закономерности, которые ранее 

оставались незамеченными, что приводит к со-

зданию более точных и детализированных про-

гнозов, что особенно важно в условиях высокой 

неопределённости; 

- создание гибких и адаптивных моделей бу-

дущего: использование современных техноло-

гий позволяет создавать динамические модели, 

которые могут быстро адаптироваться к изменя-

ющимся внешним условиям, что особенно акту-

ально в условиях быстрых изменений, характер-

ных для современной экономики и общества; 

- улучшение взаимодействия между участни-

ками форсайт-процессов: цифровые платформы 

и системы обмена данными способствуют улуч-

шению коммуникации и сотрудничества между 

различными участниками форсайт-исследова-

тельских проектов, что позволяет быстрее при-

нимать решения и реагировать на возникающие 

вызовы. 

Несмотря на значительные перспективы, 

внедрение современных технологий в форсайт-

процессы связано с рядом вызовов, которые тре-

буют внимательного рассмотрения и решения: 

- проблема обработки и интерпретации боль-

ших объёмов данных: необходимо разработать 

эффективные методы фильтрации и анализа ин-

формации, чтобы избежать перегрузки систе-

мами и ошибочных выводов 

- вопросы этики и конфиденциальности: из-

за увеличения объема данных необходимо обес-

печить защиту личной информации и соблюде-

ние прав граждан на неприкосновенность част-

ной жизни; 

- необходимость адаптации существующих 

методологий: традиционные методики форсайта 

должны быть адаптированы под новые техноло-

гические возможности. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило систе-

матизировать ключевые теоретические и прак-

тические подходы к оценке результативности 

форсайт-исследований, выявив как их синер-

гию, так и системные противоречия. Основной 

вывод заключается в том, что методология 

оценки находится в процессе трансформации: от 

ретроспективного контроля точности прогнозов 

— к динамическому управлению неопределен-

ностью. Однако этот переход сталкивается с ин-

ституциональными, культурными и технологи-

ческими барьерами, которые требуют комплекс-

ных решений. В настоящее время форсайт-ис-

следования переживают переломный момент: из 

инструмента прогнозирования они превраща-

ются в систему управления будущим. Однако их 

эффективность зависит от способности преодо-

леть разрыв между теорией и практикой через 

цифровизацию, междисциплинарность и гло-

бальный диалог. 
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СОЗДАНИЕ МИП ПРИ НАУКОЕМКОМ ПРЕДПРИЯТИИ РЭП КАК 

ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье в рамках достижения целевых показателей по выпуску продук-

ции гражданского назначения согласно государственным нормативно-правовым докумен-

там, применяя стратегию инновационного развития, предложено осуществить создание 

малых инновационных предприятий (МИП) на базе наукоемких предприятий радиоэлек-

тронной промышленности (РЭП), входящих в состав оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), направленных на разработку, производство, выпуск, продажу и сопровождение 

ПГН. Проведен анализ деятельности МИП, а также представлены преимущества его 

внедрения. Описана структура подразделения, отвечающего за функционирование дея-

тельности данного МИП и контроль его деятельности. Показана логистическая блок-

схема прохождения заявки от контрагента на производство ПГН.  

Ключевые слова: наукоемкое предприятие, инновационное развитие, малое инновацион-

ное предприятие, стратегия инновационного развития. 
 

Введение 

Во исполнение распоряжения Правительства 

РФ [1, 2] и Указов Президента РФ [3, 4] по вы-

пуску высокотехнологичной продукции граж-

данского назначения (ПГН) в целевых значе-

ниях, выраженных в процентном соотношении 

30% к 2025 году и 50% к 2030 году от выпуска 

продукции военного назначения (ПВН), возни-

кает потребность в организации производствен-

ных линий данной продукции. 

В условиях рыночной конкуренции, учиты-

вая характерные особенности, специфичные для 

наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП), входящих в состав 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 

необходима разработка линейки ПГН, обладаю-

щей уникальными характеристиками, не имею-

щими аналогов как на отечественном рынке, так 

и на мировом. Таким способом построения мо-

дели, направленной на захват выбранных сег-

ментов рынка, где именно поставщик диктует 

условия покупателю.  

Такую задачу возможно осуществить при по-

мощи инноваций в комплексе с государствен-
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ными мерами поддержки, что позволит захва-

тить сегменты рынка по выбранным в рамках 

инвестиционных проектов направлениям и 

выйти на лидерские позиции.  Эта задача накла-

дывает на руководящий аппарат предприятий 

РЭП обязанность формирований долгосрочной 

стратегии развития, закладывая в свой фунда-

мент основу в виде инноваций с ориентирова-

нием на долгосрочную перспективу развития. 

Помимо этого, для обеспечения дополнитель-

ного конкурентного преимущества, инноваци-

онный подход должен закладываться и при са-

мом производстве ПГН. 

Основной проблемой для наукоемких пред-

приятий ОПК в сфере реализации ПГН является 

не в полной мере проработанность механизмов 

реализации, доведения до конечного потреби-

теля высокотехнологичной ПГН. 

В свою очередь, федеральные государствен-

ные высшие учебные заведения имеют более от-

работанные механизмы передачи проводимых 

научных исследований, перетекающих в 

научно-исследовательские работы (НИР), на 

наукоемкие предприятия ОПК с дальнейшими 

совместно проводимыми опытно-конструктор-

скими работами (ОКР), получая, как итог, опыт-

ные образцы высокотехнологичной инноваци-

онных продуктов.  

При этом на дальнейшей стадии реализации 

такого продукта возникают следующие про-

блемы: 

1. Поиск потребителей полученного товара. 

Несмотря на предварительные маркетинговые 

исследования и получение писем заинтересо-

ванности от потенциальных заказчиков, присут-

ствует высокий риск последующего отказа от 

данной продукции после апробации.  

2. Отработка технологии для изготовления 

серийного образца. Технологический процесс, 

применяемый для изготовления опытного (эс-

кизного, макетного) экземпляра, не всегда мо-

жет быть адаптирован под разработку серийного 

образца, учитывая коррекцию в ходе доработок. 

Затраты времени на создание каждого изделия 

путем изготовления единичными партиями, бу-

дут экономически неэффективны, и с точки зре-

ния производственной трудоемкости, что будет 

отражаться высокой стоимости производимых 

изделий. 

3. Загруженность производственных участ-

ков государственным оборонным заказом (ГОЗ), 

выступающим основным видом деятельности. 

Срыв установленных сроков недопустим, по-

следствиями являются штрафные санкции для 

предприятий данного типа. Учитывая текущую 

ситуацию, на второй план уходит создание ПГН, 

средств автоматизации и механизации, а также 

внедрения рационализаторских предложений по 

развитию производственных систем. Вслед-

ствие чего, возникает высокий риск срыва сро-

ков по договорам, заключенным с контраген-

тами на изготовление ПГН. В целом длительные 

сроки изготовления будут негативно влиять на 

конкурентное преимущество, в случае появле-

ния аналогов у ранее инновационного изделия. 

Все перечисленные пункты нивелируются 

тем, что у продукта инновационного типа, в 

виде изобретения, отсутствуют конкуренты. Од-

нако, для увеличения потребительского сег-

мента, способного приобрести данный товар, 

необходима проработка вышеобозначенных 

проблем. 

Предлагаемое решение – создание малого 

инновационного предприятия 

В целях оптимизации бизнес-процессов и 

снижения нагрузки на основные структурные 

подразделения предприятия, работа которых 

направлена на выполнение государственного 

оборонного заказа (ГОЗ), в рамках стратегии ин-

новационного развития предлагается формиро-

вание обособленного малого инновационного 

предприятия (МИП), с собственными конструк-

торско-разрабатывающими и опытно-производ-

ственными подразделениями на базе наукоем-

кого предприятия РЭП, входящего в ОПК. Реко-

мендуемая структура при предприятии будет 

направлена на разработку, производство и вы-

пуск, продажу и сопровождение ПГН. 

Стоит подчеркнуть, крупнейшие компании, 

которыми выступают наукоемкие предприятия 

РЭП, имеют конкурентное преимущество в про-

изводстве уже существующего высококаче-

ственного продукта, что стимулирует инвести-

ции в технологию для увеличения рентабельно-

сти. В свою очередь, инвестиции в новые изде-

лия могут иметь последствия в виде уменьше-

ния спроса на существующую номенклатуру. В 

то время как, малые фирмы, такие как малые ин-

новационные предприятия, стремятся в первую 

очередь получить выгоду от продуктовых инно-

ваций за счет увеличения имеющейся доли 

рынка [5]. 

У ряда зарубежных авторов [6, 7] в исследо-

ваниях прослеживается вывод, что малые 

фирмы в большей степени, чем крупные, прояв-

ляют склонность к продуктовым инновациям, 

однако для процессных инноваций справедлива 

противоположная тенденция. В целом, малые 

инновационные компании в мировой практике – 

это один из основных каналов трансфера науч-

ных результатов в сферу практического приме-
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нения. Характерной для таких компаний моде-

лью поведения является инновационное пред-

принимательство – отбор и опытное освоение 

научно-технических идей [8]. 

Кроме того, МИП, благодаря более деталь-

ной фокусировке на продуктовых инновациях, 

позволит подойти к ускорению решения следу-

ющих проблем в сфере рынка продукции граж-

данского назначения: 

- недостаточно четкая формулировка целей и 

приоритетов направлений инновационной дея-

тельности; 

- неопределенность в отношении ожидаемых 

результатов развития продуктовой линейки; 

- отсутствие практики применения техноло-

гического аудита и определения прорывных 

направлений, способных резко повысить конку-

рентоспособность ПГН; 

- слабое привлечение малого инновацион-

ного бизнеса в рамках софинансирования. 

Преимущества малого инновационного 

предприятия 

В целом, в условиях развития радиоэлектрон-

ной промышленности вопрос о малых иннова-

ционных предприятиях достаточно актуален. 

Актуальность вопроса о формировании и разви-

тии малых ИП в симбиозе с предприятиями 

ОПК объясняется, прежде всего, потребностью 

наукоемких предприятий РЭП в повышении ин-

тенсивности инновационной деятельности. Для 

того чтобы удовлетворять новые потребности 

заказчиков в сфере продукции гражданского 

назначения, необходимо создавать инновацион-

ные предприятия различных форм. Именно ма-

лые инновационные предприятия, предлагаю-

щие новые продукты и технологии, имеют ярко 

выраженную тенденцию к росту и открывают 

новые возможности на рынке, позволяя расши-

рять технологическую базу наукоемким пред-

приятиям РЭП. 

За последние несколько лет во многих стра-

нах мира начался переход от массового произ-

водства (в рамках крупных промышленных ком-

плексов и корпораций) к небольшим промыш-

ленным структурам, позволяющим обеспечить 

оперативный учет запросов потребителей, 

предъявляющих повышенные требования к ка-

честву продукции и оказываемым услугам. В 

этом переходе особая роль отводится малым ин-

новационным предприятиям, что объясняется 

преимуществами их деятельности [9]. MИП бу-

дет также выступать в качестве связующего 

звена между НИОКР и производством иннова-

ционной ПГН, принимая на себя риск при разра-

ботке новых технологий ПГН, превращая зна-

ния в товар. 

Таким образом, рассматривая с народнохо-

зяйственной точки зрения, МИП – это эффек-

тивный инструмент постоянного обновления 

всех элементов производственных процессов, 

обеспечивающий высокую конкурентоспособ-

ность продукции, работ и услуг. Они способны 

очень динамично и гибко реагировать, как на из-

менения потребительского спроса, так и на но-

вые предложения и перспективы, открывающи-

еся на основе результатов научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ [10]. 

Следовательно, малые инновационные 

фирмы являются технологическими лидерами 

во вновь появляющихся отраслях экономики, 

открывают новые сегменты рынка, развивают 

новые производства, повышающие наукоем-

кость и конкурентоспособность и, тем самым, 

способствуют формированию новых технологи-

ческих укладов [11]. 

C учетом практического использования и 

особенностей функционирования, МИП можно 

классифицировать в таблице 1 [12]. 

МИП может существовать на основе одной 

из трех моделей:   

1. Внутренняя организация, где инновация 

создается внутри компании, на основе реализа-

ции инновационных проектов различными под-

разделениями. 

2. Внешняя (контрактная) организация, здесь 

инновация создается на основе контрактов на ее 

создание и разработку между сторонними орга-

низациями. 

3. Внешняя (венчурная) организация, в ней 

для реализации инновационных проектов при-

влекаются дополнительные сторонние средства 

[13]. 

Благодаря поддержке со стороны головного 

наукоемкого предприятия РЭП, МИП сможет 

применить комбинированный тип, включающий 

в себя работу одновременно на основе трех мо-

делей.  
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Таблица 1. Особенности функционирования МИП на базе наукоемкого предприятия РЭП 

 

Признак Вариант 

Территориальное размещение 

подразделений 

в одном районе 

Форма собственности, преобла-

дающая на предприятии 

акционерная, смешанная 

Форма иерархических связей 

подразделений предприятий 

смешанные 

Характер решаемых проблем производственные, экономические 

Назначение новшеств для мирового рынка – экспортные и внутреннего рынка, включая соб-

ственные нужды 

Широта охвата инновационного 

процесса 

комбинированный (проектные работы, опытное производство, освое-

ние, реализация) 

Этапы инновационного про-

цесса 

разработка, опытное и промышленное освоение, внедрение в произ-

водство, распространение, эксплуатация 

Содержание конкретных основ-

ных задач 

научно-технические, производственные 

Специфика создаваемых инно-

ваций 

новые технологии, новая техника, экономико-организационные реше-

ния 

Степень новизны результатов 

разработок 

от принципиально новые, модернизированные до улучшенные в кон-

структорско-технологических решениях 

Виды удовлетворяемых потреб-

ностей 

производственные, научные 

Содержание инноваций технологические, продуктовые, организационно-производственные, 

управленческие, маркетинговые 

Содержание конкретных работ научно-технические, научно-производственные, внедренческие 

Степень риска умеренно-рисковые, низко-рисковые 
 

Источник: составлено автором 

 

Инновационная деятельность такого МИП 

будет направлена сразу на несколько аспектов, 

что также будет выступать конкурентным пре-

имуществом. 

1. Инновационное предприятие, ориентиро-

ванное на конечный продукт, технологию или 

процесс, которые являются законченным про-

дуктом. 

2. Технологически-ориентированное иннова-

ционное предприятие, занимающееся внедре-

нием технологий, направленных на совершен-

ствование производственных процессов, техни-

ческих аспектов, технологических процедур в 

рамках основной деятельности.  

3. Организационно-производственное инно-

вационное предприятие, которое ориентирует 

свою деятельность на совершенствование про-

изводства и комплексные процессы его органи-

зации.  

4. Инновационное предприятие, ориентиро-

ванное на управленческие инновации, занима-

ется соответствующей деятельностью без при-

вязки к конкретным продуктам, процессам и 

технологиям. 

Несмотря на существующие особенности 

народного хозяйства, включающие в себя разде-

ление малых инновационных предприятий на 

три типа [12], рассматриваемый МИП также бу-

дет соответствовать каждому из них: 

1. Предприятия первого типа, осуществляют 

разработку и освоение готовой продукции 

или изделий производственного назначения.  

2. Предприятия второго типа, успешно функ-

ционируют на рынке потребительских това-

ров и конкурируют с крупными объединени-

ями. Способны к конкуренции c крупными 

предприятиями, осваивая и выпуская про-

дукцию более высокого качества, а также 

выпускать дополнения к массовой продук-

ции крупных предприятий, специализируясь 

на разработках и реализации на рынке по-

требительских товаров, связанных с индиви-

дуальными потребностями, быстрой сменой 

моды, скоропортящимися видами продук-

ции. 

3. Предприятия третьего типа, работают сов-

местно с крупными предприятиями. 

Рассматриваемый вариант будет выступать в 

рамках базовых форм организации инновацион-

ной деятельности как Spin-off фирмы, в связи с 

тем, что является малой формой организации 

инновационного предпринимательства, создава-

емой материнской компанией, за счет выделе-

ния существующего подразделения. 
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Также стоит учитывать особенности МИП в 

инновационной сфере, которые позволят благо-

приятно сказываться на достижении целевых 

показателей по производству ПГН, означая и до-

стижение результатов головной стратегии ГК 

«Ростех»: 

- зависимость степени интенсивности инно-

вационной деятельности от отрасли, в которой 

действуют малые предприятия; 

- углубление специализации научных разра-

боток (во многих случаях небольшие фирмы мо-

гут конкурировать с крупными концернами, ра-

ботая лишь в узкоспециализированном направ-

лении); 

- ориентация на продуктовые инновации и 

оказание услуг в инновационной сфере (для ма-

лых компаний не характерно крупносерийное, 

массовое производство; продукты производятся 

сравнительно небольшими партиями, а иногда и 

в единичном экземпляре); 

- значительное число ученых и инженеров в 

штате фирмы; 

- быстрая восприимчивость и способность к 

генерации новых идей, малое сопротивление ор-

ганизационным изменениям; 

- желание и возможности внедрения нововве-

дений, реализация инноваций; 

- высокая мотивация сотрудников, основан-

ная на поощрении инициативы и творчества, 

поддержании новых идей и решений; 

- учитываются предпочтения потребителя, 

быстро адаптируются к условиям рынка и кон-

куренции на нём; 

- способны оперативно управлять производ-

ственной программой, существенно легче реа-

лизуют структурные преобразования [14]. 

Кроме того, МИП имеет межотраслевой ха-

рактер, не замыкаясь в узкоотраслевых преде-

лах, например, лишь в разработке станций тро-

посферной связи. В дополнение к этому, МИП 

сможет заниматься разработкой и освоением но-

вовведений в тех областях, которые покажутся 

наукоемким предприятиям РЭП, входящих в 

ОПК, неперспективными или слишком риско-

ванными. 

Можно выделить следующие преимущества 

создания от малых инновационных предприя-

тий:  

- более низкая потребность в первоначальном 

капитале; 

- относительно более высокая оборачивае-

мость собственного капитала; 

- осуществление разработок в основном на 

первых этапах инновационного процесса, на вы-

полнение которых требуются относительно не-

значительные затраты (около 2 % общей 

суммы); 

- гибкость управления и оперативность в вы-

полнении принимаемых решений, что позволяет 

сократить продолжительность инновационного 

цикла; 

- отсутствие бюрократических процедур в ор-

ганизации из-за минимальной управленческой 

иерархии предприятий; 

- высокая степень самостоятельности и сво-

боды в принятии решений; 

- большая возможность реализации творче-

ского потенциала работников, проявления спо-

собностей; 

- возможность реализации собственных твор-

ческих проектов; 

- высокая мотивация к предпринимательской 

деятельности для учредителей малых инноваци-

онных предприятий; 

- готовность производить новые продукты 

(услуги) без существенных инфраструктурных 

затрат; 

- утверждение высокого имиджа и творче-

ское признание успеха в инновационной сфере; 

- способность к концентрации на уникальных 

отраслевых преимуществах; 

- быстрая адаптация к меняющимся рыноч-

ным требованиям;  

- способность быстро вносить прогрессивные 

изменения в продукцию и технологию процесса 

производства в ответ на требования рынков 

(местных и региональных); 

- ориентированность на спрос потребителя; 

- возможность прямого контакта с потребите-

лями инновационной продукции;  

- низкие накладные расходы за счет прямых 

и личных контактов с ними; 

- возможность кооперации с отраслевыми ли-

дерами; 

- увеличение занятости населения и повыше-

ние сбора налогов [15]. 

Концепция предлагаемого малого иннова-

ционного предприятия 

Руководствуясь Постановлением Министер-

ства труда и социального развития РФ №37 от 

21.08.1998 года, с учетом внесенных изменений, 

включая приказ Минтруда России №197 от 27 

марта 2018 года [16], на рисунке 1 представлено 

структурное подразделение, функционирующее 

на территории предлагаемого МИП. 
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Рисунок 1. Структура отдела по производству и сопровождению продукции  

гражданского назначения 

Источник: составлено автором 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

22                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Далее, на рисунке 2 показана логистическая схема прохождения этапов работы заявки, посту-

пившей в работы данного МИП. 

 

Рисунок 2. Алгоритм прохождения заявки в предлагаемом МИП 

Источник: составлено автором 

 

Для демонстрации задействованных специа-

листов подразделения на каждом из этапов про- 

хождения заявки в таблице 2 выделены струк-

турные единицы. 
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Таблица 2. Задействованные специалисты отдела в предлагаемом МИП на каждом из этапов  

прохождения заявки от заказчика 

 

Событие Ответственные сотрудники 

Поступление заявки Начальник отдела, маркетолог 

Рассмотрение технической 

возможности 

Начальник отдела, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-

электроник 

Оценка загруженности произ-

водства 

Начальник отдела, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-

электроник, инженер по нормированию труда, техник, 

Письмо отказ заказчику Начальник отдела 

Согласование загрузки произ-

водственных мощностей 

Начальник отдела, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер 

по нормированию труда 

Определение сроков изготов-

ления 

Начальник отдела, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер 

по нормированию труда 

Готовность технической доку-

ментации 

Инженер-конструктор, инженер графической документации, инженер 

по промышленному дизайну, технический писатель, инженер по подго-

товке регистрационных удостоверений и СМК 

Готовность технологического 

процесса 

Инженер-технолог, инженер по нормированию труда 

Готовность необходимого обо-

рудования и рабочего персо-

нала 

Начальник отдела, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-

программист 

Наличие инструмента и обору-

дования для проведения испы-

таний 

Инженер по подготовке производства, специалист по закупкам, инже-

нер-электроник, техник 

Определение необходимых 

сырья, материалов и комплек-

тующих изделий 

Инженер-конструктор, специалист по закупкам, инженер-электроник, 

инженер по подготовке производства, начальник отдела 

Расчет стоимости выполнен-

ных работ 

Экономист, начальник отдела 

Согласование с заказчиком и 

утверждение стоимости работ 

Начальник отдела, экономист 

Заключение договора на вы-

полнение работ 

Начальник отдела, экономист, маркетолог 

 

Источник: составлено автором 

 

Перспективы развития 

Благоприятному протеканию деятельности 

созданного МИП будут содействовать ряд нор-

мативно-правовых документов в виде приори-

тетных государственных мер поддержки, 

направленных на финансирование инновацион-

ных проектов, льготное обучение сотрудников и 

руководителей предприятий, компенсации ча-

сти затрат на сертификацию по международным 

стандартам, что было не доступно основному 

наукоемкому предприятию РЭП. Помимо этого, 

открывается возможность получения финанси-

рования из фондов поддержки малых инноваци-

онных предприятий. 

Нормативно-правовым актом, подтверждаю-

щим значимость инноваций, как важного фак-

тора модернизации экономики России, счита-

ется «Концепция долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.», утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р, предусматривающая формирование рос-

сийской экономики на базе лидерства и иннова-

ций. Согласно концепции, в инновационной эко-

номике основные доходы должны поступать не 

от использования природных ресурсов, а от со-

здания и внедрения новых, в том числе интел-

лектуальных технологий, от производства но-

вых идей в экономической и социальной сферах 

[17]. Формирование МИП на базе наукоемкого 

предприятия РЭП будет полностью удовлетво-

рять условия данной концепции. 

Не стоит забывать, что на данный момент, в 

Российской Федерации сформированы норма-

тивно-правовые акты, направленные на разви-

тие инноваций в экономике и образовании, а 

также социальной сфере. Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической 
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политике» (п. 1 ст. 16.1) устанавливает, что гос-

ударство оказывает поддержку инновационной 

деятельности в целях модернизации российской 

экономики, обеспечения конкурентоспособно-

сти отечественных товаров, работ и услуг на 

российском и мировом рынках, улучшения каче-

ства жизни населения [18].  

Создание предлагаемого малого инновацион-

ного предприятия не только позволит наукоем-

кому предприятию РЭП конкурировать выпу-

щенной товарной линейкой высокотехнологич-

ной продукции с отечественными аналогами, но 

и в будущем конкурировать с мировыми, благо-

даря уменьшению длительности изготовления 

продуктов и снижению затрат, связанных с про-

изводством и транспортировкой. 

Также для развития МИП огромное значение 

будет иметь Федеральный закон № 98-ФЗ от 

29.07.2004 г. «О коммерческой тайне», юридиче-

ски закрепивший режим ноу-хау и имеющий 

принципиальное значение для капитализации 

интеллектуальной собственности. Согласно при-

нятому закону, интеллектуальная собственность 

охраняется в режиме коммерческой тайны [19]. 

Однако главной поддержкой будет высту-

пать Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» (дей-

ствует в ред. от 06.12.2011 г.), который опреде-

ляет, что оказание поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в области ин-

новаций и промышленного производства орга-

нами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления может осуществляться в 

виде: 

- создания организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства и оказывающих под-

держку субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, в том числе технопарков, центров 

коммерциализации технологий, технико-внед-

ренческих и научно-производственных зон и 

обеспечения деятельности таких организаций; 

- содействия патентованию изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов и се-

лекционных достижений, а также государствен-

ной регистрации иных результатов интеллекту-

альной деятельности, созданных субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства; 

- создания условий для привлечения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к 

заключению договоров субподряда в области 

инноваций и промышленного производства; 

- создания акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов [20]. 

Говоря о кадровой политике, необходимо 

сформировать группы начиная с МИП, в кото-

рых будут положительно восприниматься вво-

димые изменения, а также в инициативном по-

рядке предлагаться собственно разработанные 

новшества в бизнес-процессах предприятия и 

его выпускаемой продукции. 

Помимо этого, следует заложить фундамент 

для объективного восприятия, вводимых инно-

вационных процессов со всевозможными вариа-

циями преимуществ от предлагаемых дополне-

ний для структурных подразделений как МП, 

так и основного предприятия, нейтрально или 

негативно относящихся к инновациям. Что при-

ведет к формированию итогового варианта 

улучшений, запускаемого на согласование с 

всеми профильными службами предприятия, с 

дальнейшим устранением в случае выявления 

недочетов и замечаний, с последующим рас-

смотрением и учётом в работе поступающих 

предложений по доработке получившегося ре-

зультата внедрения предложенных улучшений. 

Следует отметить, что МИП также будет со-

кращать срок рассмотрения кандидатуры потен-

циального работника и последующее его согла-

сование структурными службами для окончания 

трудоустройства.  

Такой недостаток, как длительный срок рас-

смотрения и согласования кандидатуры, обу-

словлен спецификой работы предприятий, вхо-

дящих в ОПК, занимающихся выполнением 

ГОЗ. Необходимо согласование рассматривае-

мой кандидатуры отделом или департаментом 

охраны и безопасности, а также профильными 

государственными структурами. Занимаемый 

промежуток времени является отнюдь не конку-

рентным преимуществом, по сравнению с кон-

курирующими частными организациями, где от-

сутствует данная особенность по исполнению 

ГОЗ, что позволяет осуществлять трудоустрой-

ство кандидата в короткие сроки.  

В свою очередь, значительные сроки ожида-

ния трудоустройства, по сравнению с частным 

сектором, нивелируются гарантией стабильного 

развития предприятия и уверенности в трудо-

устройстве на долгосрочный промежуток вре-

мени. В этой связи необходимо придерживаться 

политики по дальнейшему развитию брэндинга 

и престижа, в том числе за счет МИП, а также 

увеличивать число положительных отзывов к 

данной организации для привлечения большего 

количества высококвалифицированных специа-

листов. 

При этом, после устройства специалиста, по 

мере получения опыта работником, между 

навыками и оплатой происходит постепенный 
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разрыв, исходя из выполнения ГОЗ в виде ПВН 

и разработки и производства ПГН. Указанная 

проблематика охватывает сотрудников, отвеча-

ющих за создание продукции, которые получая 

опыт при разработке изделий и приобретая не-

обходимые компетенции, становятся более вы-

годны в случае предложения о переходе с граж-

данского сектора на создание технической доку-

ментации для ПВН.  

Аналогичная ситуация проявляется и с цехо-

выми участками, по причине различия стоимо-

сти нормированных часов за изготовление и 

сборку ПВН и ПГН. В том числе, ввиду более 

высоких требований к техническим характери-

стикам и проводимым испытаниям с продук-

цией ГОЗ, приобретается более высокотехноло-

гичное оборудование.  

Вдобавок, задачи по выполнению ГОЗ ста-

вятся государственным заказчиком, а по вы-

пуску ПГН потребностью рынка, для изучения 

которого необходимы в кадровой структуре, со-

ответствующие специалисты из сферы марке-

тинга. При этом отрасль будет иметь специфику 

и в части маркетинга, что будет порождать необ-

ходимость разработки специальных применяе-

мых инструментов, по причине неэффективно-

сти базовых, для осуществления анализа, срав-

нения и презентации полученных произведен-

ных результатов.  

Создание МИП должно благоприятно ска-

заться на решении указанных проблем, за счет 

совместной разработки с отделом или департа-

ментом автоматизированных систем управления 

персоналом (АСУП) блок-схемы прохождения 

маршрута согласования вводимых новшеств, а 

также выделения участников профильных 

структур предприятия.  

Формирование совместно с планово-эконо-

мическим отделом или департаментом норма-

тивных значений показателей и коэффициентов, 

регулирующих производство ПГН и ПВН. Вве-

дение обновленных тарифно-стоимостных се-

ток, окладов, строчек, должностных инструк-

ций, премий за достижение целевых показате-

лей ПГН, а также обеспечение регулярного мо-

ниторинга рынка у конкурирующих в отрасли 

организаций, занимающих лидерские позиции и 

сравнение их с медианой заработной платы. 

В дальнейшем, в случае успешной реализа-

ции данного проекта по внедрению МИП, 

оценка которого будет происходить на достиг-

нутых значениях по выпуску ПГН в сравнении с 

целевыми показателями, следует ввести допол-

нение в стратегию инновационного развития пу-

тем доработки имеющейся структуры, расши-

рив штат, включив специалистов, имеющих про-

фессиональную подготовку таких как: стратег-

аналитик в инновационной сфере, маркетолог 

по инновациям, специалист по экономической 

экспертизе нововведений в организации. Соот-

ветственно такая структура дополнительно бы 

отвечала и за эффективность реализации разра-

ботанных мероприятий. 

Заключение 

Внедрение охарактеризованного нвми МИП 

должно коррелировать с генеральной стратегий 

головной организации в лице ГК «Ростех», обу-

славливая дополнительные критерии прохожде-

ния отбора при обосновании данного проекта. 

При этом, в случае успешного внедрения будут 

достигнуты положительные эффекты, помимо 

организационных и производственных, также и 

экономические, и технологические.  

Таким образом, малые инновационные пред-

приятия могут быть как источниками новых тех-

нологических решений, выступая поставщи-

ками технологий, так и разрабатывать и выво-

дить на рынок инновационные проекты граж-

данского назначения наукоемких предприятий 

РЭП, а также стать тем  необходимым звеном в 

процессе производства  инноваций, которое 

обеспечивает доведение  разработок до «товар-

ного» вида и  внедрение их в производство, спо-

собствует прогрессивной структурной пере-

стройке  как радиоэлектронной промышленно-

сти, так и в целом оборонно-промышленного 

комплекса.  

В заключении следует отметить, что, не 

смотря на все имеющиеся сложности в правовом 

обеспечении существования и хозяйственного 

ведения, МИП является будущим индустриаль-

ного потенциала радиоэлектронной промыш-

ленности, связующим звеном в рамках ПГН 

между наукой и производством, обеспечиваю-

щим реализацию главной функции инновацион-

ной предпринимательской деятельности – ком-

мерциализацию инновационного продукта, ко-

торое позволит выйти наукоемким предприя-

тиям РЭП на лидирующие экономические и про-

изводственные позиции, достигнув поставлен-

ных ориентиров, указанных в нормативно-пра-

вовых документах. 
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Аннотация. Национальные интересы России в информационной безопасности для те-

кущих и стратегических целей развития экономики носят многогранный характер, опре-

деляют содержание экономической политики государства и бизнеса. Новые информаци-

онные технологии, цифровизация и базовые принципы информационной безопасности, при-

меняемые в разных сферах экономической деятельности, привносят новый импульс в со-

держание деятельности по обеспечению экономической безопасности, способствуют по-

вышению ее уровня.   

Ключевые слова: национальное развитие, информационные и цифровые технологии, ин-

формационная сфера, угрозы, принципы информационной безопасности. 
 

Введение 

В стратегических целях национального раз-

вития Российской Федерации  до 2030 года и на 

перспективу до 2036 года отдельно выделены 

параметры в части технологического лидерства 

(6 целевых параметров) и цифровой трансфор-

мации государственного и муниципального 

управления, экономики и социальной сферы (11 

целевых параметров) [1], что означает четко 

обозначенный тренд инновационных трансфор-

маций в области развития и применения новых 

информационных  и цифровых технологий. 

«Информационные технологии приобрели 

трансграничный характер и стали неотъемлемой 

частью всех сфер деятельности личности, обще-

ства и государства» [2, п. 7]. 

Важно отметить, что в текущем году на 

смену проекта «Цифровая экономика РФ» при-

шла национальная программа «Экономика дан-

ных», в большей степени нацеленная на разви-

тие ИТ-отрасли до 2030 года [8]. При этом клю-

чевые направления Цифровой экономики, каса-

ющиеся нормативного регулирования цифровой 

среды, кадрового обеспечения, развития инфор-

мационной инфраструктуры, информационной 

безопасности и цифровых технологий и др. – по-

лучили новый импульс развития, что обеспечит 

перевод российской экономики, включая соци-

альную сферу и органы власти на качественно 

новый уровень управления. Большое внимание 

в национальной программе «Экономика данных 

уделено обеспечению безопасности в информа-

ционной сфере, в том числе на основе единой 

платформы координации деятельности по про-

тиводействию ИТ-преступлениям, вирусным 

атакам, утечки баз данных.   

Угрозы экономической безопасности в ин-

формационной сфере и принципы противо-

действия угрозам 

Информационная сфера трактуется Концеп-

цией информационной безопасности как «сово-

купность информации, объектов информатиза-

ции, информационных систем, сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", сетей связи, информационных техно-

логий, субъектов, деятельность которых свя-

зана с формированием и обработкой информа-

ции, развитием и использованием названных 

технологий, обеспечением информационной 

безопасности, а также совокупность механиз-

мов регулирования соответствующих обще-

ственных отношений» [3].  

Угрозы безопасности в информационной 

сфере следует рассматривать как совокупность 

факторов и действий, представляющих собой 

опасность нанесения ущерба и финансовых по-
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терь всем участникам экономических отноше-

ний, ориентированных на применение новых 

информационных и цифровых технологий.  

Среди информационных объектов эконо-

мики, наиболее подверженных угрозам инфор-

мационной безопасности в нормативной литера-

туре выделяют: статистическую информацию; 

источники информации о коммерческой дея-

тельности хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, а также о потребительских свой-

ствах производимых этими субъектами товаров 

и услуг; системы сбора и обработки финансо-

вой, биржевой, налоговой, таможенной инфор-

мации, информации о внешнеэкономической де-

ятельности государства и др. Причем характер 

угроз может варьироваться в зависимости от 

специфики информационных объектов, от до-

ступности информации и несанкционированных 

действий в отношении ее, от управленческих ре-

шений в планировании и фактическом использо-

вании информационных технологий разного 

уровня охвата. Характер наиболее часто упоми-

наемых в нормативных источниках угроз приве-

ден в таблице 1. 

 
Таблица 1. Угрозы экономического характера в информационной сфере 

 

Типы угроз Характер угроз 

1. Угрозы, связан-

ные с несоблюде-

нием целей и за-

дач информацион-

ной политики [3]. 

   - низкий уровень инновационного развития информационных технологий и элек-

тронной промышленности, увеличение доли этой продукции в ВВП  

- зависимость отечественной промышленности от зарубежных информационных тех-

нологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет отечественных 

разработок; 

   - снижение конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих дея-

тельность в отрасли информационных технологий и электронной промышленности в 

части: разработки, производства и эксплуатации средств обеспечения информацион-

ной безопасности, оказания услуг в области обеспечения информационной безопас-

ности; 

   - недостаточный уровень развития отечественной конкурентоспособной электрон-

ной компонентной базы и технологий производства электронных компонентов, обес-

печения потребности внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции 

на мировой рынок. 

2. Угрозы, сопут-

ствующие направ-

лениям техноло-

гического разви-

тия [1]. 

   – слабое обеспечение национального контроля над воспроизводством критических 

и сквозных технологий; 

   - неадекватность системных мер для перехода к инновационно ориентированному 

экономическому росту и усилению роли технологий как фактора развития экономики 

и социальной сферы; 

   - недостаточное технологическое обеспечение устойчивого функционирования и 

развития производственных систем. 
 

Источник: составлено автором 

 

Противодействие угрозам информационно-

технологического развития осуществляется в 

разноуровневых системах экономической без-

опасности на основе общеустановленных для 

работы с информацией принципов:  

- принцип законности, означающий, что дея-

тельность по обеспечению информационной 

безопасности должна осуществляться в соответ-

ствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации; методы обнаружения нару-

шений в работе с информацией и пресечение та-

ких нарушений должны быть законными; 

- принцип комплексности, предполагающий, 

что применение методов и средств защиты ин-

формации должно быть согласованным, позво-

ляющим учитывать все актуальные угрозы; 

- принцип адекватности, означающий, что 

методы защиты должны быть дифференциро-

ваны в зависимости от важности, частоты и ве-

роятности возникновения угроз информацион-

ной безопасности и степени конфиденциально-

сти информации; 

- принцип непрерывности, предполагающий, 

что обеспечение защиты информации должно 

осуществляться непрерывно и целенаправленно 

на протяжении всего жизненного цикла объек-

тов информатизации;  

- принцип адаптивности, означающий, что 

информационная безопасность должна обеспе-

чиваться с учетом возможного изменения кон-

фигурации используемых информационных си-

стем, числа пользователей, степени конфиден-

циальности и ценности информации, сохраняя 

достигнутый уровень их защищенности в целом; 
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- принцип нескольких уровней защиты, пред-

полагающий защиту информации на всех уров-

нях возможной реализации угроз;  

- принцип персональной ответственности, 

означающий закрепление прав и ответственно-

сти каждого пользователя (в пределах полномо-

чий) за обеспечение информационной безопас-

ности [4, с. 283-284]. 

Безусловно, реализация вышеназванных 

принципов в разных сферах экономической дея-

тельности, имеет свою специфику. Приведем 

пример по налоговой сфере. Безопасность нало-

говой информации в нашей стране связана с ее 

профессиональной открытостью, поскольку 

ФНС России: 

а) предоставляет отчетность федеральным 

органам исполнительной власти, органам власти 

субъектов Российской Федерации и муници-

пальным образованиям;  

б) является главным поставщиком сведений в 

системе межведомственного электронного взаи-

модействия, обеспечивая работу сервисов по 

оказанию государственных и муниципальных 

услуг.  

 

 
Таблица 2. Систематизация основных видов информационно-коммуникационных и 

 цифровых технологий 

 

Основные виды 

 технологий 

Общая характеристика 

Облачные вычисления 

(Cloud Computing)  

Обеспечивают удобный сетевой доступ по запросам пользователей к 

общему объему вычислительных ресурсов различной конфигурации для 

оперативного предоставления.  

Преимущества: снижает эксплуатационные издержки; не требуется об-

ращение к провайдерам. 

Big Data (большие дан-

ные)  

Использует подходы, инструменты и методы для обработки структури-

рованных и неструктурированных данных (в том числе из независимых ис-

точников).  

Преимущества: имеет широкие возможности объединения и анализа 

отраслевых данных по разным аспектам деятельности; позволяет прогнози-

ровать и предупреждать крупные затраты, выявлять риски; сокращает время 

на принятие решений.  

Интернет вещей (In-

ternet of Things, IoT)  

Подразумевает объединение технологий, оснащение их датчиками и 

подключение к интернету разного оборудования для осуществления удален-

ного мониторинга, контроля и управления процессами в реальном времени 

(в том числе в автоматическом режиме).  

Преимущества: позволяет отслеживать движение товаров; удаленно 

оказывать услуги и поддерживать самообслуживание клиентов. 

Технологии распреде-

ленных вычислений 

Обеспечивают доступ к глобально распределенным ресурсам с помо-

щью специального инструментария. 

Преимущества: эффективны для решения ресурсоемких экономиче-

ских задач с учетом их специфики. 

Когнитивные техноло-

гии  

Представляют собой программные и аппаратные средства, имитирую-

щие деятельность мозга человека и работающие с пользователем. К ним от-

носят: искусственный интеллект и машинное обучение. 

Преимущества: оценивают внимание и состояние, следят за работой 

мозга человека.  

Блокчейн  Представляют собой распределенные (не имеющие централизации) 

базы данных. 

Преимущества: каждая запись содержит историю обо всех операциях, 

защищена от фальсификаций.  

Внедряемые цифровые 

технологии 

Включают: цифровые платформы, цифровое образование, публичные 

облака, чат-боты, мобильные бизнес-приложения, мобильные платежи; 

Прорывные цифровые 

технологии 

Включают: интернет вещей, искусственный интеллект, распределенные 

реестры, большие данные, машинное обучение; 

Цифровые технологии 

будущего 

Включают: человеко-машинные интерфейсы, управление искусствен-

ным интеллектом, криптовалюты. 
 

Источник: составлено автором на основе [6] 
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Кроме того, на официальном сайте ФНС Рос-

сии (www.nalog.ru) размещено около сотни 

наборов открытых данных, включая данные, ко-

торые до 2018 года относились к налоговой 

тайне (сведения о среднесписочной численно-

сти налогоплательщика, его доходах и расходах, 

суммах уплаченных налогов); а с декабря 2019 

года раскрыты данные о суммах задолженности 

и налоговых правонарушениях [5, с. 88]. Разви-

ваемые в настоящее время налоговой службой 

цифровизация и информационно-технологиче-

ское обеспечение позволят непрерывно более 

эффективно работать с гигантским массивом 

данных, совершенствовать взаимодействие 

между субъектами бюджетно-налоговых отно-

шений, защищая их информацию от угроз и рис-

ков [4, 9]. 

Виды информационно-коммуникацион-

ных и цифровых технологий 

Применение в экономической деятельности 

всего спектра современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий 

оказывает позитивное воздействие на организа-

цию деятельности по обеспечению экономиче-

ской безопасности в части защищенности от 

угроз информационной безопасности.  Общая 

характеристика таких технологий приведена в 

таблице 2. 

В условиях развивающихся процессов циф-

ровизации экономики представленные в таб-

лице технологии способствуют организации эф-

фективного мониторинга и оценки результатив-

ности и эффективности деятельности по обеспе-

чению экономической безопасности в регионах 

и организациях в части предотвращения угроз и 

фактов мошенничества в работе с информацией, 

снижают риск умышленного искажения инфор-

мации [7]. 

Вывод 

Информационно-коммуникационные и циф-

ровые технологии обеспечивают службам эко-

номической безопасности нужную скорость ре-

агирования на возникающие риски и угрозы на 

основе сформированной информации для быст-

рого реагирования и принятия решений. При 

необходимости предоставляется возможность 

использования в системе управления деятельно-

стью по обеспечению экономической безопас-

ности накопленных и сохраненных ресурсов баз 

данных. Данные обстоятельства позволяют при-

знать применение новых информационных тех-

нологий в качестве важнейшего фактора повы-

шения систем экономической безопасности в 

российских регионах. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические принципы измерения 

уровня инновационного развития перерабатывающей отрасли АПК. Дана оценка уровня 

инновационного развития перерабатывающей отрасли регионального АПК, предложена 

методика распределения предприятий АПК по технологических укладам (ТУ), предложена 

система оценки вкладов ТУ в эффективность региональных инновационных процессов. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационное развитие, технологический 

уклад, поукладная технологическая структура. 
 

Введение 

Технологическое развитие современных ми-

ровых продовольственных систем выходит на 

принципиально новый этап, получивший назва-

ние «Сельское хозяйство 5.0» [4, 11]. Внедрение 

инновационных технологий и решений стано-

вится критическим фактором успеха в обеспече-

нии конкурентоспособности и продовольствен-

ной безопасности страны. 

 Прогнозирование инновационного развития 

АПК позволяет оценивать взаимодействие но-

вых технологий, соединить их с социально-эко-

номической средой, оценить экономическую 

эффективность альтернатив развития отраслей, 

выявить наиболее приоритетные направления 

их ресурсного обеспечения, определить реак-

цию взаимосвязанных производств на структур-

ные сдвиги и развитие инновационных процес-

сов. 

Разбивка технологической структуры агро-

промышленного производства на технологиче-

ские совокупности – технологические уклады – 

обеспечивает «прозрачность» экономической 

системы в процессе технических изменений, что 

значительно облегчает задачи, стоящие перед 

управлением такой системой в ходе её научно-

технического развития. 

Результаты экономического измерения инно-

вационного развития АПК свидетельствуют о 

сравнительно низких темпах прогрессивных 

технологических сдвигов (рис. 1) [10]. 

Сложившаяся ситуация характеризуется не-

значительной эффективностью процессов, пере-

распределением ресурсов и низкой скорости 

прогрессивных сдвигов в технологической 

структуре, которая не обеспечивает развитие 

инновационных процессов на микроуровне. 

Под инновационным процессом в рамках дан-

ного исследования мы будем понимать управля-

емый процесс, имеющий комплексный характер 

и заключающийся во введении различных изме-

нений в существующие системы и структуры с 

целью создания, распространения и использова-

ния принципиально нового или модифициро-

ванного практического средства (новшества), 

удовлетворяющего конкретные общественные 

потребности и дающего экономический, техни-

ческий или социальный эффект [7]. 
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Рисунок 1. Показатели инновационного развития АПК по итогам 2022 года, млрд руб. 

 

Превращение инновационного развития в 

главный материальный источник экономиче-

ского роста актуализирует данное исследование 

в теоретических и практических вопросах, а 

также измерения и прогнозирования инноваци-

онного развития. 

Агропромышленный комплекс играет важную 

роль в экономиках стран мира. По оценкам спе-

циалистов до 67% взрослого населения вовле-

чено в систему агропромышленного производ-

ства, на АПК приходится почти 40% валового 

внутреннего продукта и более 40% численности 

работников, занятых в материальном производ-

стве [2].  

Особенности воспроизводственного про-

цесса в сельскохозяйственной отрасли по харак-

теру воздействия на технический и организаци-

онный прогресс можно разделить на две группы: 

1. Естественно-биологические особенности, 

характер воздействия которых представляют со-

бой ряд «требований» или «ограничений», 

предъявляемых к инновационному процессу. 

2. Исторические и социально-экономические 

особенности, часто выступающие «тормозом» 

инновационного развития АПК [7]. 

Основываясь на том, что любая отрасль явля-

ется технологически неоднородной, то есть фор-

мирующие её технологические процессы разли-

чаются по техническому уровню и по качеству 

производимой продукции, нами рассмотрена 

необходимость определения «прозрачности» 

экономической системы в процессе технических 

изменений, что позволит значительно облегчить 

задачи управления такой системой в ходе её ин-

новационного развития. При изучении законо-

мерностей инновационного развития экономики 

необходимо выбрать структуру, основной эле-

мент которой не только сохранял бы целост-

ность в процессе технологических сдвигов, но и 

был бы носителем технологических изменений, 

то есть не требовал бы дальнейшей дезагрегации 

для их описания измерения [8]. 

В качестве такого элемента предлагается рас-

сматривать совокупность сопряженных произ-

водств или технологических укладов. Техноло-

гический уклад может быть охарактеризован как 

некоторая совокупность подразделений, близ-

ких по качественным характеристикам техноло-

гии ресурсов и выпускаемой продукции, то есть 

как некий хозяйственный уровень [7]. 

Используемый в настоящей работе метод 

главных компонент позволяет преобразовать 

пространство исходных показателей в новое, 

элементами которого служат главные компо-

ненты. Исходные показатели в этом случае зако-

номерно коррелируют друг с другом, при этом 

подавляющую часть исходных признаков ин-

формации удаётся передать посредством двух-

трёх начальных компонент. Именно такими 

свойствами обладает процесс развития техноло-

гического уклада, что и предопределило выбор 
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метода главных компонент для построения 

обобщающих показателей его развития. 

Для оценки состояния научно-технического 

потенциала перерабатывающей отрасли АПК 

Республики Марий Эл (РМЭ) по трем аспектам: 

технологическому, организационному и соци-

альному, был использован механизм эксперт-

ной оценки каждого из выделенных аспектов 

(табл. 1) [7]. В выборку вошли 72 предприятия 

пищевой промышленности РМЭ [3]. 

 
Таблица 1. Оценка технико-экономического потенциала перерабатывающих отраслей АПК  

за период с 2020 по 2023 гг. (в баллах) 

 

Перерабатывающая отрасль Технология 

Организа-

ция произ-

водства 

Социальная 

структура 

Технико-

экономиче-

ский потен-

циал 

1 2 3 4 5 = 2 + 3 + 4 

Мясная промышленность 0,37 0,02 0,01 0,4 

Переработка фруктов и овощей 0,36 -0,03 -0,19 0,14 

Хлебобулочная промышленность 0,15 0,01 0,21 0,37 

Молочная промышленность 0,45 -0,08 -0,01 0,36 

Мукомольное производство -0,38 0 0,01 -0,37 

Промышленность безалкогольных напитков 0,43 -0,02 -0,19 0,22 

Производство алкогольной продукции 0,47 0 -0,01 0,46 

Кондитерская промышленность -0,27 0,06 0,41 0,2 

Производство блюд, готовых к употребле-

нию 
-0,06 -0,08 -0,01 -0,15 

Производство кормов для животных 0,64 -0,12 -0,01 0,51 

Пищевая промышленность 0,37 0,02 0,01 0,4 

 

Балльная оценка определяется как сумма от-

клонений показателей конкретного предприятия 

от средних по перерабатывающей отрасли АПК 

показателей, что выражено формулами: 

Ni = ∑ (Rij
̅̅̅̅

i  / Rj
c ;    (1) 

Rij
̅̅̅̅ = Rij − Rj

c ,    (2) 

где Ni - оценка i-й отрасли в баллах; 

Rij
̅̅̅̅  - отклонение j-го показателя i-й отрасли 

от среднего по группе; 

Rj
c – среднее по перерабатывающим отраслям 

АПК значение j-го показателя. 

Близость к нулю оценки Ni свидетельствует 

о соответствии рассматриваемого объекта сред-

нему значению. 

Анализ технико-экономического потенциала 

(ТЭП) перерабатывающей отрасли АПК РМЭ 

позволил сгруппировать отрасли по четырём 

уровням: 

- низкий уровень ТЭП (мукомольное произ-

водство, производство кормов для животных); 

- средний уровень ТЭП (переработка фруктов 

и овощей, производство блюд, готовых к упо-

треблению); 

- высокий уровень ТЭП (кондитерская и мо-

лочная промышленность, производство безал-

когольных напитков и алкогольной продукции); 

- наиболее высокий уровень ТЭП (мясная и 

хлебобулочная промышленность). 

Гармоничными считаются отрасли, все со-

ставляющие технико-экономического потенци-

ала которых имеют близкие значения. Среди от-

раслей с высоким потенциалом это – мясная и 

хлебобулочная промышленность. Гармоничные 

отрасли с низким потенциалом – мукомольное 

производство и производство кормов для живот-

ных. 

Группировка предприятий перерабатываю-

щей отрасли по технологическим укладам поз-

воляет выявить качественные признаки пред-

приятий – представителей отдельных техноло-

гических укладов и рассчитать поукладную тех-

нологическую структуру перерабатывающей 

отрасли АПК РМЭ. Принцип индикации техно-

логических укладов состоит в сочетании фор-

мальной классификации (разделение предприя-

тий на однородные классы) с качественным 

определением типичных представителей (мая-

ков) уклада. 

Схема расчета поукладной технологической 

структуры перерабатывающей отрасли вклю-

чает следующие этапы (рис. 2) [7]. 
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Рисунок 2. Схема расчета поукладной технологической структуры 

 перерабатывающей отрасли АПК РМЭ 

 

В качестве индикаторов технологических 

укладов определены значения выработки, энер-

говооруженности и фондовооруженности. При 

этом при переходе от низших укладов к высшим 

выявлена тенденция увеличения значений инди-

каторов, а также неравномерный рост по укла-

дам: в высших укладах он замедляется. 

Предложенная схема позволяет выявить ка-

чественные признаки четырех технологических 

укладов и определить вклад (вес) технологиче-

ского уклада в эффективность производства 

(табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Влияние технологических укладов (ТУ) на повышение эффективности производства 

 

 Уклад 

Значимость ТУ в 

средней эффектив-

ности производства 

Доля ТУ 

в объеме продукции в численности ППС в стоимости ОФ 

2020 

I 1,16 0,51 0,61 0,61 

II 1,68 0,26 0,22 0,22 

III 0,16 0,19 0,14 0,14 

IV 0 0,04 0,03 0,03 

2021 

I 1,77 0,46 0,25 0,39 

II 0,62 0,51 0,68 0,60 

III 0,38 0,03 0,07 0,01 

IV 0,23 0 0 0 

2022 

I 1,20 0,24 0,31 0,11 

II 1,10 0,28 0,37 0,4 

III 0,36 0,35 0,27 0,39 

IV 0,34 0,13 0,05 0,1 

2023 

I 0,87 0,37 0,36 0,29 

II 0,97 0,51 0,54 0,33 

III 0,81 0,08 0,09 0,19 

IV 0,35 0,04 0,01 0,19 

 

Вклад (вес) технологического уклада опреде-

лялся сопоставлением генеральной средней со 

средними по технологическим укладам значени-

ями индикаторов [7]. Формально решение за-

дачи выглядит так: 

 
k1 ∗ E1 + k2 ∗ E2 + k3 ∗ E3 + k4 ∗ E4 = Eср  

k1 ∗ П1 + k2 ∗ П2 + k3 ∗ П3 + k4 ∗ П4 = Пср         (3) 

k1 ∗ Ф1 + k2 ∗ Ф2 + k3 ∗ Ф3 + k4 ∗ Ф4 = Фср ,  

 

Проверка представительности технологических укладов типичными предприятиями

Определение весов (вкладов) технологических укладов в эффективность производства

Классификация предприятий по принадлежности к технологическизх укладам по 
значениям индикаторов

Определение количественных значений индикаторов технологических укладов

Выявление качественных признаков предприятий - представителей отдельных 
технологических укладов
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где k1, k2, k3, k4 - доли соответствующих укладов в общей эффективности производства (в сумме = 1), 

Е1, Е2, Е3, Е4 - показатели энерговооруженности в укладах, 

П1, П2, П3, П4 - показатели производительности труда в укладах, 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 - показатели фондовооруженности в укладах, 

Еср, Пср, Фср - глобальные средние энергообеспеченности, производительности и фондовооруженности. 

 

Наибольший вклад в эффективность произ-

водства оказывают I и II технологические 

уклады (в среднем за период 1,25 и 1,1 соответ-

ственно), что объясняется преобладающей до-

лей предприятий, их формирующих. По объему 

производимой продукции можно отметить зна-

чительную долю III технологического уклада. 

Причиной такого явления является фактор опе-

режающих темпов роста эффективности произ-

водства по сравнению с низшими укладами. 

Поукладная структура перерабатывающих 

предприятий АПК РМЭ представлена на ри-

сунке 3 (а-в). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Поукладная структура перерабатывающих предприятий АПК РМЭ за 2021–2023 гг. 
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Динамичность структуры производства (рас-

ширение, совершенствование) воплощается в 

структурных сдвигах, то есть в изменении 

удельного веса старых, традиционных, суще-

ствующих новых и появлении новейших произ-

водств. 

В настоящее время сложилось два подхода к 

определению обобщающего показателя струк-

турных сдвигов [12]. Один из них состоит в вы-

числении линейного (d f1–f0) или квадратиче-

ского (σ f1–f0) коэффициентов изменения струк-

туры, показывающие изменение удельного веса 

каждой отрасли в общем объеме производства. 

Второй подход заключается в определении ко-

эффициента, определяющего суммарное сокра-

щение веса отстающих развитии отраслей и уве-

личение удельного веса отраслей, растущих опе-

режающими темпами. 

Прирост эффективности производства от 

структурных сдвигов предлагается сопоставить 

с некоторым эталоном, например, с макси-

мально возможным приростом вследствие пере-

хода всех предприятий из первого технологиче-

ского уклада в четвертый. Соотношение достиг-

нутого сдвига с идеалом дает оценку глубины 

структурного сдвига. 

Показатели глубины структурных сдвигов за 

период 2020–2023 гг. характеризуют достаточно 

высокую степень приближения к рациональной 

структуре перерабатывающей отрасли АПК Рес-

публики Марий Эл [7]: отклонение в 2020-2021 

гг составляло 33% к 2023 году сократилось до 

8%. Это факт говорит о суммарном сокращении 

отстающих отраслей и увеличении удельного 

веса отраслей, растущих опережающими тем-

пами. 

Вывод 

Разбивка технологической структуры АПК 

на технологические совокупности – технологи-

ческие уклады – обеспечивает «прозрачность» 

экономической системы в процессе технических 

изменений, что значительно облегчит задачи 

управления такой системой в ходе её инноваци-

онного развития. 

Анализ поукладной технологической струк-

туры позволяет сделать вывод о достаточно ста-

бильной доли в перерабатывающей отрасли 

АПК РМЭ первого и второго технологического 

укладов. Наряду с эти заметен рост доли перера-

батывающих предприятий, представляющих бо-

лее прогрессивный третий и четвертый техноло-

гический уклады. Следовательно, уместно гово-

рить о развитии структуры производства пере-

рабатывающей отрасли АПК республики, от 

есть о наличии структурных сдвигов. 

Динамика глубины структурных сдвигов в 

технологической структуре перерабатывающей 

отрасли АПК РМЭ позволила выявить доста-

точно близкую степень приближения фактиче-

ской структуры производства технологических 

укладов к нормативной (эталонной). 

Наибольшую значимость для производства 

продукции перерабатывающей отрасли АПК 

РМЭ для всех выделенных укладов имеют энер-

гетические ресурсы. Основные производствен-

ные фонды эффективнее всего используются на 

предприятиях, составляющих третий технологи-

ческий уклад: части молочной и мясной про-

мышленности. Трудовые ресурсы эффективнее 

всего используются на предприятиях третьего 

технологического уклада, наименее эффективно 

– в первом технологическом укладе. Темпы ин-

новационного развития максимального значе-

ния достигают наибольшего значения в четвер-

том технологическом укладе, наименьшего – в 

первом. 

Приоритетными направлениями ресурсного 

обеспечения в конкретных технологических 

укладах можно выделить: 

- развитие комплексной механизации и авто-

матизации (молочная, мясная, пивоваренная 

промышленность); 

- биотехнологизация (молочная, мясная и 

хлебопекарная промышленность). 

Прямое влияние межотраслевых структур-

ных сдвигов можно измерить с помощью моде-

лей и методов технического планирования и 

прогнозирования. Для выявления приоритетных 

направлений и перераспределения ресурсов мо-

жет быть использована оценка «отзывчивости» 

каждой группы рассматриваемых отраслей на 

изменение отдельных видов ресурсов. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация. В статье представлено комплексное обоснование инновационного разви-

тия лесопромышленного комплекса России с учетом технологических, экономических, ин-

ституциональных и экологических аспектов. Проведен анализ современного состояния ин-

новационной деятельности в отрасли и выявлены ключевые факторы, сдерживающие тех-

нологическую модернизацию предприятий лесного сектора. Разработана методология 

оценки эффективности инновационных проектов, учитывающая специфику лесопромыш-

ленного производства и долгосрочный характер воздействия инноваций на экономические, 

социальные и экологические параметры развития отрасли. Предложена концептуальная 

модель формирования инновационной экосистемы лесопромышленного комплекса, инте-

грирующая научно-исследовательский потенциал, производственные возможности пред-

приятий и механизмы государственной поддержки. Обоснованы приоритетные направле-

ния инновационного развития отрасли в контексте перехода к циркулярным моделям про-

изводства. Сформулированы практические рекомендации по совершенствованию инсти-

туциональной среды и стимулированию инновационной активности предприятий лесопро-

мышленного комплекса России. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, инновационное развитие, технологиче-

ская модернизация, глубокая переработка древесины, высокая добавленная стоимость. 
 

Введение 

Лесообрабатывающая отрасль относится к 

одному из основополагающих секторов нацио-

нальной экономики, которая обладает высоким 

потенциалом для устойчивого развития. Россия 

располагает крупнейшими в мире запасами дре-

весных ресурсов: они составляют около 27% ми-

ровых ресурсов, - что делает ее одним из лиде-

ров по площади лесного фонда. Однако, не-

смотря на большую ресурсную базу, вклад лесо-

обрабатывающего комплекса в экономику 

страны остается незначительным. Такая ситуа-
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ция обусловлена низким уровнем эффективно-

сти использования лесных ресурсов, недоста-

точной инвестиционной базы в отрасли.  

На современном этапе для развития эконо-

мики Российской Федерации становится прио-

ритетным осуществление перехода к модели 

управления лесопромышленным комплексом, 

которая подразумевает использование методов, 

технологий, способов интенсивного развития. 

Это способствует повышению эффективности 

всех этапов обработки древесины за счет внед-

рения инновационных технологий, автоматиза-

ции процессов, развития экспортного потенци-

ала страны, связанного с продукцией с высокой 

добавленной стоимостью, полученной в резуль-

тате деревообработки. Таким образом, России 

необходимо внедрять передовые технологиче-

ские разработки в лесопромышленный ком-

плекс и развивать их на территории всей страны, 

чтобы активизировать производителей исполь-

зовать и применять их на практике. Однако реа-

лизация данных инициатив сталкивается с ря-

дом проблем: недостаточная государственная 

поддержка, финансовая нестабильность пред-

приятий.  

Решение этих проблем требует комплексного 

подхода, включающего в себя разработку стра-

тегий долгосрочных программ развития, созда-

ние прозрачной системы показателей эффектив-

ности, которые должны быть сосредоточены, в 

основном, на обработке древесины. Следова-

тельно, активизация инновационной активности 

лесообрабатывающего комплекса является стра-

тегически важным направлением, которое мо-

жет поспособствовать устойчивому росту наци-

ональной экономики. 

Обзор литературы 

Фундаментальные теоретические основы ин-

новационных процессов в лесном секторе пред-

ставлены в трудах отечественных ученых [9, 11, 

12], которые сформировали концептуальные 

подходы к модернизации лесного хозяйства и 

лесопромышленного производства. Значитель-

ный вклад в развитие методологии оценки инно-

вационного потенциала лесопромышленного 

комплекса внесли исследования Бурдина Н.А., 

Кожухова Н.И., Медведева Н.А., раскрывающие 

специфику инновационных процессов в усло-

виях трансформации экономических отношений 

[2, 4, 7]. Современные аспекты цифровизации 

лесного сектора и внедрения технологий Инду-

стрии 4.0 анализируются в работах Шегельмана 

И.Р., Рудакова М.Н., Кузнецова А.В., обосновы-

вающих необходимость системного подхода к 

технологической модернизации отрасли [5, 20]. 

Зарубежные исследования инновационных 

процессов в лесопромышленном комплексе 

представлены работами Хейтемяки Л., Хансена 

Э., Топпинена А., которые акцентируют внима-

ние на трансформации глобальных цепочек со-

здания стоимости в лесном секторе [23, 25, 31]. 

Научные публикации Хеймрота К., Сьёстедта Р., 

Линдхольма Э.-Л. раскрывают механизмы фор-

мирования биоэкономики на основе лесных ре-

сурсов и развития инновационных кластеров в 

скандинавских странах [24]. Исследования 

Вайса Г., Секота В. посвящены анализу инсти-

туциональных факторов инновационного разви-

тия лесного сектора в странах Центральной Ев-

ропы [29, 32]. Методологические аспекты 

оценки эффективности инновационных проек-

тов в лесопромышленном комплексе детально 

разработаны в трудах Солберга Б., Самсета К., 

Бушера Б., предлагающих комплексные под-

ходы к учету экономических, социальных и эко-

логических эффектов инноваций [22, 28, 30]. 

Технологические аспекты инновационного 

развития лесопромышленного комплекса Рос-

сии исследуются в работах Онучина Е.М., Сана-

ева В.Г., раскрывающих потенциал внедрения 

передовых технологий деревообработки и про-

изводства новых материалов на основе древе-

сины [10, 13]. Научные публикации Мелехова 

В.И., Лукаша А.А., Варфоломеева Ю.А. посвя-

щены инновационным методам модификации 

древесины и расширению спектра ее примене-

ния в строительстве и других отраслях [3 ,6, 8].  

В условиях мировых глобальных геополити-

ческих и геоэкономических изменениях (глоба-

лизации, торговых трансформаций, модерниза-

ции общественных отношений, развитие науч-

ного потенциала) возникает проблема усовер-

шенствования внутренних источников экономи-

ческого роста страны. В связи с этим, государ-

ство уделяет особое внимание основополагаю-

щему макроэкономическому показателю — ва-

ловому внутреннему продукту (ВВП). Данный 

параметр позволяет оценить не только эконому 

страны в целом, но и её отдельные элементы, 

например, отрасли производства. Именно по-

этому анализ уровня и структуры ВВП является 

актуальной темой для дискуссий в разных эко-

номических школах. В практике российской 

экономической школы так же уделяется особое 

внимание исследованию вопросам, касающихся 

факторов влияющих на динамику ВВП.  

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики объём ВВП в 2024 году со-

ставил 200,0395 трлн руб, что на 16,2% боль-

шем, чем в 2023 году, где объём ВВП составлял 

172,1483 трлн руб. Ключевую роль в росте ВВП 
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в 2024 году сыграло увеличение индекса физи-

ческого объёма добавленной стоимости в ряде 

отраслей, который по итогам года составил 

104,1% или +4,1% к общему объёму номиналь-

ного ВВП.   

Прирост индекса физического объёма добав-

ленной стоимости, в 2024 по результатам иссле-

дования, произошёл благодаря следующим ви-

дам экономической деятельности:  

1. Деятельности финансовая и страхования 

(раздел K) — (+) 16,5 

2. Деятельность в области информации и связи 

(раздел J) — (+) 11,9%  

3. Деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания (раздел I) — (+) 9,6% 

4. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспе-

чение (раздел O) — (+) 8,5 

5. Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (раздел 

R) — (+) 8,4. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика индекса физического объёма ВВП и валовой добавленной стоимости по ви-

дам экономической деятельности в 2024 году 

Источник: составлено авторами по данным [17] 

 

Особое внимание среди статей индекса физи-

ческого объёма, произведённого ВВП и валовой 

добавленной стоимости следует уделить обраба-

тывающему производству (раздел C), как стра-

тегически важному виду экономической дея-

тельности Российской Федерации, поскольку он 

обеспечивает стабильный прирост как в 2024, 

как и в 2023 годах (+) 7,6%. Структурная часть 

показателя данного вида экономической дея-

тельности развивается за счёт следующих ста-

тей:  

1. Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования (ОKВЭД: 

25) — (+) 35,3% 

2. Производство прочих транспортных средств 

и оборудования (ОKВЭД: 30) — (+) 29,6% 

3. Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий (ОKВЭД: 26) — (+) 

28,8% 

4. Производства лекарственных средств и ма-

териалов, применяемых в медицинских це-

лях и ветеринарии (ОKВЭД: 21) — (+) 18 % 

5. Производств автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцеп (ОKВЭД: 29) — (+) 

16,5%. 
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Рисунок 2. Прирост динамики обрабатывающего производства 

Источник: составлено авторами по данным [17] 

 

Такое положение обрабатывающего произ-

водства в структуре ВВП обусловлено степенью 

инновационной активности организаций, зани-

мающихся данными видами экономической де-

ятельности. 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень инновационной активности организаций, по Российской Федерации, 

 по видам экономической деятельности 

Источник: составлено авторами по данным [16] 

 

Согласно рисунку 3 обрабатывающее произ-

водство (раздел C) и добыча полезных ископае-

мых (раздел B) занимают лидирующие позиции 

на протяжении 3-х лет (2021-2023 гг.). Это сле-

дует из того факта, что данные отрасли являются 

стратегически важными направлениями для 

Российской Федерации. 
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Рисунок 4. Наиболее инновационно-активные виды экономической деятельности 

 в обрабатывающем производстве 

Источник: составлено авторами по данным [16] 

 

В частности, самые прогрессивные виды эко-

номической деятельности это:  

1. Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий (ОКВЭД: 26) — 49,5%. 

2. Производство машин и оборудования, не 

включённых в другие группировки 

(ОКВЭД: 28) — 42,9%. 

3. Производство электрического оборудования 

(ОКВЭД: 27) — 39,1% 

4. Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (ОКВЭД: 29) — 

38,5%. 

5. Производство кокса и нефтепродуктов 

(ОКВЭД: 19) — 28,0%. 

Однако, несмотря на положительную дина-

мику, в обрабатывающем производстве суще-

ствуют подотрасли, в которых прослеживается 

низкая инновационная активность, которая за-

тормаживает развитие, прогрессирование рас-

сматриваемого структурного элемента. Данная 

динамика в долгосрочной перспективе может 

оказать отрицательное воздействие как на рост 

ВВП, так и на динамологию экономики в целом.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Наименее инновационно-активные виды экономической деятельности 

 в обрабатывающем производстве 

Источник: составлено авторами по данным [16] 
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Исходя из рисунка 5, данными подотраслями 

(видами экономической деятельности являются: 

1. Деятельность полиграфическая и копирова-

ние носителей информации (ОКВЭД:18) — 

8,6% 

2. Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева и пробки, кроме мебели, про-

изводство изделий из соломки и материалов 

для плетения (ОКВЭД:16) — 8,6% 

3. Ремонт и монтаж машин и оборудования 

(ОКВЭД: 33) — 6,9% 

Инновационный потенциал данных видов 

экономической деятельности не достаточно рас-

крыт. В частности, это касается деревообра-

ботки, так как Российская Федерация обладает 

выгодным географическим положением и зна-

чительным объёмом природных ресурсов. Леса 

занимают более 48% общей территории России, 

лесной массив занимает 795,4 млн гектаров [14]. 

(рис. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 6. Лесистость регионов Российской Федерации 

Источник: составлено авторами по данным [19] 

 

В связи с этим на территории страны распо-

ложено множество предприятий лесопромыш-

ленного комплекса, однако инновационная ак-

тивность сосредоточенна преимущественно за 

пределами расположения данных организаций. 

Данная тенденция характерна, например, для 

Европейской части страны, где расположены ос-

новополагающие экономические, научные ре-

сурсы государства. А что касается азиатской ча-

сти Российской Федерации, то, согласно ри-

сунку 7, инновационный потенциал там недо-

статочно раскрыт.  

В частности, структура объёма отгруженной 

продукции (работ, услуг) по обработке древе-

сины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения занимает не 

малую часть в экономике таких федеральных 

округов, как Сибирский (3,4%), Дальневосточ-

ный (2,9%), Северо-Западный (2,3%) [18]. При 

этом основанная инновационная активность 

наблюдается в других видах экономической де-

ятельности:  

1. Северо-Западный Федеральный округ — су-

достроение, биотехнологии, и IT-

технологии  

2. Сибирский Федеральный округ — научные 

исследования и разработки, нефтяная про-

мышленность, металлургия  

3. Дальневосточный Федеральный округ — 

энергетика, горнодобывающая промышлен-

ность. При этом только в данном округе 

наблюдается инновационная активность в 

сфере лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности. 
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Рисунок 7. Сравнение инновационной активности и количества предприятий ЛПК по регионам 

Источник: составлено авторами по данным [1, 16] 

 

Вот почему России необходимо развивать 

инновационной потенциал лесообрабатываю-

щей отрасли. Для этого были разработаны необ-

ходимые меры Правительством РФ, в частности 

касающиеся стратегии развития лесной отрасли 

до 2030 года, так как мировой рынок лесопере-

работки в 2025 оценивается в $ 1,2 трлн с еже-

годным ростом 4-5% [33], что указывает на пер-

спективную отрасль для инвестиций. В особен-

ности, это касается экспорта необработанной 

древесины. Так Президент Российской Федера-

ции с 1 января 2022 поручил ввести полный за-

прет на экспорт необработанных, грубо обрабо-

танных лесоматериалов, ведь около 30% [27] 

экспорта древесины приходится на круглый лес. 

Несмотря на это, в 2023-2024 всё ещё сохраня-

ется тенденция преобладание экспорта необра-

ботанных лесоматериалов в такие страны, как 

Китай, который является лидером в 2023 году 

(13 [27] млн кубометров). Так же Китай является 

основным покупателем круглой древесины, ведь 

на него приходится около 85% [27] экспорта. 

Поэтом этот объём необходимо снизить, для мо-

тивации развития деревообрабатывающей от-

расли: инвестиционной, научно-исследователь-

ской, трудовой активности. В том числя для 

ускорения перехода к «Индустрии 4.0», которая 

подразумевает взаимодействие лесных ресурсов 

с новейшими технологическими разработками 

(спутники, дроны, лазерные сканеры 3D 

LiDAR).  

Однако также можно основываться на опыте 

иностранных государств, которые являются ли-

дерами в данной экономической деятельности, 

так как лишь 12% древесины в России перераба-

тывается в продукты с высокой добавленной 

стоимостью. Например, доля автоматизации в 

России находится на уровне 15-20%[27] в то 

время, как в США 65-78%, а в странах Азии (Ки-

тай, Вьетнам) 30-45% [27]. Такие высокие пока-

затели автоматизации производства достига-

ются за счёт внедрения роботизированных лесо-

пилок (в США 40% к производительности, а в 

Китае 25% к производительности), которые 

улучшают точность раскроя, снижают затраты и 

повышают качество производимой продукции. 

Такие методики существуют и в России, но они 

находятся в масштабе отдельных цехов, а не в 

полной цепи обработки древесины, и повышают 

производительность на 5-8% [27].  

Также в мировой практике доля наукоёмкой 

составляющей находится на достаточно высо-

ком уровне (в США 16-39%, в странах Азии, 

преимущественно в Китае, 5-8%) В России дан-

ный показатель составляет 0,3% Это следует из 

того, например, что техника машинного зрения 

для сортировки древесины с использованием ис-

кусственного интеллекта, который определяет 

дефекты с точностью 98% и выше, внедрено не 

повсеместно [27]. В Китае же такой способ ши-

роко распространён (внедрено на 45% заводов). 

Так на фабрике Fujian Dushi Wooden Industry 

внедрена такая технология, которая увеличила 

скорость обработки с 30 до 120 досок/минуту 

[26]. В связи с этим ежегодная экономия дости-

гает $690 тыс. за счёт сокращения отходов и по-

вышения качества продукции.  

Таким образом, России, основываясь на 

национальной и иностранной практике, необхо-

димо развивать деревообрабатывающую от-

расль, так как к 2030 году: 

1. Прогнозируется рост объёма заготовки 

древесины до 286 млн куб. метров  

2. Ожидается увеличение производства пило-

материалов с 44,7млн куб. метров до 62-69,5 млн 

куб. метров  
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3. Прогнозируется производства целлюлозы 

до 14 млн. тонн  

4. Прогнозируется увеличение производства 

фанеры на 1,7 млн. кубю метров    

5. Ожидается рост производства пеллет до 

2,8-5,2 млн. тонн  

6. Также прогнозируется рост спроса на дан-

ные материалы как на внутреннем рынке, так и 

на внешнем [15]. 

В стратегии развития лесного комплекса Рос-

сийской Федерации [15] основными рисками не-

достижения целевых показателей в том числе 

определены регуляторные риски, риски срыва 

сроков инвестиционных проектов, риски не-

хватки ресурсов и риски потери конкурентоспо-

собности. Во всех этих рисках прослеживается 

связь с финансовой составляющей. Так, говоря 

о регуляторных рисках, речь идёт об инвестици-

онной привлекательности предприятий отрасли, 

формирующейся под воздействием внешних 

факторах. Особенно важные это налоговые ре-

жимы, и сборы в региональные и федеральные 

бюджеты и внебюджетные фонды. Риски срыва 

сроков инвестиционных проектов связаны с вы-

сокой сложностью новых технологических ре-

шений, применимых в организации и строитель-

стве новых производств. Здесь инновационная 

составляющая коррелирует с финансовыми по-

казателями. Риски нехватки ресурсов содержат 

в том числе и недостаток финансовых ресурсов 

в части несвоевременности выделения субсидий 

и применения налоговых льгот, а также возмож-

ный отказ от предоставления гарантий. Риск 

утраты конкурентоспособности отечественной 

продукции лесотехнической отрасли обуслов-

лен использованием устаревших технологий в 

производстве. Здесь на первый план должна вы-

ступать поддержка разработки и внедрения ин-

новационных решений. В ходе внедрения инно-

ваций происходит не только повышение каче-

ства продукции, но и происходит оптимизация 

ценового фактора, что существенно отражается 

на рентабельности производства лесотехниче-

ских продукции. 

К сожалению, в настоящее время развитие 

прямой поддержки отрасли на государственном 

уровне связана только с сырьевой составляю-

щей. Например, такая тенденция прослежива-

ется  в докладе «О реализации стратегии разви-

тия лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года» [15], где основной акцент дела-

ется, во-первых,  на лесистости, доле лесных по-

жаров, которые ликвидируются в течение пер-

вых суток с момента обнаружения, поглощении 

лесами углерода, доле площади лесов, на кото-

рых проведена таксации,  на доле погибших, вы-

руленных восстановленных лесных массивов. 

Во-вторых, в документе преимущественно уде-

ляется внимание лесному комплексу в целом, не 

разделяя на подотраслевые составляющие: до-

бывающее (сырьевая составляющая) и обраба-

тывающее производство.  

По причине недостаточных инвестиций и не-

хватки поддержки, со стороны государства в 

2025 год поступили предложения по разработке 

мер, направленных на развитие лесопромыш-

ленного комплекса (не только лесодобываю-

щего, но и лесообрабатывающего сектора эконо-

мики). В частности, оказать логистическую под-

держку (увеличить количество контейнерных 

поездов, для экспорта лесной продукции, внед-

рение систем, отслеживающих движение ма-

шинного оборудования), ввести налоговые 

льготы (снижение или обнуление налоговых 

ставок для организаций), стимулировать дере-

вянное домостроение, оказать финансовую под-

держку (сократить сроки проведении экспер-

тизы по заготовки древесины), введение иннова-

ций (полный переход на цифровой формат 

управления лесопромышленным комплексом). 

Заключение 

В исследовании выявлена прямая зависи-

мость между инновационной активностью и по-

ложительной динамикой отдельных подотрас-

лей (производство компьютерных, электрон-

ных, оптических изделий; производство кокса и 

нефтепродуктов). Вместе с тем результаты ис-

следования указывают на наличие сдерживаю-

щих факторов, связанных с недостаточной ин-

новационной активностью в ряде других подот-

раслей обрабатывающего производства, в част-

ности в деревообрабатывающей промышленно-

сти. 

Негативное воздействие выявленных диспро-

порций на общий экономический рост проявля-

ется через снижение конкурентоспособности 

отечественной продукции на международных 

рынках и ограничение возможностей импорто-

замещения. Недостаточная инновационная ак-

тивность в деревообрабатывающей промышлен-

ности приводит к преобладанию в структуре 

экспорта продукции с низкой добавленной сто-

имостью. Потенциал глубокой переработки дре-

весины остается нереализованным, что снижает 

эффективность использования природных ре-

сурсов и ограничивает мультипликативный эф-

фект для смежных отраслей. Экономический 

анализ показывает, что каждый процент роста 

инновационной активности в деревообработке 

может обеспечить прирост производительности 

труда на 1,5-2%, что существенно превышает 
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средние показатели по обрабатывающей про-

мышленности. 

Данная тенденция негативно воздействует на 

общий экономический рост, требует принятия 

мер по стимулированию развития инноваций в 

рассматриваемой сфере, в частности, через реа-

лизацию комплексных мер государственной 

поддержки, направленных на увеличение роста 

инвестиционной и научно-исследовательской 

деятельности. Важно ввести налоговые льготы, 

ускорить переход к цифровому формату управ-

ления отраслью. Реализация предложенные мер 

позволит не только повысить эффективность в 

сфере лесопромышленного комплекса, но и вне-

сти существенный вклад в рост валового внут-

реннего продукта (ВВП), который поспособ-

ствует росту экономики России. 
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ВЛИЯНИЕ ОНЛАЙН АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ НА РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. В статье рассмотрена деятельность онлайн агрегаторов и их влияние на 

рынок пассажирских перевозок, включая основы регулирования деятельности агрегаторов, 

категории онлайн агрегаторов, их достоинства и недостатки. Установлено, что онлайн 

агрегаторы играют важную роль в экономике страны. С помощью проведенного исследо-

вания был определен положительный эффект, заключающийся в снижении количества не-

легальных перевозчиков, увеличении совокупного оборота российского рынка пассажир-

ских перевозок, увеличении качества оказываемых услуг. Определена необходимость фор-

мирования единого транспортного пространства.  

Ключевые слова: агрегатор, пассажирские перевозки, мобильность, транспорт, циф-

ровизация. 
 

Введение 

Функциональные возможности агрегаторов 

заключаются в проведении сбора информации 

из различных источников. Полученную инфор-

мацию они объединяют в различные группы в 

зависимости от представленной классификации 

и целевой аудитории. Онлайн агрегаторы высту-

пают в роли универсального инструмента, кото-

рый может охватывать различные направления 

или быть специализированным на одной обла-

сти. 

Актуальность представленной темы заклю-

чается в том, что онлайн агрегаторы оказывают 

влияние на становление рынка пассажирских 

перевозок, при этом они могут выступать триг-

герами развития экономики страны. Главным 

достоинством онлайн агрегаторов является то, 

что предоставляется возможность экономить 

время и получать всю интересующую информа-

цию в рамках одного приложения.  

В основу исследования легли труды научных 

деятелей в сфере транспортной логистики и эко-

номики, среди которых можно выделить Апрак-

сина С.А. [2], Веретенникова А.Ю. [3], Гонча-

рова, Н.Ю. [5], Григорович Е.В. [6], Дроздова 

М.А. [7], Карбышев А.В. [10], Кузнецов К.Ю. 

[11], Назарова В.Х. [13], Родионов О.А. [17], 

Септилко Ю.И. [18], Дыбаль Д.И. [18], Тащи-

лина А.Д. [19], Чигрин Н.С. [24] и др. 

Целью исследования служит определение 

влияния онлайн агрегаторов на рынок пассажир-

ских перевозок. Достижение данной цели обу-

словлено решением вопросов в виде определе-

ния современного положения цифровизации 

транспортной инфраструктуры, выделения ос-

новных категорий приложений, которые наибо-

лее часто применяются в этом направлении, обо-

значения инновационных проектов в сфере пас-

сажирского транспорта.  

В статье обобщены результаты исследований 

по проблеме использования цифровых сервисов 

по управлению и контролю транспортных 

средств, полученные в исследовании данные 
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уточняют представления о современном состоя-

нии пассажирских перевозок. 

Основная часть  

Приоритетными задачами транспортной 

стратегии России до 2030 года является форми-

рование единого транспортного пространства, 

создание условий для безопасной перевозки и 

улучшения доступности транспорта для пасса-

жиров. Достижение данных задач становится 

возможным благодаря применению технологи-

ческих решений, а именно использованию циф-

ровых сервисов по управлению и контролю 

транспортных средств. С помощью технологи-

ческих возможностей можно повысить качество 

городской сферы с помощью предоставления 

транспортной услуги в рамках цифровизации. 

На сегодняшний день цифровые сервисы стали 

неотъемлемой частью населения. Одним из та-

ких примеров является каршеринг, кикшеринг, 

оплата транспортных услуг с помощью биомет-

рии и т.д. [22]. 

Современные возможности цифровизации 

предоставляют новые возможности в сфере пас-

сажирского транспорта. Здесь можно увидеть, 

как сервисы мобильности стали предоставлять 

услуги по построению мультимодальных марш-

рутов, за счет элементов экономики совмест-

ного потребления можно использовать транс-

портные средства, не находящиеся в собствен-

ности, по своему назначению [23]. 

Оценка нынешней ситуации онлайн агрегато-

ров на рынке пассажирских перевозок позволяет 

выделить пять основные категории приложе-

ний, которые наиболее часто применяются в 

этом направлении (рис. 1) [16]. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Категории онлайн агрегаторов на рынке пассажирских перевозок 

Источник: [25]  

 

Говоря о цифровых системах для путеше-

ственников, можно отметить, что они предна-

значены для обеспечения путешественников ин-

формационной поддержкой и осуществлением 

процессов бронирования билетов и планирова-

ния маршрутов. 

Суть предоставления услуги цифровой мо-

бильности заключается в том, что человек полу-

чает возможность воспользоваться услугой по 

использованию транспортного средства или во-

дителя с транспортным средством [12]. 

Транспортные средства, имеющие цифровую 

поддержку, представляет собой такие виды 

транспортных средств, которые содержат опера-

ционные модели перемещения транспортных 

средств, в основе которых находятся цифровые 

технологии [11]. 

Одним из незаменимых помощников боль-

шинства водителей являются цифровые борто-

вые приложения, которые функционируют 

внутри транспортного средства и направлены на 

улучшение эксплуатационных характеристик 

транспортного средства, таких как безопас-

ность, комфорт, определение уровня топлива и 

его экономия и т.д. [5] 

Существуют также приложения, которые 

позволяют управлять цифровым трафиком и ин-

фраструктурой, помогающие рационально ад-

министрировать транспортную систему для уве-

личения безопасности и эффективной деятель-

ности транспортного средства. 

Цифровые системы для 
путешественников

Услуги цифровой совместной 
мобильности

Виды транспорта с цифровой 
поддержкой

Цифровые бортовые 
приложения

Приложения для управления 
цифровым трафиком
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Одним из примеров функционирования циф-

ровых сервисов в сфере общественного транс-

порта является сервис под названием «Транс-

порт по запросу». Его суть заключается в том, 

что пассажир создает заявку, в которой уточня-

ются адреса отправки и прибытия, со стороны 

системы происходит автоматическое реагирова-

ние таким образом, что выстраивается рейс, 

охватывающий наибольшее количество пасса-

жиров [6]. 

Инновации в сфере управления обществен-

ным транспортом способствуют цифровизации 

этой отрасли. Важно интегрировать новые сер-

висы в общую концепцию транспортной страте-

гии, чтобы они дополняли друг друга вместо 

конкуренции. Такой подход помогает сделать 

общественный транспорт более эффективным, 

удобным и гибким для пассажиров.  

В некоторых регионах России транспорт 

редко или вовсе не доступен, и такие сервисы 

могут быть ключом к обеспечению транспорт-

ного обслуживания для 100% населения, предо-

ставляя наивысший уровень услуг для пассажи-

ров. При наличии сбоев наиболее доступного 

вида общественного транспорта в городских 

населенных пунктах 25,4% населения в возрасте 

15 лет и более могут добраться до пункта назна-

чения только более дорогим транспортом (извоз 

на частных автомобилях, такси или другой ком-

мерческий транспорт), в сельских – 35,8% [9]. 

В отрасли существует множество значитель-

ных участников, например, «МТС Авто», зани-

мающийся производством «умных» бортовых 

компьютеров для автомобилей. Для пассажиров 

качество общественного транспорта оценива-

ется по четким параметрам: регулярность при-

бытия на остановку согласно расписанию и уро-

вень управления ими. Кроме того, пользователи 

получают доступ к мобильному приложению, 

которое позволяет удобно планировать свои по-

ездки [3]. 

Пассажир имеет возможность воспользо-

ваться мобильным приложением, чтобы в ре-

жиме реального времени отслеживать движение 

транспорта на карте. Он может легко спланиро-

вать свой маршрут, учитывая пересадки, и опла-

тить проезд без необходимости искать наличные 

или прикладывать карту к валидатору. Просто 

открыв приложение, пользователь получает ин-

формацию о своем местоположении в транспорт-

ном средстве, маршруте и стоимости поездки. 

Также, всего одним нажатием кнопки «подтвер-

дить свою оплату», он завершает процесс 

оплаты. Кроме того, после поездки пассажир мо-

жет оставить отзыв о работе общественного 

транспорта, выразить недовольство или предло-

жить свои идеи по улучшению сервиса [2]. 

Помимо всего перечисленного необходимо 

выделить три направления развития устойчи-

вого общества, благодаря цифровизации серви-

сов транспортной сферы: экологическое, соци-

альное и экономическое [4]. 

Влияние онлайн агрегаторов на развитие об-

щественного транспорта может носить как поло-

жительный, так и негативный характер. Одним 

из примеров негативного слияния онлайн агре-

гатора является использование цифровых серви-

сов такси на общественный транспорт. Опыт 

США во время эпидемии короновирусной ин-

фекции продемонстрировал сокращение объёма 

перевозимых пассажиров, которое было вы-

звано прежде всего требованиями по соблюде-

нию норм санитарных ограничений, что вызвало 

переориентацию спроса на рынке пассажирских 

перевозок. Все это способствует появлению до-

статочно серьезных рисков особенно для наиме-

нее защищенных слоев населения, которые не 

имеют возможности выбора получения доступ-

ных транспортных услуг [10]. 

Появление онлайн агрегаторов такси доста-

точно сильно сказалось на рынке пассажирских 

перевозок. С одной стороны, пассажирам был 

предоставлен спектр услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок. Наличие мобильного 

приложения, в котором быстро и удобно можно 

оформить заказ, выбрать способы оплаты и в 

случае необходимости заранее провести безна-

личный расчёт, стал всё больше привлекать насе-

ление к использованию данного вида услуг [14]. 

С другой стороны, необходимо отметить и 

такой не менее важный фактор как стоимость 

услуг и обеспечение доступности перевозок для 

более широкого круга населения. Возможности 

онлайн агрегаторов строятся прежде всего на со-

отношении спроса и предложения, тем самым 

определяя выгоды заинтересованным лицам. 

Водитель в данном случае отвечает сам за свой 

доход и регулирует нагрузку [21]. 

Формирование комфортной среды в совре-

менном ее понимании подразумевает собой 

установление взаимовыгодного сотрудничества 

между пассажирами и перевозчиками, что спо-

собствует к появлению новой формы пассажир-

ских перевозок, представляет собой переход из 

традиционных форм предпринимательской дея-

тельности в деятельность через агрегаторы. 

Агрегаторы такси создают сильное конку-

рентное преимущество обычным таксопаркам и 

общественному транспорту на рынке пассажир-

ских перевозок. Характерной особенностью он-

лайн платформ в сфере пассажирских перевозок 
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является то, что они не имеют собственного ав-

топарка, но свою деятельность основывают на 

работе наемных водителей. Деятельность води-

телей основывается на использовании мобиль-

ного приложения, которое направлено на сбор и 

распределение заказов [15]. 

Далее автором было проведено исследование 

по установлению влияния между такими факто-

рами как количество поездок в такси, оборотом 

рынка такси в целом по стране и ценой за такси. 

Цель исследования – проведение статистиче-

ского анализа по установлению зависимости ко-

личества поездок на такси, что позволит прове-

сти описательное исследование. 

Гипотеза исследования выступает предвари-

тельно научное обоснованное предположение о 

том, что на количество поездок на такси оказы-

вают влияние цена за такси и оборот рынка 

такси по России. 

В качестве методов исследования были ис-

пользованы статистические методы, наблюде-

ние и анализ документов. Несмотря на то, что 

количество представленных данных ограни-

чено, следует выделить тенденции развития он-

лайн агрегаторов такси. 

Факторы, используемые для проведения ре-

грессионного анализа представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Факторы, используемые для проведения регрессионного анализа 

 

Год Количество поездок, 

Y 

Оборот рынка такси в России 

X 

Цена за такси (руб./км) 

XT 

2017 г. 2,34 575 23,45 

2018 г. 2,56 772 24,31 

2019 г. 2,7 895 24,62 

2020 г. 2,52 864 25,2 

2021 г. 2,62 990 25,69 

2022 г. 3,29 985 28,32 

2023 г. 3,05 1225 32,53 

2024 г. 3,29 1460 37,5 

 

Определим вектор оценок коэффициентов 

регрессии. Согласно методу наименьших квад-

ратов, вектор s получается из выражения: s = 

(XTX)-1XTY. 

Умножаем матрицы, (XTX): 

𝑋𝑇 ∙ 𝑋 = |
8 7766 221,62

7766 8056680 223986,32
221,62 223986,32 6308,5124

| 

В матрице, (XTX) число 8, лежащее на пере-

сечении 1-й строки и 1-го столбца, получено как 

сумма произведений элементов 1-й строки мат-

рицы XT и 1-го столбца матрицы X. 

Умножаем матрицы, (XT∙Y): 

𝑋𝑇 ∙ 𝑌 = |
22,37

22289,7
630,1567

| 

Находим обратную матрицу (XTX)-1: 

(𝑋𝑇 𝑋)−1 = |
8,8541 0,00875 −0,6217

0,00875 1,8𝐸 − 5 −0,000956
−0,6217 −0,000956 0,05593

| 

Вектор оценок коэффициентов регрессии ра-

вен: 

 

 

𝑌(𝑋) = |
8,8541 0,00875 −0,6217

0,00875 1,8𝐸 − 5 −0,000956
−0,6217 −0,000956 0,05593

| ∙ |
22,37

22289,7
630,1567

| = |
1,3205

0,000494
0,03596

| 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения ре-

грессии): 

Y = 1.3205 + 0.000494X1 + 0.03596X2 

Интерпретация коэффициентов регрессии. 

Константа оценивает агрегированное влияние 

прочих (кроме учтенных в модели хi) факторов 

на результат Y и означает, что Y при отсутствии 

xi составила бы 1.3205. Коэффициент b1 указы-

вает, что с увеличением x1 на 1, Y увеличива-

ется на 0.000494. Коэффициент b2 указывает, 

что с увеличением x2 на 1, Y увеличивается на 

0.03596. 

Найдем парные коэффициенты корреляции: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥 ∙ 𝑦 − 𝑥 ∙ 𝑦

𝑠(𝑥) ∙ 𝑠(𝑦)
 

𝑟𝑦𝑥1
=

2786.213 −  970.75 ∙ 2.796

254.42 ∙ 0.341
= 0.826 

Значения парного коэффициента корреляции 

свидетельствует о сильной линейной связи 

между x1 и y. 

𝑟𝑦𝑥2
=

78.77 −  27.703 ∙ 2.796

4.597 ∙ 0.341
= 0.832 
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Значения парного коэффициента корреляции 

свидетельствует о сильной линейной связи 

между x2 и y. 

𝑟𝑥1𝑥2
=

27998.29 −  27.703 ∙ 970.75

4.597 ∙ 254.42
= 0.946 

Значения парного коэффициента корреляции 

свидетельствует о весьма сильной линейной 

связи между x2 и x1. 

 

 
Таблица 2. Значения парного коэффициента корреляции для выделенных факторов 

 

Признаки 

 x и y 

∑xi 
𝒙 =

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

∑yi 
𝒚 =

∑ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

∑xi∙yi 
𝒙 ∙ 𝒚 =

∑ 𝒙𝒊 ∙ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Для y и x1 7766 970.75 22.37 2.796 22289.7 2786.213 

Для y и x2 221.62 27.703 22.37 2.796 630.157 78.77 

Для x1 и x2 221.62 27.703 7766 970.75 223986.32 27998.29 

 

Дисперсии и среднеквадратические отклоне-

ния представлены в таблице 3. 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

R представлена в таблице 4. 

 
Таблица 3. Дисперсии и среднеквадратические отклонения 

 

Признаки 

 x и y 𝑫(𝒙) =
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
− 𝒙

𝟐
 𝑫(𝒚) =

∑ 𝒚𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
− 𝒚

𝟐
 

𝒔(𝒙) = √𝑫(𝒙) 𝒔(𝒚) = √𝑫(𝒚) 

Для y и x1 64729.438 0.117 254.42 0.341 

Для y и x2 21.136 0.117 4.597 0.341 

Для x1 и x2 21.136 64729.438 4.597 254.42 

 
Таблица 4. Матрица парных коэффициентов корреляции R 

 

- y x1 x2 

y 1 0.826 0.8323 

x1 0.826 1 0.9457 

x2 0.8323 0.9457 1 

 

Коэффициент частной корреляции: 

𝑟𝑦𝑥1/𝑥2
=

0.826 −  0.832 ∙ 0.946

√(1 − 0.8322) ∙ (1 − 0.9462)
= 0.216 

Теснота связи низкая. 

Таким образом, связь между (y и x2) является 

существенной. 

Наибольшее влияние на результативный при-

знак оказывает фактор x2(r = 0.8323), значит, 

при построении модели он войдет в регрессион-

ное уравнение первым. 

Более объективную характеристику тесноты 

связи дают частные коэффициенты корреляции, 

измеряющие влияние на результат фактора xi 

при неизменном уровне других факторов. 

Для отбора наиболее значимых факторов xi 

учитываются следующие условия: 

- связь между результативным признаком и 

факторным должна быть выше межфакторной 

связи; 

- связь между факторами должна быть не бо-

лее 0.7. Если в матрице есть межфакторный ко-

эффициент корреляции rxjxi > 0.7, то в данной 

модели множественной регрессии существует 

мультиколлинеарность.; 

- при высокой межфакторной связи признака 

отбираются факторы с меньшим коэффициен-

том корреляции между ними. 

В результате расчетов было получено урав-

нение множественной регрессии: Y = 1.3205 + 

0.000494X1 + 0.03596X2. Возможна экономиче-

ская интерпретация параметров модели: увели-

чение X1 на 1 ед.изм. приводит к увеличению Y 

в среднем на 0.000494 ед.изм.; увеличение X2 на 

1 ед.изм. приводит к увеличению Y в среднем на 

0.036 ед.изм. По максимальному коэффициенту 

β2=0.484 делаем вывод, что наибольшее влия-

ние на результат Y оказывает фактор X2. Стати-

стическая значимость уравнения проверена с 

помощью коэффициента детерминации и крите-

рия Фишера. Установлено, что в исследуемой 

ситуации 70.71% общей вариабельности Y объ-

ясняется изменением факторов Xj. Установлено 

также, что один или несколько параметров мо-

дели статистически не значимы. 

Наибольшее влияние на результативный при-

знак оказывает фактор x2 (r = 0.8323), значит, 

при построении модели он войдет в регрессион-

ное уравнение первым. 
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Согласно матрице парных коэффициентов 

корреляции r(x1x2) имеют |r|>0.7, что говорит о 

мультиколлинеарности факторов и о необходи-

мости исключения одного из них из дальней-

шего анализа. 

Стоит отметить, что взаимоотношения он-

лайн агрегаторов такси и иных видов обще-

ственного транспорта могут быть проявлены как 

в конкурирующей, так и взаимодополняющей 

форме, что зависит напрямую от политики госу-

дарства по отношению к современному состоя-

нию пассажирских перевозок. Потому возни-

кает необходимость в обозначении отрицатель-

ного влияния онлайн агрегаторов такси на со-

стояние общественного транспорта [27]. 

Существующие недоработки общественного 

транспорта, изменившиеся ожидания пользова-

телей и разбиение транспортных систем и пасса-

жиров также являются причинами данной ситу-

ации.  

Заключение 

В проведенном исследовании было установ-

лено, что на сегодняшний день существуют 

определенные проблемы в функционировании 

онлайн агрегаторов пассажирских перевозок, 

которые заключаются в недостаточном соблю-

дении установленных требований со стороны 

российского законодательства, правила деятель-

ности и ответственность агрегаторов действую-

щим законодательством не определены. 

Для решения выявленных проблем, автором 

исследования предлагается интегрировать но-

вые сервисы в общую концепцию транспортной 

стратегии, что позволит сделать общественный 

транспорт более эффективным, удобным и гиб-

ким для пассажиров. Данное направление явля-

ется достаточно актуальным и мало изученным 

и поэтому можно выделить дальнейшее прове-

дение анализа представленной темы исследова-

ния. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В СТРАНАХ G 7 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение черных металлов в различных секто-

рах экономики, показана взаимосвязь использования стали и чугуна, и роста мировой эко-

номики, основные риски и возможности, с которыми сталкивается отрасль черной ме-

таллургии в целом, и отдельные ее предприятия под влиянием неопределенности и совре-

менных тенденций развития технологий, регуляторных требований, геополитических 

ограничений и цифровизации. Отражены современные проблемы развития мирового рынка 

черных металлов, прежде всего, на примере стран G7. Сделаны выводы о причинах кризис-

ных явлений в металлургической отрасли под влиянием неопределенности. Дано авторское 

понимание направлений развития металлургической отрасли, определены возможности и 

пути преодоления кризисных явлений, в том числе, на основе развития импортозамещения. 

Ключевые слова: черная металлургия, глобальная экономическая неопределённость, 

цифровизация экономики, волатильность цен, экологические нормы, геополитика, инфра-

структура, управление рисками.  
 

Введение 

Цель данной статьи - выделить основные тен-

денции современного развития мирового рынка 

черной металлургии в условиях цифровизации 

глобальной экономики. Анализ последних пуб-

ликаций показывает, что особенности и тенден-

ции современного развития мирового рынка чёр-

ных металлов освещены в работах М.В. Жилина 

[1], А.С. Петренко, Ю.И. Дубова [2], Буданова 

И.А. [3], Лазич Ю.В., Поповой И.Н. [4]. Суще-

ствует и ряд актуальных иностранных исследо-

ваний, посвященных данной проблеме [5, 6, 7, 8]. 

На данный момент около 32% мирового экс-

порта черных металлов занимают европейские 

страны, оборот данной отрасли составляет 125 

млрд евро и занято 310 000 человек [9]. Лиде-

рами являются Германия, Бельгия, Италия, 

также весомый вклад в производство черных ме-

таллов вносит Япония, США с долей 6,2% и с 

3,4% соответственно. Несмотря на столь значи-

мые показатели, отрасль переживает тяжелые 

времена.  

Многие крупные компании сокращают свои 

мощности из-за возросшей конкуренции со сто-

роны Китая, так, компания Arcelor Mittal, сокра-

тила свои производства во Франции и Бельгии. 

На сокращение влияют санкции, введенные Ев-

ропой по отношению к России с 2022 года, из-за 

запрета импорта дешевого топлива, компаниям 

приходится закупать СПГ из США, цена кото-

рого превышает газ из России в несколько раз.  

Методы 

Аргументация авторов базируется на методо-

логических принципах двойственности эконо-

мической природы хозяйствующих субъектов 

[10]. Используются методы сравнительного, си-

стемного и институционального анализа, эконо-

мико-статистический метод. Анализ проводится 

с позиций обеспечения экономической безопас-

ности России.  

В основе исследования лежит комплексный 

анализ современных тенденций развития миро-

вых рынков черной металлургии в условиях 

цифровизации экономики. В рамках этого ис-

следования было рассмотрено состояние метал-

лургической промышленности в России, нахо-

дящейся под санкциями.  

Ход исследования 

На рисунке 1 отражены данные товарообо-

рота железорудного сырья (ЖРС) стран Европы 

в 2022 году. 
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Рисунок 1. Товарооборот ЖРС стран Европы 2022 г. [9] 

 

Как видно из данной диаграммы, страны Ев-

ропы преимущественно используют импортное 

сырье, так как собственные месторождения ис-

тощились еще в прошлом столетии и имею-

щихся объемов не хватает для высоких мощно-

стей производства. Основными партнерами по 

экспорту ЖРС в европейские страны являются 

Канада, Бразилия и Южная Африка. Так за 2022 

год было экспортировано сырья из Канады на 

сумму 4 005 млн долл., при том, что в 2018 экс-

порт составил 1 981 млн долл.  

В то же время Бразилия начала сокращать 

рудного сырья в Европу. РФ заметно снизила 

поставки сырья из-за санкций, уменьшив экс-

порт руды на 76,5%. 

Единственной страной в Европе, которая не 

импортирует руду, а использует собственную 

является Швеция. На территории страны сосре-

доточено 60% всех известных месторождений 

Европы и 5% мировых запасов. Состав руды от-

вечает международным нормам, качество оце-

нивается как высокое. Почти весь объем добы-

вается на севере страны. С 2021 года правитель-

ство начало реализовывать программу, направ-

ленную на расширение и модернизацию горно-

добывающей отрасли страны. 

 
Таблица 1. Производство сырой стали, млн тонн, 2021–2022 гг. 

 

Место 
 

Страна 
 

2021 
 

2022 
 

изменение % 
 

1 Япония 83,2 96,3 15,75 

2 США 72,7 85,8 18,02 

3 Южная Корея 67,1 70,4 4,92 

4 Турция 35,8 40,4 12,85 

5 Германия 35,7 40,1 12,32 

6 Италия 20,4 24,4 19,61 

7 Испания 11 14,2 29,09 

8 Франция 11,6 13,9 19,83 

9 Англия 7,1 7,2 1,41 

10 Бельгия 6,1 6,9 13,11 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международной Стальной Ассоциации 

 World Steel Association [11] 
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В таблице 1 представлено производство сы-

рой стали за 2021–2022 гг. в ряде стран G 7. 

Как видно из данной таблицы металлургиче-

ская промышленность данных стран находится 

в фазе восстановления после кризиса, вызван-

ного пандемией. Во многих странах увеличение 

объемов производства достигает 15%. Лидером 

по итогам 2021 и 2021 гг. является Япония. В 

2022 году объемы производства снизились из-за 

истощения собственной сырьевой базы, как 

следствие сократился спрос. Показатель удалось 

частично стабилизировать за счет госинвести-

ций в строительный сектор, в 2023 и 2024 гг. зна-

чительных изменений данного показателя не 

произошло.  

На спрос на внутреннем рынке повлияли 

также автомобильная промышленность и маши-

ностроение. В 2023 году за счет потребностей 

этих отраслей спрос на сталь увеличился на 4%, 

а в 2024 на 1,2%. 

 На территории страны расположен один из 

ведущих производителей стали в мире. Nippon 

Steel является крупнейшим производителем 

стали в Японии, а также имеет производства в 15 

странах. Помимо основной деятельности, а 

именно выплавки стали, компания также зани-

мается строительством и химической отраслью. 

Собственные запасы страны оценивается в 20% 

от необходимых, поэтому компания активно им-

портирует сырье из других стран.  

Уголь закупается в Австралии и Канаде, а 

руда импортируется из Бразилии. Компания 

успешно реализует свою продукцию и несмотря 

на тяжелый 2022 год удалось увеличить чистую 

прибыль до 5,06 млрд долл., а чистые продажи 

увеличились на 17,1% достигнув показателя 

58,2 млрд долл. [11]. 

На сталелитейную промышленность США 

оказывает сдерживающие влияние повышение 

ключевой ставки ФРС, банкротство многих 

крупных банков, а также угроза дефолта. Повы-

шение цен на землю и материалы замедляет 

темпы строительства, что в свою очередь сни-

жает спрос на сталь. Однако при снижении про-

центных ставок ожидается рост показателей в 

производственном секторе и дальнейшее вос-

становление спроса на продукцию черной ме-

таллургии. За 2022 год произошло снижение 

продаж на 8%, но в 2023 прогнозируется рост на 

8% и в 2024 на 7%, но данный прогноз будет воз-

можен при снижении процентных ставок. Также 

ожидается увеличение спроса на сталь на 3,8% 

до 2024 года. 

В 2022 году производство черных металлов в 

Южной Корее сократилось, связано это было со 

снижением инвестиций и сокращения строи-

тельной активности. Также повлияло наводне-

ние на предприятиях в Пхоане. Ожидается, что 

и в последующие два года уровень инвестиций 

будет на низких значениях, а экспорт будет низ-

ким из-за нестабильности мировой экономики. 

Тем не менее автомобильный сектор ждет вос-

становление значений, во многом на восстанов-

ление спроса на сталь повлияет развитие судо-

строительного сектора. Ожидается рост показа-

телей на 2,9% в 2023 году и на 2% в 2024 году. 

Сектор строительства Турции в связи с силь-

ной инфляцией начал сокращаться с 2018 года, 

в 2022 году произошло снижение еще на 8,4%, 

однако ожидается увеличение на 15% за счет 

массового строительства зданий, пострадавших 

во время землетрясения. В целом после падения 

спроса на сталь на 2,5% в 2022 году ожидается 

прирост на 13,4% до 2024 года. 

Рынок стали ЕС пережил сильное потрясение 

во время пандемии. Ситуация усугубилась и из-

за введённых санкций, вводящих полный запрет 

на импорт энергоресурсов из России. Все эти со-

бытия сильно повлияли на объемы потребления 

стали, в 4 квартале 2022 года спрос сократился 

на 19,3% составив 29,6 млн тонн.  

При благоприятных изменениях ожидается 

увеличение показателей спроса и восстановле-

ние значений видимого потребления стали. За 

2022 год страны Евросоюза импортировали 30,3 

тонн готовой металлопродукции. Большую 

долю занимали страны Азии с экспортом 12,3 

млн тонн.  

В то же время ЕС экспортировало металло-

продукцию объемом 19,4 млн тонн, основным 

рынком сбыта была Северная и Центральная 

Америка, и страны СНГ. Экспорт в данные 

страны составил 14,2 млн тонн. Если еще в 2012 

году страны больше экспортировали готовую 

продукцию черной металлургии и экспорт пре-

вышал импорт в несколько раз, то в 2022 году 

страны ЕС импортировали больший объем чем 

экспортировали [9].  

На рисунке 2 показано потребление стали в 

ЕС по отраслям. 
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Рисунок 2. Потребление стали в ЕС по отраслям в 2021–2022 гг., т/мес. [9] 

 

Как видно из данной диаграммы наибольший 

спрос на продукцию черной металлургии зани-

мает строительная отрасль с общей долей 37%. 

Сильный рост 11,97% продемонстрировал сек-

тор бытовой техники. Больше всего использу-

ется листовой прокат, так для автопромышлен-

ности используется до 43% всего импортируе-

мого листового проката.  

Несмотря на состояние мировой экономики 

из-за Специальной военной операции на Укра-

ине показатели секторов, использующие сталь, 

продолжали расти. Так автопромышленность 

показала рост показателей в третьем квартале 

2023 года. В дальнейшем ожидается восстанов-

ление до значений 2018 года. Согласно прогно-

зам, рост будет умеренный. В гражданском 

строительстве рост показателей в 2022 году был 

следствием большого числа национальных про-

грамм. Однако из-за роста цен на материалы, а 

также нестабильности мировой экономики, по-

вышения процентов по ипотечным кредитам в 

2023 году наблюдали рецессию, показатели упа-

дут на 1,6%, что в свою очередь повлияет на 

спрос продукции черной металлургии.  

В дальнейшем на спрос металлопродукции 

будут влиять введенные санкции, а также эконо-

мическая неопределенность, тем не менее пока-

затели секторов, которые используют сталь, вы-

росли.  

Так за 2022 год объём производства увели-

чился на 3,1%, аналитики и в дальнейшем про-

гнозируют рост в 2024 году на 2,3% после незна-

чительного снижения показателей в 2023. 

Arcelor Mittal лидирующая металлургическая 

компания в Северной и Южной Америке, Ев-

ропе, главный офис которой расположен в Люк-

сембурге, Данная компания имеет предприятия 

в 18 странах. По итогам 2022 года Arcelor Mittal 

контролировала 4% мирового производства 

стали. Предприятие занимается добычей руды, 

ее переработкой, а также дальнейшей реализа-

цией в 160 странах. За 2022 год было поставлено 

стали объемом 55,9 млн тонн, а чистая прибыль 

составила 9,3 млрд долл. 

В целом 2022 год оказался тяжелым для ком-

пании, связано это было со сложной геополити-

ческой обстановкой, а также снижением спроса 

на сталь в Европе из-за подорожавших энерго-

ресурсов. Основные финансовые показатели 

представлены в таблице 2. 

Согласно последним финансовым отчётам, за 

первый квартал 2023 года удалось увеличить 

продажи на 9,5% по сравнению с 4 кварталом 

2022 года, данный рост связан с сокращением 

запасов у клиентов и восстановлением потреб-

ления стали в мире [12]. 

Черная металлургия развитых стран в 2022 

году начала восстанавливать свои показатели, 

однако во многом столкнулась с высокой конку-

ренцией со стороны Китая и Индии, что в замет-

ной мере повлияло на финансовые показатели 

западных компаний. Согласно прогнозам анали-

тиков, объемы выплавки продукции черной ме-

таллургии развитых стран восстановятся до 

2024 года при отсутствии сильных экономиче-

ских потрясений [9]. 
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Таблица 2. Финансовые показатели Arcelor Mittal, млн долл., 2022 г. 

 

Показатели 2021 2022 Изменение % 

Выручка 76 571 79 844 +4,3 

Операционная прибыль 

 

 

16 976 

 

 

10 272 

 

 

-39,5 

Прибыль до налогообложения 

18 025 11 255 -37,6 

Чистая прибыль 14 956 9 302 -37,8 
 

Источник: рассчитан автором на основе отчета Arcelor Mittal за 2022 год [12] 

 

Заключение 

Были выявлены основные тенденции и совре-

менное состояние мирового рынка чёрной ме-

таллургии. В целом прогнозируется рост на ми-

ровом рынке черных металлов. На основе стати-

стических данных Международной стальной ас-

социации и данных Eurofer (Европейская сталь-

ная ассоциация) был проведен анализ основных 

товарных потоков, а также главных участников 

рынка чёрной металлургии.  

В 2024 году ожидается увеличение спроса на 

сталь во многих регионах мира. Несмотря на 

снижение спроса на сталь на 3,5% в 2022, в 2023 

году произошел рост на 2%, ожидается, что в 

2024 году не будет изменений [11].  

Для отрасли также существует множество 

возможностей, включая внедрение устойчивых 

методов производства, цифровизацию, разра-

ботку новых продуктов, растущий спрос на 

электромобили, урбанизацию и рост на развива-

ющихся рынках [13].  

Автор показывает, что начало специальной 

военной операции на Украине вызвало не про-

сто усиление санкционного давления, но и пол-

ный запрет на поставки продукции российский 

предприятий чёрной металлургии в страны ЕС. 

Определено, что актуальным для предприятий 

металлургической отрасли является активное 

продвижение на рынки стран Азии, Ближнего 

Востока и Латинской Америки, а также на рос-

сийский рынок путём всестороннего развития 

импортозамещения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются показатели, применяемые различным уче-

ными для оценки экономической (продовольственной) безопасности в сельском хозяйстве 

и по итогам их исследования предлагается коэффициент покупательной способности де-

нежных доходов населения по продовольственным товарам, а также формируется пере-

чень угроз, которые могут потенциально влиять на данный показатель. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели, угрозы, сельское хозяйство. 
 

Введение 

Разработанная система государственного ин-

формационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства позволяет государственным органам 

власти собирать различные сведения по следую-

щим группам:  

- о состоянии развития отраслей растение-

водства и животноводства;  

- о количестве и состоянии сельскохозяй-

ственной техники;  

- о фитосанитарном и эпизоотическом состо-

янии территории Российской Федерации и про-

водимых мероприятиях по выявлению, ликвида-

ции и предупреждению распространения болез-

ней животных и растений, возбудителей зараз-

ных болезней животных, вредителей растений;  

- о результатах проведения на рынках сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия мониторинга цен на основные продо-

вольственные товары и материально-техниче-

ские ресурсы, приобретаемые сельскохозяй-

ственными организациями;  

- о численности и штате работников сельско-

хозяйственных организаций; 

- о химизации и мелиорации земель в сель-

ском хозяйстве [1]. 

На основании различных показателей, входя-

щих в указанные группы Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, форми-

рует отчет, с помощью которого можно коррек-

тировать развитие отрасли сельского хозяйства 

в целом по стране. Цель же данной статьи обос-

новать показатели, которые будут являться ба-

зой для разработки методики обеспечения 

оценки экономической безопасности рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, на примере Пермского края. 

Обзор исследований 

Достижение баланса спроса и предложения 

на внутреннем рынке продовольствия как один 

из приоритетов устойчивого развития страны 

рассматривает И.В. Рябова. Продовольственная 

безопасность зависит от устойчивости сельско-

хозяйственного производства. Проводя оценку 

устойчивости сельскохозяйственного производ-

ства в территориальной системе продоволь-

ственной безопасности автором посредством 

построения линии тренда выявляется тенденция 

направления изменения различных показателей, 

при этом выделяется четыре группы показате-

лей:  

1) устойчивость показателей физической до-

ступности продовольствия: коэффициенты са-

мообеспеченности, покрытия, фактического по-

требления различных видов продовольствия; 

2) устойчивость показателей экономической 

доступности продовольствия: коэффициент бед-

ности, коэффициент покупательской способно-

сти доходов населения региона, коэффициент 

Джини, коэффициент расходов; 

3) устойчивость показателей достаточности 

потребления продовольствия: средний коэффи-

циент структуры питания, коэффициенты струк-

туры питания различными видами продоволь-

ствия, коэффициент достаточности питания; 
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4) устойчивость показателей качества продо-

вольствия: коэффициенты брака различных ви-

дов продовольствия. 

Далее автором по указанным показателям в 

зависимости от направления линии тренда при-

сваивался статус «положительный» или «отри-

цательный» и в зависимости от размера коэффи-

циента вариации определялась степень устойчи-

вости. Разработанная автором методика «позво-

лила оценить степень устойчивости показателей 

продовольственной безопасности в разрезе кон-

кретного региона» [2]. 

Журова И.В. развивая теоретико-методиче-

ские основы обеспечения устойчивого экономи-

ческого развития сельскохозяйственных органи-

заций предложила методику оценки, основан-

ную на балльном методе и «расчете обобщаю-

щего показателя – коэффициента устойчивого 

экономического развития сельскохозяйствен-

ных организаций по производству овощей от-

крытого грунта» [3]. В качестве групп показате-

лей выделяются: производственные показатели, 

показатели эффективности сбытовой деятельно-

сти, финансовые показатели. В итоге определя-

ется устойчивый или неустойчивый уровень 

экономического развития сельскохозяйствен-

ной организации. 

Нечаева М.Л. и Маримакова О.Ю. указы-

вают, что «современное экономическое состоя-

ние рынка требует от хозяйствующих субъектов 

повышения эффективности производства, а 

также повышения конкурентоспособности сель-

скохозяйственной организации на основе внед-

рения достижений научно-технического про-

гресса, а также применения эффективных форм 

ведения хозяйства и управления процессом про-

изводства» [4]. Для поиска путей эффективно-

сти сельскохозяйственного производства авто-

рами используется регрессионный анализ, по ре-

зультатам которого выявляются факторы, влия-

ющие на конечный эффект. 

Анищенко А.Н., исследуя состояние продо-

вольственной безопасности России, использует 

в виде инструментария анализ и сопоставление 

темпа роста расходов на продовольственные то-

вары и темпа роста денежных доходов населе-

ния, делая вывод о увеличении доли затрат насе-

ления на продукты питания [5].  

Интерпретация результатов 

Используем, выше предложенный инстру-

мент в модифицированном виде для Пермского 

края, сравнивать будем не индекс среднедуше-

вых денежных доходов населения с индексом 

цен на продукты питания как в исследовании 

Анищенко А.Н., а индекс изменения среднеду-

шевых денежных доходов населения с индексом 

потребительских цен на продовольственные то-

вары. Динамика среднедушевых денежных до-

ходов населения представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения 

Источник [6] 

 

Индекс среднедушевых денежных доходов 

населения составит в 2016 г. к 2015 г. – 87,79%, 

в 2017 г. к 2016 г. – 102,13%, в 2018 г. к 2017 г. 

– 101,39%, в 2019 г. к 2018 г. – 106,55%,                   

в 2020 г. к 2019 г. – 98,75%, в 2021 г. к 2020 г. – 

108,31%, в 2022 г. к 2021 г. – 113,75%. 

Далее приведем данные по индексам потре-

бительских цен на продовольственные товары 

(рис. 2). 

Сопоставим темп изменения среднедушевых 

денежных доходов населения с индексом потре-

бительских цен на продовольственные товары 

(рис. 3). 
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Рисунок 2. Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

Источник [7] 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика изменения реальных денежных доходов населения и индекса 

 потребительских цен на продовольственные товары 

Источник: составлено автором 

 

В 2020-2021 годах темп роста индекса потре-

бительских цен на продовольственные товары 

превышал темп изменения индекса денежных 

доходов населения (0,92 и 0,98), в 2022 г. наблю-

дается ситуация со снижением доли денежных 

расходов на продовольственные товары в де-

нежных доходах населения (1,02). Необходим и 

дальнейший контроль изменения в динамике 

данного показателя (назовем его коэффициент 

покупательной способности денежных доходов 

населения по продовольственным товарам), он 

должен быть более 1, что будет свидетельство-

вать о низком уровне угрозы экономической 

безопасности на рынке сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

Произведем расчет коэффициента покупа-

тельной способности денежных доходов населе-

ния по продовольственным товарам, исходя из 

рисунка выше (табл. 2). 

Представим полученные данные на рисунке 4. 
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Таблица 2. Динамика изменения коэффициента покупательной способности денежных доходов 

населения по продовольственным товарам 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Коэффициент 0,84 1,02 0,98 1,03 0,92 0,98 1,02 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика изменения коэффициента покупательной способности денежных доходов 

населения по продовольственным товарам 

Источник: составлено автором 

 

Для дальнейшей разработки методики обес-

печения оценки экономической безопасности 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, на примере Пермского края 

на первом этапе будем использовать в качестве 

результирующего показателя, предложенный 

выше коэффициент покупательной способности 

денежных доходов населения по продоволь-

ственным товарам, учитывающий доходы насе-

ления, а в качестве факторов, влияющих на него 

– показатели развития сельского хозяйства, в со-

ответствии с угрозами экономической безопас-

ности, препятствующими обеспечению техно-

логического суверенитета аграрной отрасли 

Пермского края, такие как: 

1) среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников сельского хозяй-

ства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства региона, руб.; 

2) среднегодовая численность занятых в 

сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве 

и рыбоводстве региона, тыс. чел.; 

3) число предприятий и организаций в сель-

ском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и 

рыбоводстве региона, шт.; 

4) продукция сельского хозяйства региона, 

млн. руб.; 

5) индексы производства продукции сель-

ского хозяйства региона, в процентах к преды-

дущему году; 

6) производство основных видов сельскохо-

зяйственной продукции региона, тысяч тонн; 

7) реализация основных продуктов сельско-

хозяйственными организациями региона, тысяч 

тонн. 

На следующем этапе необходимо будет про-

вести регрессионный анализ и оценить влияние, 

отобранных угроз на предложенный коэффици-

ент. 

Заключение 

По результатам исследования показателей 

оценки экономической безопасности рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия предложен коэффициент покупа-

тельной способности денежных доходов населе-

ния по продовольственным товарам, а также 

угрозы экономической безопасности, препят-

ствующими обеспечению технологического су-

веренитета аграрной отрасли Пермского края. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. В современных условиях металлообрабатывающая отрасль сталкивается 

с необходимостью внедрения инновационных технологий, способствующих повышению 

производительности, снижению затрат и устойчивому развитию. Цифровизация, адди-

тивное производство, искусственный интеллект и предиктивная аналитика становятся 

ключевыми драйверами экономической эффективности предприятий. В статье рассмат-

риваются основные направления технологических инноваций, их влияние на экономику от-

расли и отдельных предприятий, а также механизмы оценки эффективности внедряемых 

решений. Особое внимание уделено анализу региональных аспектов развития металлооб-

рабатывающей отрасли с учётом внедрения инноваций, а также влиянию государствен-

ных мер поддержки на стимулирование технологического обновления. Разработаны ин-

струменты для оценки экономической целесообразности инновационных проектов в ме-

таллообработке, предложены рекомендации по повышению их эффективности. 

Ключевые слова: металлообрабатывающая отрасль, инновационные технологии, эко-

номическая эффективность, цифровая трансформация, технологическое развитие, адди-

тивное производство, предиктивная аналитика. 
 

Введение 

Металлообрабатывающая отрасль сегодня 

стремительно меняется. Те технологии, которые 

ещё вчера казались перспективными, уже стано-

вятся стандартом, а новые решения появляются 

буквально на глазах. Компании сталкиваются с 

необходимостью не просто модернизировать 

производство, но и внедрять по-настоящему ин-

новационные технологии, если они хотят оста-

ваться на плаву. 

При этом внедрение инноваций – это не про-

сто техническое обновление, а серьёзные фи-

нансовые и управленческие решения. Новые 

технологии требуют вложений, изменения биз-

нес-процессов и переобучения персонала. Не 

все предприятия готовы к таким изменениям, а 

главное – не всегда понятно, насколько они 

оправданы с экономической точки зрения. 

 

 

Методы и материалы 

В исследовании применены системный под-

ход, индукционно-дедукционный метод, метод 

оценок и научных абстракций, метод классифи-

кации и систематизации, методы информацион-

ного анализа и синтеза, статистический метод и 

метод визуализации данных. 

Результаты 

Результаты исследования показали, что внед-

рение инновационных технологий в металлооб-

рабатывающую отрасль оказывает значительное 

влияние на экономические показатели предпри-

ятий. Внедрение аддитивного производства поз-

воляет снизить себестоимость продукции за 

счет сокращения отходов и повышения точно-

сти изготовления, а использование цифровых 

двойников и предиктивной аналитики способ-

ствует сокращению простоев оборудования на 
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15–25%, что приводит к увеличению производи-

тельности. Интеллектуальные системы управле-

ния производством и роботизированные ком-

плексы позволяют минимизировать затраты на 

рабочую силу, повысить качество продукции и 

снизить процент брака. Несмотря на высокие 

первоначальные инвестиции, анализ экономиче-

ской эффективности инновационных решений с 

использованием показателей ROI, NPV и IRR 

демонстрирует положительную динамику оку-

паемости в среднем в течение 3 - 5 лет, что под-

тверждает целесообразность их внедрения для 

повышения конкурентоустойчивости предприя-

тий металлообрабатывающей отрасли. 

Металлообрабатывающая отрасль – это ос-

нова промышленного производства. Она обес-

печивает машиностроение, строительство, 

транспорт и многие другие сферы экономики 

всеми необходимыми деталями, конструкциями 

и механизмами. Без неё невозможно предста-

вить выпуск автомобилей, судов, станков, быто-

вой техники или даже медицинского оборудова-

ния. По сути, уровень развития металлообра-

ботки определяет технологический потенциал 

страны, её промышленную независимость и 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

Кроме того, металлообработка – это огром-

ный рынок с миллиардами вложений в оборудо-

вание, сырьё и технологии. Сектор включает как 

крупные металлургические предприятия, так и 

тысячи небольших заводов, специализирую-

щихся на точной механической обработке, литье 

и сварке. При этом конкуренция в отрасли жёст-

кая, и чтобы оставаться на плаву, предприятиям 

необходимо постоянно модернизировать произ-

водство и внедрять новые технологии [5] . 

Последние десятилетия показали, что тради-

ционные методы обработки металлов посте-

пенно уступают место новым технологиям. Ин-

новации, такие как аддитивное производство 

(3D-печать металлов), искусственный интеллект 

для предиктивного обслуживания станков и 

цифровые двойники, существенно меняют про-

цесс производства. 

Например, аддитивные технологии позво-

ляют производить сложные детали без необхо-

димости дорогостоящих штампов и оснастки, 

что особенно важно для авиационной и косми-

ческой промышленности. Искусственный ин-

теллект помогает прогнозировать износ инстру-

ментов и снижает затраты на обслуживание обо-

рудования. Цифровые двойники создают вирту-

альные модели станков и производственных ли-

ний, позволяя тестировать изменения без реаль-

ного вмешательства в производство. 

Все эти инновации повышают точность, сни-

жают потери материала, ускоряют производство 

и делают его более гибким. Однако есть и обрат-

ная сторона — высокие затраты на внедрение, 

необходимость переобучения персонала и дол-

гий срок окупаемости. 

Несмотря на очевидные преимущества новых 

технологий, далеко не все предприятия готовы 

инвестировать в их внедрение. Основная про-

блема заключается в том, что затраты на новые 

станки, программное обеспечение и переобуче-

ние персонала могут оказаться слишком высо-

кими, а экономический эффект – неочевидным в 

краткосрочной перспективе [2] . 

Например, внедрение роботов в металлооб-

работку может снизить затраты на труд, но по-

требует значительных инвестиций. Цифровиза-

ция производства улучшает управление процес-

сами, но требует вложений в программное обес-

печение и интеграцию систем. В результате 

многие компании остаются в раздумьях: стоит 

ли вкладываться в инновации или лучше про-

должать работать по старым, проверенным схе-

мам? 

Вопрос экономической целесообразности 

внедрения инноваций становится ключевым: 

как рассчитать выгоду от новых технологий? 

Какие параметры учитывать при анализе? Ка-

ковы реальные примеры успешного внедрения? 

Эти вопросы требуют серьёзного изучения. 

Основной целью данной работы является 

анализ влияния инновационных технологий на 

экономическое развитие металлообрабатываю-

щей отрасли. В рамках исследования необхо-

димо: определить, какие инновации наиболее 

активно внедряются в отрасли, оценить влияние 

этих технологий на производительность, себе-

стоимость и экономическую эффективность 

предприятий, рассмотреть основные барьеры, 

мешающие внедрению новых технологий, раз-

работать методику оценки экономической целе-

сообразности внедрения инноваций, проанали-

зировать государственные и региональные меры 

поддержки инновационного развития в металло-

обработке. 

Результаты исследования помогут выявить, 

какие технологии действительно работают, а ка-

кие пока остаются только перспективными 

направлениями. Кроме того, работа позволит 

предложить предприятиям практические реко-

мендации по внедрению инноваций с наимень-

шими рисками и максимальной эффективно-

стью. 

Металлообрабатывающая отрасль, как и дру-

гие сферы промышленности, уже давно не обхо-

дится без технологических новшеств. Сегодня 
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предприятия сталкиваются с необходимостью 

не просто модернизировать производство, а 

внедрять по-настоящему инновационные реше-

ния, которые позволяют работать быстрее, точ-

нее и с меньшими затратами. Среди ключевых 

направлений, которые сейчас активно развива-

ются, можно выделить цифровизацию и автома-

тизацию производства, аддитивные технологии 

и новые материалы, а также роботизацию и ин-

теллектуальные производственные системы. 

Цифровые технологии кардинально изме-

нили металлообработку. Если раньше все зави-

село от опыта операторов станков и точности 

ручных настроек, то теперь ключевую роль иг-

рают IoT (интернет вещей), предиктивная ана-

литика и цифровые двойники. 

IoT (Интернет вещей) позволяет объединять 

оборудование в единую сеть, где станки, дат-

чики и системы управления могут обмениваться 

данными в реальном времени. Например, дат-

чики на станках могут фиксировать темпера-

туру, вибрацию и другие параметры, помогая 

предсказывать возможные поломки ещё до их 

возникновения. 

Предиктивная аналитика строится на этих 

данных. Она анализирует, какие параметры обо-

рудования меняются перед поломками, и позво-

ляет заранее планировать ремонт, снижая про-

стои и экономя деньги на внеплановых ремон-

тах. 

Цифровые двойники – это виртуальные мо-

дели реального оборудования или целых произ-

водственных линий. Они позволяют тестировать 

новые настройки и технологии без риска для ре-

ального производства. Например, можно спро-

гнозировать, как изменение скорости подачи ма-

териала повлияет на качество обработки, ещё до 

того, как что-то изменится на заводе. 

Одно из самых перспективных направлений 

в металлообработке – аддитивное производство. 

Проще говоря, это 3D-печать металлов, которая 

уже сегодня активно используется в авиастрое-

нии, медицине и машиностроении. 

Если традиционная обработка заключается в 

том, чтобы удалить лишний металл, то аддитив-

ные технологии работают наоборот – они "выра-

щивают" деталь слой за слоем. Это позволяет не 

только экономить сырьё, но и создавать слож-

ные конструкции, которые невозможно сделать 

обычными методами. 

Кроме того, в металлообработке появляются 

новые материалы, которые делают продукцию 

прочнее и легче.  

Например: титановые сплавы – использу-

ются в авиации, потому что они одновременно 

лёгкие и прочные, композиты на основе метал-

лов – позволяют уменьшить вес деталей, сохра-

нив их жёсткость, наноструктурированные по-

крытия – делают инструмент и детали более 

устойчивыми к износу и высоким температурам. 

Роботы уже давно используются в промыш-

ленности, но сейчас их роль становится ещё бо-

лее значимой. В металлообработке роботы при-

меняются для сварки, лазерной резки, сборки де-

талей и даже контроля качества. 

Современные роботизированные системы 

обладают искусственным интеллектом, который 

позволяет им самостоятельно адаптироваться к 

условиям производства. Например, если раньше 

сварочный робот работал строго по заданной 

траектории, то теперь он может анализировать 

качество шва и подстраивать параметры работы 

в режиме реального времени. 

Кроме того, искусственный интеллект всё 

чаще используется для оптимизации производ-

ственных процессов. Алгоритмы анализируют 

огромное количество данных и предлагают, как 

лучше организовать работу цехов, чтобы мини-

мизировать простои и увеличить выпуск про-

дукции. 

Внедрение инноваций в металлообрабатыва-

ющую отрасль требует серьёзных вложений, но 

далеко не всегда предприятия готовы тратить 

деньги, не зная, насколько эти инвестиции 

оправданы. Да, цифровые технологии, аддитив-

ное производство и роботизация делают произ-

водство более точным, быстрым и гибким, но 

какой реальный экономический эффект они 

дают? Чтобы понять, действительно ли иннова-

ции окупаются, необходимо использовать эко-

номические показатели и сравнивать их с тради-

ционными методами производства. 

Для оценки экономической целесообразно-

сти внедрения новых технологий в металлообра-

ботке чаще всего используют три ключевых по-

казателя: 

ROI (Return on Investment) – рентабельность 

инвестиций 

Этот показатель показывает, какую прибыль 

приносит каждая вложенная в инновации де-

нежная единица. Формула простая: 

 𝑅𝑂𝐼 =  
Чистая прибыль

Инвестиции
 * 100 % 

Если, например, предприятие потратило 10 

млн рублей на внедрение роботизированного 

комплекса, а через год получило дополнительно 

3 млн рублей прибыли за счёт увеличенной про-

изводительности и снижения брака, то ROI = 

30%. 

NPV (Net Present Value) – чистая приведённая 

стоимость. 
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Этот показатель помогает понять, насколько 

выгодна инвестиция с учётом будущих денеж-

ных потоков. Если NPV > 0, значит, вложение 

приносит прибыль. Если NPV < 0, инновация 

экономически нецелесообразна [3] . 

IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя 

норма доходности. Этот коэффициент показы-

вает, при каком уровне доходности инвестиции 

окупятся. Если IRR выше, чем стоимость капи-

тала компании, внедрение технологии имеет 

смысл. 

По сути, эти показатели позволяют оценить, 

стоит ли вкладываться в новую технологию или 

лучше оставить всё как есть. 

На первый взгляд кажется, что традиционные 

методы обработки металлов, такие как фрезеро-

вание, токарная обработка или штамповка, не 

требуют дополнительных затрат, так как обору-

дование уже есть, а персонал обучен. Однако бо-

лее детальный анализ показывает, что иннова-

ционные технологии позволяют существенно 

сократить издержки и повысить производитель-

ность. 

Пример цифровизации производства можно 

увидеть на заводах Группы ГАЗ в России. Ранее 

контроль за износом инструмента осуществ-

лялся вручную, что часто приводило к поломкам 

и простою оборудования. С внедрением систем 

интернета вещей (IoT) датчики стали фиксиро-

вать нагрузку на станки и автоматически от-

правлять сигнал о необходимости замены ин-

струмента. Это позволило сократить внеплано-

вые остановки оборудования, снизить затраты 

на ремонт и повысить общую производитель-

ность. 

Аддитивное производство уже активно при-

меняется в авиационной отрасли. Например, на 

Уральском заводе гражданской авиации начали 

изготавливать сложные металлические компо-

ненты методом 3D-печати вместо традицион-

ного фрезерования. Это позволило сократить 

расход материала, уменьшить количество отхо-

дов и снизить сроки производства деталей. 

В области роботизации успешным примером 

является КамАЗ. На заводе компании были 

внедрены роботизированные сварочные ком-

плексы, которые самостоятельно анализируют 

качество швов в режиме реального времени. Это 

позволило значительно сократить количество 

брака, уменьшить затраты на контроль качества 

и снизить потребность в ручном труде. 

Все эти примеры демонстрируют, что инно-

вационные технологии в металлообработке 

дают реальные экономические выгоды, не-

смотря на необходимость первоначальных инве-

стиций. 

Внедрение инноваций в металлообрабатыва-

ющую отрасль связано с рядом ограничений, ко-

торые могут замедлять технологическое разви-

тие предприятий. 

Финансовые и инфраструктурные барьеры. 

Основной проблемой остаются высокие затраты 

на закупку нового оборудования, программного 

обеспечения и переобучение персонала. Кроме 

того, во многих регионах России инфраструк-

тура (энергоснабжение, логистика) не всегда со-

ответствует требованиям для развертывания со-

временных технологических решений. 

Кадровые и технологические ограничения. 

Недостаток специалистов, способных работать с 

цифровыми технологиями и роботизирован-

ными системами, становится серьёзным препят-

ствием для внедрения инноваций. Многие пред-

приятия также сталкиваются с трудностями ин-

теграции новых технологий в существующие 

производственные процессы. 

Риски и окупаемость внедрения. Компании 

опасаются долгого срока окупаемости инвести-

ций в инновации. Не все технологии сразу дают 

ощутимый экономический эффект, а их внедре-

ние может потребовать перестройки бизнес-

процессов. Также существует риск несовмести-

мости новых решений с имеющейся производ-

ственной базой, что увеличивает затраты на 

адаптацию. 

Таким образом, несмотря на очевидные пре-

имущества инноваций, предприятия вынуждены 

учитывать множество факторов, влияющих на 

их экономическую эффективность и успешность 

внедрения. 

Государственная и региональная поддержка 

играет ключевую роль в стимулировании внед-

рения инновационных технологий в металлооб-

рабатывающей отрасли. В условиях высокой 

стоимости технологического обновления пред-

приятия нуждаются в финансовых механизмах, 

помогающих снизить риски и ускорить модер-

низацию производства. 

Один из наиболее действенных инструмен-

тов поддержки — система субсидий, налоговых 

льгот и программ финансирования. Государство 

предоставляет предприятиям возможность по-

лучить субсидии на приобретение современного 

оборудования, внедрение цифровых решений и 

развитие научных исследований. Например, 

Фонд развития промышленности (ФРП) предла-

гает льготные кредиты на технологические про-

екты, а налоговые льготы на НИОКР позволяют 

компаниям снижать финансовую нагрузку при 

разработке новых производственных решений. 

Помимо прямого финансирования, важную 

роль играет развитие кластерных инициатив и 
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сотрудничество с научными центрами и вузами. 

Создание промышленных кластеров, где пред-

приятия могут взаимодействовать с университе-

тами и исследовательскими институтами, спо-

собствует ускоренному внедрению передовых 

технологий. Подобные проекты уже успешно 

работают в таких регионах, как Татарстан и 

Свердловская область, где локальные про-

граммы стимулируют цифровую трансформа-

цию производства. 

Опыт зарубежных стран также показывает, 

что долгосрочная государственная стратегия ин-

новационного развития даёт ощутимые резуль-

таты. В Германии действует программа «Инду-

стрия 4.0», направленная на цифровизацию про-

мышленности, а в Японии активно внедряются 

меры по автоматизации производств через гран-

товые схемы и налоговые преференции. В Рос-

сии такие инициативы пока находятся в стадии 

активного формирования, но перспективы их 

развития открывают новые возможности для 

предприятий, стремящихся к технологическому 

обновлению. 

Внедрение инновационных технологий зна-

чительно ускоряет производственные процессы, 

улучшает контроль качества и позволяет мини-

мизировать затраты на сырьё, энергоресурсы и 

обслуживание оборудования [1] . 

Одним из самых заметных эффектов цифро-

визации металлообработки является повышение 

точности и скорости выполнения операций. 

Например, роботизированные сварочные ком-

плексы способны выполнять работу в несколько 

раз быстрее, чем ручной труд, при этом обеспе-

чивая стабильное качество и снижая вероят-

ность брака. Использование цифровых двойни-

ков позволяет предприятиям моделировать тех-

нологические процессы, прогнозировать износ 

оборудования и предотвращать аварийные ситу-

ации, что снижает незапланированные простои 

и повышает общую эффективность производ-

ства. 

Ещё одним направлением оптимизации за-

трат является аддитивное производство. Если 

традиционные методы металлообработки пред-

полагают удаление лишнего материала, что при-

водит к значительным отходам, то 3D-печать 

металлов позволяет «выращивать» детали с ми-

нимальными потерями. Это снижает расход сы-

рья и делает производство более экономичным, 

особенно при выпуске сложных компонентов 

для авиационной и медицинской промышленно-

сти. 

Кроме того, цифровые технологии позво-

ляют автоматизировать управление производ-

ством. Интеллектуальные системы прогнозиро-

вания спроса, работающие на основе анализа 

больших данных, помогают предприятиям бо-

лее точно планировать объёмы выпуска продук-

ции, сокращая складские запасы и издержки, 

связанные с логистикой и хранением. 

Таким образом, инновационные технологии 

не только повышают производительность, но и 

делают производство более гибким, экономич-

ным и устойчивым к внешним колебаниям. 

Развитие цифровых и роботизированных тех-

нологий приводит к изменению требований к 

квалификации персонала и трансформации 

рынка труда в металлообрабатывающей от-

расли. 

С одной стороны, автоматизация процессов 

сокращает потребность в неквалифицированном 

и низкоквалифицированном труде. Например, 

внедрение роботизированных комплексов в сва-

рочных и сборочных цехах позволяет заменить 

рутинные и физически тяжёлые операции на ав-

томатизированные системы, что приводит к 

уменьшению количества рабочих мест в тради-

ционных сегментах производства. 

С другой стороны, спрос на специалистов с 

инженерными и IT-компетенциями растёт. Со-

временные производства нуждаются в операто-

рах ЧПУ, инженерах-программистах, аналити-

ках данных и специалистах по кибербезопасно-

сти. В результате происходит перераспределе-

ние занятости: предприятия требуют меньше 

низкоквалифицированных рабочих, но больше 

высококвалифицированных специалистов. 

Такой сдвиг требует модернизации системы 

профессионального образования. Программы 

подготовки кадров должны быть ориентиро-

ваны на новые реалии рынка, включая обучение 

навыкам работы с цифровыми платформами, ав-

томатизированными производственными систе-

мами и технологиями аддитивного производ-

ства. В странах с развитой промышленностью, 

таких как Германия и Япония, уже реализуются 

государственные программы переквалифика-

ции, позволяющие адаптировать рабочую силу к 

новым требованиям. 

Для России этот процесс также является ак-

туальным, так как нехватка квалифицированных 

кадров становится серьёзным барьером для 

внедрения инноваций. При отсутствии специа-

листов, способных работать с современными 

технологиями, цифровая трансформация может 

затянуться, а предприятиям придётся привле-

кать дорогостоящих зарубежных специалистов 

или тратить значительные ресурсы на обучение 

персонала. 
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Инновационные технологии формируют бу-

дущее металлообрабатывающей отрасли, за-

кладывая основу для её устойчивого развития 

и повышения глобальной конкурентоспособ-

ности [4]. 

Один из главных трендов – развитие концеп-

ции "умного производства" (Smart 

Manufacturing), предполагающей полную инте-

грацию цифровых технологий, интернета ве-

щей, искусственного интеллекта и роботизиро-

ванных систем. В будущем предприятия смогут 

работать в полностью автоматизированном ре-

жиме, где все процессы будут управляться и оп-

тимизироваться на основе данных, поступаю-

щих в реальном времени. 

Другим перспективным направлением явля-

ется экологическая трансформация производ-

ства. Современные технологии позволяют зна-

чительно снизить негативное воздействие ме-

таллообрабатывающих предприятий на окружа-

ющую среду за счёт более эффективного ис-

пользования сырья, внедрения энергоэффектив-

ных решений и минимизации отходов. В Европе 

уже действуют жёсткие экологические стан-

дарты, стимулирующие внедрение таких техно-

логий, и можно ожидать, что в ближайшие годы 

аналогичные требования будут ужесточаться и в 

России. 

Кроме того, развитие аддитивных техноло-

гий и новых материалов откроет возможности 

для создания более лёгких, прочных и функцио-

нальных конструкций, что особенно важно для 

авиационной, автомобильной и медицинской 

промышленности. 

Таким образом, долгосрочные перспективы 

модернизации металлообрабатывающей от-

расли связаны с комплексной цифровизацией, 

автоматизацией и экологическими инноваци-

ями. Те предприятия, которые уже сегодня начи-

нают инвестировать в передовые технологии, в 

будущем смогут занять более прочные позиции 

на рынке и успешно конкурировать на глобаль-

ном уровне. 

Заключение 

Развитие инновационных технологий оказы-

вает значительное влияние на металлообрабаты-

вающую отрасль, формируя её новые конку-

рентные преимущества и повышая эффектив-

ность производства. Проведённое исследование 

показало, что цифровизация, роботизация и ад-

дитивные технологии не только увеличивают 

производительность, но и снижают издержки, 

сокращают время изготовления продукции и 

улучшают качество выпускаемых изделий. Од-

нако внедрение инноваций сопряжено с рядом 

трудностей, включая высокую стоимость модер-

низации, нехватку квалифицированных кадров 

и необходимость адаптации бизнес-процессов. 

Один из ключевых выводов заключается в 

том, что предприятия, инвестирующие в передо-

вые технологии, получают долгосрочные пре-

имущества, выражающиеся в повышении гибко-

сти производства, снижении зависимости от ко-

лебаний рынка труда и увеличении экспортного 

потенциала. В то же время традиционные ме-

тоды металлообработки постепенно теряют 

свою эффективность, уступая место более авто-

матизированным и интеллектуальным реше-

ниям. В этом контексте важную роль играет гос-

ударственная поддержка, стимулирующая циф-

ровизацию и модернизацию производства через 

налоговые льготы, субсидии и программы тех-

нологического развития. 

Перспективы дальнейшего развития иннова-

ций в металлообработке связаны с углублённой 

цифровизацией производственных процессов, 

расширением использования искусственного 

интеллекта и интернета вещей, а также внедре-

нием экологически безопасных технологий. В 

ближайшие годы ожидается активный рост ис-

пользования цифровых двойников, которые поз-

волят моделировать и оптимизировать процессы 

в реальном времени. Также усилится роль пре-

диктивной аналитики, что позволит предприя-

тиям прогнозировать технические сбои и сни-

жать затраты на внеплановый ремонт оборудо-

вания. 

Внедрение аддитивных технологий продол-

жит трансформировать отрасль, особенно в сег-

ментах, требующих сложных и высокоточных 

металлических компонентов, таких как 

авиастроение и медицинская промышленность. 

Снижение стоимости 3D-печати металлов и раз-

витие новых композитных материалов откроют 

возможности для производства лёгких, прочных 

и устойчивых к нагрузкам деталей, что приведёт 

к расширению их применения. 

Для успешного внедрения инноваций пред-

приятиям металлообрабатывающей отрасли ре-

комендуется: 

1. Разрабатывать стратегии цифровой транс-

формации, включая интеграцию IoT, авто-

матизированных систем управления и ис-

кусственного интеллекта для повышения 

операционной эффективности. 

2. Инвестировать в обучение персонала и про-

граммы переквалификации, обеспечивая 

подготовку специалистов, способных рабо-

тать с современным оборудованием и циф-

ровыми решениями. 
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3. Проводить комплексную оценку экономиче-

ской эффективности внедрения инноваций, 

используя такие показатели, как ROI, NPV и 

IRR, для минимизации рисков и определе-

ния наиболее перспективных направлений 

модернизации. 

4. Использовать государственные меры под-

держки, включая субсидии, налоговые 

льготы и гранты на внедрение передовых 

технологий, а также участвовать в кластер-

ных инициативах и совместных проектах с 

научными центрами. 

5. Активно внедрять ресурсосберегающие тех-

нологии, ориентированные на снижение от-

ходов, повышение энергоэффективности и 

использование экологически чистых мате-

риалов, что позволит адаптироваться к гло-

бальным требованиям устойчивого разви-

тия. 

Органам власти, в свою очередь, рекоменду-

ется: 

1. Развивать систему государственной под-

держки инновационных проектов, включая 

расширение программ субсидирования и 

налоговых стимулов для предприятий, инве-

стирующих в цифровизацию и автоматиза-

цию. 

2. Содействовать модернизации системы обра-

зования, включая адаптацию учебных про-

грамм в вузах и колледжах к потребностям 

цифровой индустрии, а также поддержку 

программ дополнительного профессиональ-

ного образования. 

3. Создавать условия для развития промыш-

ленной кооперации и технологических кла-

стеров, обеспечивая взаимодействие пред-

приятий, исследовательских институтов и 

разработчиков инновационных решений. 

Таким образом, дальнейшее развитие метал-

лообрабатывающей отрасли невозможно без си-

стемного подхода к внедрению инноваций. Ком-

пании, которые уже сегодня делают ставку на 

цифровые технологии, автоматизацию и новые 

материалы, получают конкурентные преимуще-

ства и формируют задел для будущего роста. 

Государственная поддержка, в свою очередь, иг-

рает решающую роль в формировании иннова-

ционной экосистемы, способствующей ускорен-

ной модернизации промышленности. Внедре-

ние передовых технологий должно стать страте-

гическим приоритетом как для предприятий, так 

и для государственных институтов, обеспечивая 

долгосрочное развитие отрасли и её глобальную 

конкурентоустойчивость [6]. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. В современных условиях развития цифровых технологий особое внимание 

привлекает интеграция социальных коммуникаций в менеджменте с использованием но-

вейших технологий, в частности на основе искусственного интеллекта (ИИ). Быстрое 

внедрение технологий ИИ трансформирует процессы управления, взаимодействия и при-

нятия решений в различных сферах деятельности. Проблематика статьи заключается в 

определении точек пересечения между социальными коммуникациями в менеджменте и 

технологиями ИИ, а также в оценке их влияния на эффективность управленческих реше-

ний. Автором применен междисциплинарный подход, который включает системный ана-

лиз, контент-анализ научных источников, эмпирическое моделирование и сравнительный 

анализ влияния технологий ИИ на социальные коммуникации. Акцент сделан на сочетании 

управленческих теорий с новейшими технологиями. Выявлено, что применение технологий 

ИИ в социальных коммуникациях менеджмента повышает скорость и качество принятия 

управленческих решений, позволяет автоматизировать рутинные процессы и повысить 

эффективность командной работы. Выделены ключевые точки пересечения, такие как 

персонализация коммуникаций, автоматизация обратной связи, анализ больших данных 

для поддержки коммуникационных стратегий. Подчеркнута важность адаптации управ-

ленческого персонала к использованию инновационных технологий для достижения стра-

тегических целей. 

Ключевые слова: менеджмент; искусственный интеллект; социальные коммуникации; 

цифровая трансформация; управленческие решения; автоматизация процессов. 
 

Введение 

Социальные коммуникации являются важ-

ной составляющей менеджмента, определяю-

щей эффективность организационных процес-

сов, взаимодействие между работниками, а 

также между организацией и ее внешней средой. 

С развитием новейших технологий, в частности 

искусственного интеллекта (ИИ), социальные 

коммуникации значительно меняются. ИИ от-

крывает новые горизонты для эффективного 

управления, поддержки взаимодействия между 

людьми и автоматизации многих коммуникаци-

онных процессов. Статья посвящена анализу то-

чек пересечения социальных коммуникаций в 

менеджменте и новейших технологий на основе 

ИИ, практическим кейсам реализации таких 

коммуникаций и прогнозам на будущее в этой 

сфере. 

Современный менеджмент находится в усло-

виях стремительной трансформации, обуслов-

ленной не только внутренними экономическими 

изменениями, но и прогрессом технологий, в 

частности, развитием искусственного интел-

лекта (ИИ). В связи с глобализацией рынков, 

увеличением конкуренции, а также быстрым 

развитием цифровых технологий, организации 

вынуждены постоянно адаптировать свои стра-

тегии и методы управления для достижения вы-

сокой эффективности и устойчивости в усло-

виях неопределенности и изменений. На этом 

фоне социальные коммуникации, которые явля-

ются основой межличностных и межорганиза-

ционных взаимодействий, которые приобре-

тают особый вес. Они обеспечивают не только 

успешное функционирование бизнес-процессов, 

но и эффективное взаимодействие с внешними 
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партнерами, клиентами и государственными ор-

ганами [1]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью адаптации социальных комму-

никаций к условиям современного информаци-

онного общества, где информационные потоки 

становятся все более интенсивными, а техноло-

гии способны изменять способ взаимодействия 

между людьми и организациями. Прогресс в ав-

томатизации и искусственный интеллект откры-

вают новые возможности для коммуникацион-

ных процессов, позволяя организациям автома-

тизировать рутинные операции, снижать за-

траты, персонализировать взаимодействие с 

клиентами и улучшать внутреннее управление. 

Растущая интеграция ИИ в коммуникацион-

ные процессы не только оптимизирует исполь-

зование ресурсов, но и позволяет компаниям 

быть более гибкими, быстрее адаптироваться к 

изменениям на рынке и быстрее реагировать на 

запросы потребителей. При этом возникает во-

прос: как новейшие технологии меняют тради-

ционные подходы к социальным коммуника-

циям в менеджменте, и как они могут быть ин-

тегрированы в управленческие процессы для до-

стижения максимального эффекта? 

Прогнозы относительно будущего этой 

сферы свидетельствуют, что в ближайшие деся-

тилетия социальные коммуникации в менедж-

менте будут все более интегрированы в цифро-

вые платформы, а роль человеческого фактора в 

этих процессах будет постепенно меняться. ИИ 

позволит не только автоматизировать коммуни-

кации, но и предоставлять более персонализиро-

ванный опыт, используя анализ больших дан-

ных, собранных из различных источников (со-

циальные сети, отзывы, транзакции и т. д.). Од-

нако одновременно это создает вызовы для 

этики использования этих технологий и обеспе-

чения конфиденциальности личных данных [2]. 

Цель статьи 

Эта статья направлена на создание концепту-

ального представления об интеграции техноло-

гий ИИ в сферу управления, уделяя особое вни-

мание влиянию таких решений на социальные 

коммуникации, а также предлагая практические 

подходы к реализации этой интеграции. 

Изложение основного материала исследо-

вания 

Динамика современных экономических и 

технологических процессов свидетельствует, 

что с каждым годом роль технологий в функци-

онировании организаций только возрастает. 

Технологии ИИ уже активно используются для 

автоматизации рутинных задач — от обработки 

больших объемов информации до управления 

взаимоотношениями с клиентами через чат-

боты и виртуальных помощников. Международ-

ные компании, такие как Amazon, Google и IBM, 

успешно интегрируют технологии ИИ в свои 

бизнес-процессы, значительно снижая операци-

онные расходы и в то же время улучшая взаимо-

действие с конечными пользователями. 

В то же время постоянно растущий объем 

данных и необходимость быстрого реагирова-

ния на изменения во внешней среде вынуждают 

организации искать новые инструменты для 

управления этими процессами. Сегодняшняя 

экономика требует не только внедрения цифро-

вых технологий, но и новых подходов к управ-

ленческой деятельности, ориентируясь на эф-

фективные коммуникационные стратегии, учи-

тывающие цифровые возможности и потенциал 

ИИ. Это создает новые перспективы для взаимо-

действия между организацией и ее сотрудни-

ками, клиентами и партнерами [3]. 

Прогрессивные технологии, в частности ИИ, 

способны изменять как способы ведения биз-

неса, так и саму природу социальных коммуни-

каций. Следовательно, интеграция ИИ в соци-

альные коммуникации является необходимым 

условием для организаций, стремящихся до-

стичь высоких результатов в быстро меняю-

щейся среде. Модели управления, ориентиро-

ванные на использование больших данных, ма-

шинного обучения и автоматизации, позволяют 

менеджерам эффективнее принимать решения, 

прогнозировать изменения на рынке и повышать 

уровень взаимодействия с целевыми аудитори-

ями. 

Социальные коммуникации в менеджменте 

включают все формы взаимодействия между 

людьми внутри организации, а также с ее внеш-

ней средой — клиентами, партнерами, постав-

щиками, государственными органами и тому по-

добное. Они обеспечивают обмен информацией, 

координацию деятельности и принятие реше-

ний. В менеджменте социальные коммуникации 

являются инструментом для: мотивации работ-

ников; управления изменениями в организации; 

создания корпоративной культуры; оптимиза-

ции внутренних и внешних взаимоотношений. 

Эффективность социальных коммуникаций в 

современном менеджменте во многом зависит 

от выбранного подхода к их организации. Тра-

диционные и автоматизированные коммуника-

ции имеют свои преимущества, недостатки и об-

ласти применения. В этом разделе был проведен 

сравнительный анализ этих двух подходов по 

ключевым параметрам, включая скорость, точ-

ность, масштабируемость, гибкость и влияние 

на межличностные отношения. 
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Традиционные коммуникации обычно вклю-

чают участие человека на каждом этапе: от со-

здания сообщения до его передачи. Это может 

замедлять процесс, особенно в крупных органи-

зациях или во время многоуровневой коммуни-

кации. Автоматизированные системы, такие как 

чат-боты, искусственный интеллект или CRM-

системы, способны обеспечивать мгновенную 

передачу информации без задержек, что осо-

бенно важно в условиях быстрого изменения 

внешней среды или кризисных ситуаций. 

Традиционные коммуникации подвержены 

влиянию человеческого фактора, что может 

приводить к неточностям, субъективности или 

искажению данных. Автоматизированные ком-

муникации базируются на четко заданных алго-

ритмах, которые минимизируют ошибки и обес-

печивают унификацию передачи информации. 

Например, автоматизированные системы спо-

собны генерировать отчеты, документы или со-

общения, соответствующие заданным стандар-

там [4]. 

Традиционные коммуникации ограничены 

ресурсами, такими как время, количество персо-

нала или объем обрабатываемой информации. 

Рост организации требует значительного расши-

рения инфраструктуры для поддержки комму-

никаций. Автоматизированные коммуникации 

более масштабируемы, поскольку использова-

ние современных технологий, таких как облач-

ные решения и ИИ, позволяет быстро адаптиро-

ваться к потребностям большой аудитории без 

дополнительных затрат. 

В традиционных коммуникациях гибкость 

зависит от уровня подготовки персонала и воз-

можностей реагирования на непредвиденные 

ситуации. Автоматизированные системы могут 

адаптироваться за счет использования алгорит-

мов машинного обучения. Например, чат-боты 

или CRM-системы способны "учиться" на ос-

нове предыдущих взаимодействий, улучшая об-

щение с пользователями. 

Традиционные коммуникации имеют суще-

ственное преимущество в аспекте эмоциональ-

ного взаимодействия, доверия и построения от-

ношений между людьми. Они лучше учитывают 

индивидуальные особенности собеседников и 

способствуют укреплению корпоративной куль-

туры. Автоматизированные коммуникации, не-

смотря на свою эффективность, часто восприни-

маются как «безличные». Их использование мо-

жет привести к снижению уровня доверия и по-

тере эмоционального аспекта общения, осо-

бенно в вопросах, требующих сочувствия или 

деликатности [5]. 

Традиционные коммуникации требуют зна-

чительных затрат на оплату труда персонала, 

обучение и организацию рабочих процессов. 

Автоматизированные системы, несмотря на вы-

сокие первоначальные инвестиции, в долгосроч-

ной перспективе являются более экономически 

выгодными благодаря уменьшению затрат на 

ручной труд и повышению производительности. 

Традиционные подходы могут обеспечивать 

высокий уровень контроля за передачей конфи-

денциальной информации, особенно при нали-

чии опытного персонала. Автоматизированные 

системы способны обеспечивать более высокий 

уровень защиты данных благодаря использова-

нию технологий шифрования и протоколов без-

опасности, однако риски кибератак или техни-

ческих сбоев также остаются. 

Традиционные и автоматизированные ком-

муникации не являются взаимоисключающими. 

Их оптимальный выбор зависит от специфики 

задач, размеров организации и уровня техниче-

ской готовности. Самым эффективным подхо-

дом в современном менеджменте является их 

сочетание: использование автоматизированных 

систем для рутинных процессов и традицион-

ных коммуникаций для решения стратегических 

задач, построения доверия и развития межлич-

ностных отношений в коллективе. 

В эпоху цифровых преобразований, когда 

технологии занимают все более важное место, 

Социальные коммуникации все больше перехо-

дят в цифровую среду. Это создает новые вы-

зовы и возможности для управленцев [6]. 

Искусственный интеллект радикально ме-

няет подходы к социальным коммуникациям. 

Благодаря быстрому развитию технологий, та-

ких как обработка естественного языка (NLP), 

машинное обучение и аналитика больших дан-

ных, компании могут автоматизировать и улуч-

шить способы коммуникации на всех уровнях. 

Точки пересечения социальных коммуника-

ций и ИИ: 

1. автоматизация коммуникаций. ИИ может 

автоматизировать многие рутинные процессы, 

такие как ответы на запросы клиентов, интер-

претация электронных писем, или даже обра-

ботка звонков через чат-боты. Это позволяет со-

кратить время на обработку запросов, а также 

повысить эффективность взаимодействия 

между работниками и внешними пользовате-

лями. 

2. Персонализация коммуникаций: используя 

технологии ИИ, компании могут создавать пер-

сонализированные коммуникации для каждого 

клиента или сотрудника с учетом их предыду-
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щих предпочтений и поведения. ИИ анализи-

рует большие массивы данных, что позволяет 

менеджерам и маркетологам точно прогнозиро-

вать потребности клиентов и предоставлять бо-

лее точные рекомендации или решения. 

3. Анализ эмоций и настроений. Использова-

ние технологий анализа эмоций (sentiment 

analysis) позволяет автоматически оценивать 

настроение сотрудников или клиентов через их 

сообщения в соцсетях, чатах или через звонки в 

колл-центры. Это позволяет быстро реагировать 

на проблемы и обеспечивать высокий уровень 

обслуживания. 

4. Интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений. С помощью ИИ компании 

могут анализировать большие объемы информа-

ции и получать прогнозы о будущих тенден-

циях. Системы на основе ИИ могут помочь ме-

неджерам принимать обоснованные решения по 

управлению персоналом, распределению ресур-

сов, маркетинговым кампаниям или другим ас-

пектам коммуникации в организации. 

В современном менеджменте уже активно 

используются технологии ИИ для улучшения 

коммуникаций в организациях. Вот несколько 

практических кейсов: 

Chatbot в сфере обслуживания клиентов (сер-

висная индустрия): крупные компании, такие 

как Sephora и H&M, используют чат-ботов на 

основе ИИ для персонализации покупок клиен-

тов, предоставляя рекомендации, основанные на 

их предпочтениях. Эти боты также проводят об-

работку запросов клиентов и помогают быстро 

решать вопросы, что значительно повышает эф-

фективность коммуникаций [7]. 

Анализ эмоций в обратной связи с клиентами 

(бизнес-поддержка): такие компании, как IBM 

Watson, используют инструменты для анализа 

эмоций в текстовых обзорах клиентов и сотруд-

ников. Это позволяет своевременно выявлять 

возможные проблемы и реагировать на них, по-

вышая уровень удовлетворения клиентов и ра-

ботников. 

Интеллектуальные системы управления пер-

соналом (HR): такие компании, как Unilever, ис-

пользуют интеллектуальные системы, которые 

помогают автоматизировать процессы рекру-

тинга и управления персоналом. ИИ анализи-

рует резюме кандидатов, проводит первые собе-

седования с помощью видео с распознаванием 

эмоций и помогает выявлять лучших кандида-

тов для конкретных ролей. 

Маркетинговая автоматизация и персонали-

зация (e-commerce): в e-commerce секторе, ком-

пании как Amazon используют рекомендатель-

ные системы, основанные на ИИ, для персона-

лизации покупок для клиента. Эти системы ана-

лизируют историю покупок, просмотры това-

ров, и на основе этих данных предлагают кли-

енту наиболее релевантные продукты. 

Социальные коммуникации, традиционно 

включающие обмен информацией и координа-

цию действий внутри организации и между 

внешними стейкхолдерами, в современных 

условиях переживают значительные изменения. 

Технологии искусственного интеллекта стали 

движущей силой, которая позволяет автомати-

зировать ряд коммуникационных процессов, 

персонализировать взаимодействие с клиентами 

и партнерами, а также предоставлять системам 

управления новые возможности для быстрого 

реагирования на изменения во внешней среде. 

Модели использования ИИ в коммуникациях 

варьируются от чат-ботов и автоматизирован-

ных систем для обслуживания клиентов до ин-

теллектуальных систем для прогнозирования за-

просов и настроений целевых аудиторий. Кейс-

стади с практическим применением этих техно-

логий (например, в таких компаниях как 

Amazon, IBM, Sephora) демонстрируют, как ИИ 

помогает значительно снижать затраты, повы-

шать эффективность коммуникаций и предо-

ставлять персонализированный опыт. 

В частности, применение анализа эмоций и 

настроений через системы обработки естествен-

ного языка (NLP) позволяет организациям 

лучше понимать потребности и эмоциональное 

состояние сотрудников и клиентов, а автомати-

зация коммуникационных процессов позволяет 

предприятиям значительно сократить время на 

выполнение рутинных операций, повышая об-

щий уровень обслуживания. 

Одним из наиболее важных направлений яв-

ляется интеграция ИИ в стратегии персонализа-

ции взаимодействия. Системы, адаптируемые 

под интересы и поведенческие паттерны клиен-

тов, позволяют создавать уникальный опыт, уве-

личивая лояльность потребителей и снижая уро-

вень оттока клиентов. В то же время, повышение 

эффективности внутренних коммуникаций поз-

воляет уменьшить корпоративные барьеры, 

улучшить мотивацию работников и способство-

вать развитию корпоративной культуры [8]. 

Прогнозы по развитию технологий ИИ в кон-

тексте социальных коммуникаций на ближай-

шие десятилетия указывают на дальнейшую ин-

теграцию искусственного интеллекта во все 

этапы управленческих процессов. Ожидается, 

что в будущем интеллектуальные системы бу-

дут способны не только реагировать на запросы, 

но и предвидеть потребности сотрудников и 
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клиентов, создавая проактивную среду для 

управления организацией. 

Особое внимание стоит уделять развитию так 

называемых «умных» коммуникационных плат-

форм, которые на базе анализа больших данных 

(big data) и алгоритмов машинного обучения, 

будут обеспечивать максимально точную персо-

нализацию контента и формировать новые взаи-

модействия между работниками и клиентами. 

Это позволит значительно повысить уровень эф-

фективности корпоративных коммуникаций, 

оптимизировать время на выполнение задач и 

снизить стресс в организациях, ведь рутинные 

коммуникационные процессы будут автомати-

зированы. 

В целом, будущее социальных коммуника-

ций в менеджменте заключается в том, чтобы 

технологии ИИ создавали интегрированную 

среду для всех участников процесса: сотрудни-

ков, менеджеров и клиентов, где каждый этап 

коммуникации будет гибким, персонализиро-

ванным и подкрепленным аналитикой для при-

нятия обоснованных управленческих решений. 

В будущем социальные коммуникации в ме-

неджменте, вероятно, будут все более автомати-

зированы из-за полной интеграции ИИ во все 

бизнес-процессы. Общение между сотрудни-

ками, менеджерами и клиентами может быть ав-

томатизировано до такой степени, что управ-

ленцы и сотрудники смогут больше сосредото-

читься на стратегических задачах. 

Благодаря развитию ИИ коммуникационные 

интерфейсы будут становиться все более интуи-

тивными. Например, использование голосовых 

ассистентов для управления информацией и 

коммуникациями позволит значительно упро-

стить процессы взаимодействия с системами и 

уменьшить барьеры для тех, кто не имеет опыта 

по использованию цифровых инструментов. 

С развитием технологий ИИ компании смо-

гут создавать персонализированные коммуника-

ционные платформы, где каждый сотрудник или 

клиент получит информацию и коммуникации в 

соответствии со своими интересами, предпочте-

ниями и поведением. Это позволит значительно 

повысить эффективность работы и удоволь-

ствие от взаимодействия. 

С развитием ИИ в коммуникациях возникнут 

новые этические вопросы о сборе, обработке и 

хранении пользовательских данных. Будущее 

заключается в том, чтобы технологии ИИ спо-

собствовали общению без нарушения конфи-

денциальности и обеспечивали безопасность 

данных. 

Исходя из проанализированного материала и 

имеющихся тенденций развития ИИ и его инте-

грацию в круг социальных коммуникаций лю-

бой компании целесообразно предоставить сле-

дующие рекомендации: организации должны 

активно внедрять новейшие технологии ИИ для 

автоматизации рутинных коммуникационных 

задач, что позволит освободить ресурсы для 

стратегического управления и развития; компа-

нии должны сосредоточиться на создании пер-

сонализированных коммуникационных плат-

форм для клиентов и сотрудников, базирую-

щихся на анализе данных о поведении, потреб-

ностях и предпочтениях; учитывая растущее ко-

личество обрабатываемых данных, организации 

должны активно работать над созданием этиче-

ских стандартов и политик по сбору и использо-

ванию персональных данных для коммуника-

ций; для успешной интеграции ИИ в коммуни-

кационные процессы, необходимо обеспечить 

обучение сотрудников работе с новыми техно-

логиями и пониманию их возможностей и огра-

ничений; Рекомендовано внедрять системы мо-

ниторинга и аналитики для оценки эффективно-

сти коммуникационных стратегий с использова-

нием ИИ, чтобы своевременно корректировать 

подходы и повышать результативность. 

Технологии на основе искусственного интел-

лекта уже сегодня активно влияют на социаль-

ные коммуникации в менеджменте, автоматизи-

руя рутинные процессы, создавая персонализи-

рованные опыты для пользователей и предо-

ставляя новые инструменты для принятия реше-

ний. В будущем ИИ станет неотъемлемой ча-

стью коммуникационных стратегий организа-

ций, и их использование откроет новые возмож-

ности для повышения эффективности, адаптив-

ности и инноваций в управлении. В то же время 

возникают новые вызовы, такие как этические 

вопросы и проблемы безопасности, которые тре-

буют тщательного решения для обеспечения 

безопасного и эффективного использования 

этих технологий [9]. 

Заключение 

В статье была рассмотрена важность соци-

альных коммуникаций в менеджменте, а также 

роль новейших технологий, в частности искус-

ственного интеллекта, в трансформации этих 

процессов. Под влиянием цифровых технологий 

и автоматизации коммуникационные стратегии 

организаций меняются, что дает возможность не 

только оптимизировать рабочие процессы, но и 

создавать новые способы взаимодействия с со-

трудниками, клиентами и партнерами. 
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Дальнейшие исследования в области инте-

грации социальных коммуникаций в менедж-

менте с использованием новейших технологий 

на основе искусственного интеллекта имеют 

значительный потенциал для расширения теоре-

тических и практических знаний. Основными 

направлениями перспективных исследований 

могут стать: 

- быстрое развитие ИИ в социальных комму-

никациях требует разработки рекомендаций по 

соблюдению этических стандартов, обеспече-

нию конфиденциальности данных, а также пра-

вовых регламентов для использования искус-

ственного интеллекта в управленческих процес-

сах; 

- изучение изменений в распределении ролей, 

функций и ответственности в связи с внедре-

нием технологий ИИ позволит выявить новые 

подходы к формированию управленческих ко-

манд; 

- создание образовательных программ и тре-

нингов для руководителей, направленных на 

освоение инструментов искусственного интел-

лекта и их применение в коммуникационных 

стратегиях. 

- особое внимание следует уделить примене-

нию искусственного интеллекта для прогнози-

рования, управления и решения кризисных си-

туаций в рамках организаций. 

В целом дальнейшие исследования в этом 

направлении помогут глубже понять влияние 

новейших технологий на социальные и управ-

ленческие процессы, будут способствовать фор-

мированию инновационных решений и обеспе-

чат повышение эффективности управления в 

условиях цифровой трансформации. 

Таким образом, интеграция искусственного 

интеллекта в социальные коммуникации откры-

вает новые возможности для модернизации ме-

неджмента. ИИ имеет потенциал не только 

улучшить эффективность внутренних и внеш-

них коммуникаций, но и изменить саму сущ-

ность взаимодействия между людьми в органи-

зациях. В то же время этот процесс требует от-

ветственности и осторожности, особенно в ас-

пектах этики и безопасности данных. Техноло-

гии и уже сегодня демонстрируют свой потен-

циал в реальном мире, и их дальнейшее исполь-

зование в коммуникациях, без сомнения, приве-

дет к значительным изменениям в менеджменте 

на всех уровнях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2005–2024 гг. 

 

Аннотация: проанализированы показатели динамики инвестиций в основной капитал 

Нижегородской области, динамика инвестиций по приоритетным инвестиционным про-

ектам, за период 2005–2024 гг. В работе применялись методы ситуационного, экономико-

статистического анализа. Практическая значимость работы состоит в подведении ито-

гов реализации программы поддержки проектов, имеющих статус приоритетных инве-

стиционных проектов на территории Нижегородской области в разрезе общего объема 

инвестиций в основной капитал. Установлено, что несмотря на повышение инвестицион-

ной активности в регионе, наблюдается стагнация в реализации программы поддержки 

приоритетных инвестиционных проектов. Предложено расширение сферы реализации 

данной программы по видам деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестиционный проект, структура 

инвестиций, приоритетный инвестиционный проект. 
 

Введение 

Инвестиции выполняют важнейшую роль в 

процессе увеличения и возобновления ресурсов 

производства, и соответственно обеспечивают 

заданные темпы роста в экономике. Инвестици-

онная привлекательность и как следствие, поло-

жительная динамика роста инвестиций оказы-

вает непосредственное влияние на социально-

экономическое развитие и политическую ста-

бильность любого региона, что в свою очередь 

предопределяет рост экономики, как отдельного 

предприятия, так и районов, регионов, округов и 

страны в целом. Целью данного исследования, 

является подведение итогов реализации про-

граммы приоритетных инвестиционных проек-

тов в Нижегородской области за период 2005–

2025 гг. 

Основная часть  

Динамика инвестиций в основной капитал в 

Нижегородской области за период 2005–2024 гг. 

представлена на рисунке 1. 

С 2005–2014 гг. объем инвестиций в основ-

ной капитал Нижегородской области Приволж-

ского федерального округа России ежегодно 

увеличивался (исключение 2010 г. к уровню 

2009 г.) [1]. В период 2015–2018 гг. наблюдался 

некоторый спад объема инвестирования. 

За последние восемь лет (с учетом сложно-

стей пандемийного и пост пандемийного пери-

ода) максимальные темпы роста инвестиций от-

мечены в обрабатывающих производствах, ко-

торые в области формируют химическая, авто-

мобильная нефтеперерабатывающая промыш-

ленность. Средний рост в 2,6 раза. В транспорт-

ном секторе – в 1,6 раза, в сфере образования –в 

7,5 раз, в науке – в 1,3 раза, в электроэнергетике 

– в 2 раза и в деятельности гостиниц и предпри-

ятий общественного питания – 3,7 раза [2]. 

За период 2020–2024 годы в Нижегородской 

области объем инвестиций в основной капитал 

вырос на 37,5% несмотря на то, что страна нахо-

дится в непростой геополитической обстановке 

на фоне введенных против нее санкций. 
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Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области за период 2005–2024 гг. 

 

За первые девять месяцев 2024 года предпри-

ятия области освоили 402,6 млрд рублей инве-

стиций в основной капитал. Индекс физиче-

ского объема составил 102,5% к соответствую-

щему периоду 2023 года. Основными направле-

ниями вложений являлись:  

 приобретение машин, оборудования, транс-

портных средств – 49,3% от общего объема 

инвестиций области;  

 строительство зданий (кроме жилых) и со-

оружений, расходы на улучшение земель – 

31,1%;  

 строительство жилых зданий и помещений – 

15,6%. Из них около двух третей (281,7 млрд 

рублей) приходилось на крупные и средние 

организации.  

Более половины проектов (52,5%) финанси-

ровались за счет собственных средств предпри-

ятий, 47,5% это источники привлеченных 

средств. Наибольшая доля привлеченных инве-

стиций (23,2%) пришлась на бюджетные сред-

ства, 18,9% профинансировано банковской сфе-

рой. Лидерами по объему инвестиционных вло-

жений среди крупных и средних организаций 

являлись обрабатывающие производства (34,7% 

от объема инвестиций указанных предприятий), 

организации транспортировки и хранения 

(25,7%).  

Наибольшие темпы роста инвестиций (в со-

поставимых ценах) отмечены в области куль-

туры, спорта, организации досуга и развлечений 

(в 5,6 раза) [3]. 

Динамика индекса роста инвестиций в основ-

ной капитал в Нижегородской области за период 

2005–2024 гг. и прогнозные значения на 2025–

2027 гг. представлены на рисунке 2. 

Величина данного показателя на период 

2025–2027 года, предполагается на уровне 

103,2–105% (в сопоставимых ценах) ежегодно. 

Данные значения скорректированы в большую 

сторону по сравнению с параметрами, заложен-

ными в прогнозе на 2024–2026 годы (прогноз-

ный уровень определялся 103,7–104,5%, еже-

годно) за счет более высоких, чем прогнозиро-

валось ранее, объемов частных инвестиций [3]. 

Но следует отметить отрицательную динамику 

данного показателя на ближайшую перспек-

тиву. Следовательно, требуется уделить особое 

внимание повышению инвестиционной актив-

ности субъектов региона. 

Поддержкой для инвесторов и предпринима-

телей в Нижегородской области на протяжении 

последних 25 лет являлась целая система финан-

совых мер поддержки и преференций, которые 

позволяют снизить затраты при реализации про-

ектов. Кроме того, в части налоговых послабле-

ний в регионе предоставляются максимально 

допустимые законодательством Российской Фе-

дерации льготы [4, 5]. 
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Рисунок 2. Динамика индекса роста инвестиций в основной капитал в Нижегородской области 

 за период 2005–2024 гг. и прогнозные значения на 2025–2027 гг. 

 

Ряду инвестиционных проектов предоставля-

ется статус приоритетных проектов (ПИП) с гос-

ударственной поддержкой в форме финансовых 

и нефинансовых мер: 

1. Финансовые меры: 

 налоговые льготы, заключающиеся в сниже-

нии ставки по налогу на прибыль, подлежа-

щему зачислению в бюджет субъекта РФ (по 

максимуму на 4,5%), освобождение от 

налога на имущество организаций, сокраще-

ние налоговых ставок по данному налогу; 

 субсидирование затрат на уплату процентов 

за пользование кредитами коммерческих 

банков, путем возмещения из средств об-

ластного бюджета части затрат на уплату 

процентов за пользование кредитами бан-

ков; 

 субсидирование за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения затрат на со-

здание инженерной инфраструктуры; 

 льгота по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в государственной 

собственности Нижегородской области, за-

ключающаяся в применении понижающего 

коэффициента при ее определении.  

2. Нефинансовые меры, суть которых в под-

держке (направлении) ходатайств и обращений 

в федеральные органы государственной власти 

РФ, в распространении позитивной информации 

об инвесторе и оказании помощи в создании ин-

фраструктуры бизнеса. 

Данные мероприятия позволяют инвесторам 

направить высвободившиеся средства в ускоре-

ние реализации инвестиционной программы, и 

получению большего интегрального эффекта, в 

котором заинтересованы все стороны проекта.  

Динамика объема инвестиций по приоритет-

ным инвестиционным проектам в Нижегород-

ской области за период 2005–2024 гг. представ-

лена на рисунке 3. 

Динамика среднего размера инвестиций, 

приходящихся на один приоритетный инвести-

ционный проект в Нижегородской области за 

период 2005–2024 гг. представлена на рисунке 4. 

Наиболее крупные приоритетные инвестицион-

ные проекты реализовывались в 2008 г., в пе-

риод 2019–2020 гг. В эти же годы наблюдался 

наибольший объем освоения инвестиций в рам-

ках данной программы. Линия тренда показы-

вает, что несмотря на уменьшение средней вели-

чины проекта в период с 2021 г., прогнозируется 

увеличение масштабов инвестирования, прихо-

дящихся на каждый проект. 
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Рисунок 3. Объем инвестиций по приоритетным инвестиционным проектам 

 в Нижегородской области за период 2005–2024 гг. 

 

 
 

Рисунок 4. Средний размер приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области 

 за период 2005–2024 гг. 

 

Соотношение среднего размера инвестиций, 

приходящегося на один приоритетный инвести-

ционный проект к общему объему инвестиций 

по приоритетным инвестиционным проектам в 

Нижегородской области за период 2005–2024 гг. 

представлена на рисунке 5. Можно сделать вы-

вод о незначительных колебаниях среднего раз-

мера ПИП на фоне резкого изменения объемов 

инвестиций за исследуемый период. 
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Рисунок 5. Динамика соотношения среднего размера инвестиций, приходящегося на один 

 приоритетный инвестиционный проект к общему объему инвестиций по приоритетным 

 инвестиционным проектам в Нижегородской области за период 2005–2024 гг. 

 

С учетом того, что традиционно данный ре-

гион относится к промышленно развитым регио-

нам РФ (7 место в РФ и 2 место в ПФО по объему 

отгрузки продукции обрабатывающих произ-

водств), автомобилестроение, металлургия, 

нефтехимический и оборонно-промышленный 

комплексы отнесены к приоритетным отраслям, 

поскольку определяют направление развития 

промышленности региона в перспективе. В хи-

мическом производстве в 2023 году отгружено 

продукции на 195,5 млрд руб., в производстве ре-

зиновых и пластмассовых изделий - на 67,8 млрд 

руб., в производстве кокса и нефтепродуктов 

объем отгруженной продукции увеличился на 

10% к предыдущему периоду. Число занятых в 

химической отрасли приближалось к 17 000 чел. 

Соответственно, механизмы государствен-

ной поддержки, направленные на развитие при-

оритетных отраслей промышленности, будут 

сосредоточены на инвестиционные проекты по 

производству химической продукции, кредиты 

на реализацию которых получены в 2020–2024 

годах (субсидии предприятиям, реализующим 

новые комплексные проекты по производству 

мало- и среднетоннажной химической продук-

ции). Объем финансирования из федерального 

бюджета в ближайшие два года составит 2,5 

млрд руб. За счёт этого предприятия региона 

смогут компенсировать часть затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2020–

2024 годах на создание новых предприятий по 

производству химической продукции или рас-

ширение производственных мощностей. Усло-

вием реализации мер поддержки является стои-

мость инвестпроекта не менее 150 млн руб. По 

прогнозу данные мероприятия окажут синерги-

ческий эффект на развитие других отраслей ре-

гиона [6]. 

Что касается других отраслей, Нижегород-

ская область имеет общий запас древесины в ле-

сах региона с преобладанием хвойных пород, 

березы и осины – 595,4 млн м3, 57% занимают 

эксплуатационные леса. По объему производ-

ства газетной бумаги (с долей 24,5%) занимает 

третье место в РФ, около 3000 малых предприя-

тий осуществляют заготовку древесины. 

Регион входит в Топ-5 регионов России по 

уровню темпов роста туристического потока. В 

2024 году Нижний Новгород стал первым в 

стране городом, получившим статус «Культур-

ная столица России» [7]. 

Все вышеперечисленное предполагает нали-

чие потенциала и благоприятной среды для 

успешного расширения вовлечения смежных от-

раслей в программу реализации ПИП. 

С целью стимулирования инвестиционного 

спроса необходимо расширить перечень мер, 

направленных на активизацию инвестиционной 

деятельности и предоставить дополнительные 

направления государственной поддержки на 

территории субъекта для развития таких отрас-

лей, как:  

 электроэнергетика;  

 транспорт;  

 туризм; 
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 спорт; 

 лесопромышленный комплекс и т.д. 

А также расширить перечень финансовых 

и нефинансовых мер поддержки, введением до-

полнительных налоговых преференций, послаб-

лением требований к отбору проектов. 

Заключение 

Проведенный анализ динамики инвестиций 

Нижегородской области показал некоторую 

стагнацию, как по общему объему инвестиций, 

так и по объему инвестиций по приоритетным 

инвестиционным проектам. Данная тенденция 

обращает внимание на потребность в расшире-

нии поддержки таких отраслей, как лесопро-

мышленный комплекс, туризм и смежные с 

ними виды деятельности. Для обеспечения ин-

дикаторов развития инвестиционной деятельно-

сти необходимо расширить перечень финансо-

вых и нефинансовых мер поддержки, введением 

дополнительных налоговых преференций, по-

слаблением требований к отбору проектов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫБОРА, АДАПТАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В ПРАКТИКУ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация. В статье представлен организационный механизм выбора, адаптации и 

внедрения цифровых интеллектуальных сервисов в практику таможенного дела, выделены 

основные этапы реализации проекта по реализации цифрового интеллектуального сервиса, 

описано документационное обеспечение каждого этапа, а также обоснованно, что при-

менение разработанного механизма станет драйвером повышения качества таможенных 

услуг. В рамках исследования выделены два типа архитектур цифровых интеллектуальных 

сервисов, проведен их сравнительный анализ, выявлены преимущества и недостатки каж-

дого из подходов, обоснован выбор типа архитектуры в заданных условиях. 

Ключевые слова: организационный механизм, выбор, адаптация, внедрение, искусствен-

ный интеллект, цифровой интеллектуальный сервис, цифровой инновационный сервис, 

ФТС России, таможенные органы, таможенный контроль, таможенные услуги, инспек-

ционно-досмотровый комплекс, распознавание образов, автоматический анализ.  

 
Введение 

С началом специальной военной операции 

Россия испытывает беспрецедентное санкцион-

ное давление со стороны стран Европейского со-

юза, Соединенных Штатов Америки, а также 

иных недружественных государств. Особое зна-

чение приобретает интеллектуальная трансфор-

мация технологий работы органов государ-

ственной власти, которая заключается во внед-

рении искусственного интеллекта и моделей 

управления на основе больших данных [1, с. 35]. 

Среди методов машинного обучения широ-

кое применение для решения реальных задач в 

последнее время находит глубокое обучение, 

использующее сверточные нейронные сети 

(convolutional neural network, CNN). Высокие ре-

зультаты, показываемые CNN при распознава-

нии изображений, приводят к большому спектру 

их приложений в тех предметных областях, где 

имеется возможность переформулировать ис-

ходную задачу к задаче распознавания образов 

[2, с. 105].  

В последнее время все больше внимания Фе-

деральной таможенной службой уделяется во-

просам создания и развития цифровых интел-

лектуальных сервисов, функционирующих на 

базе систем искусственного интеллекта. Внедре-

ние указанных ЦИС позволит повысить каче-

ство оказываемых таможенных услуг посред-

ством автоматизации таможенных бизнес-про-

цессов с использованием интеллектуальных тех-

нологий при таможенном администрировании 

таких процессов, в том числе на этапе таможен-

ного контроля.  
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Общее представление об инновационном 

подходе к аналитической и управленческой дея-

тельности в области интеллектуализации систем 

и технологий управления раскрыто в моногра-

фии доктора физико-математических наук В.В. 

Макрусева «Теория интеллектуализации систем 

и технологий управления» [3]. 

Создание цифрового интеллектуального сер-

виса требует решения целого набора задач. Это 

и выбор эффективной вычислительной плат-

формы, и поиск новых моделей и методов обу-

чения нейронных сетей, и исследование струк-

тур для физической реализации нейроморфных 

систем. Поиском путей построения эффектив-

ных систем искусственного интеллекта, на ос-

нове которых функционируют цифровые сер-

висы (далее – соответственно СИИ, система; 

ЦИС, ЦС, сервис) сегодня занимаются ведущие 

исследовательские центры и компании как в 

России, так и за рубежом [4, с. 54]. 

Кроме того, при проектировании систем ИИ 

необходимо учитывать предполагаемые пара-

метры ее обучения, которые в значительной сте-

пени повлияют на ее конечные результаты си-

стемы в процессе ее промышленной эксплуата-

ции. К таким параметрам относятся скорость, 

параметры шага, инерция градиента, время обу-

чения, используемый метод обучения, методы 

предобработки и т. д. [5, с. 70]. 

Системы искусственного интеллекта, спо-

собные решать более одной задачи в процессе 

одной итерации можно назвать сложными. При 

проектировании таких систем для администри-

рования предоставления услуг органами госу-

дарственной власти и (или) органов местного са-

моуправления одной из сложнейших задач для 

специалистов по разработке указанного про-

граммного обеспечения (далее – ПО) является 

выбор платформы и разработка архитектуры си-

стемы искусственного интеллекта, которая бы в 

полной мере соответствовала предъявляемым к 

системе критериям и позволяла удовлетворить 

потребности заказчика. 

Следует также отметить, что на сегодняшний 

день существует большое количество стандарт-

ных архитектур построения нейронных сетей, 

что существенно облегчает задачу построения 

нейронной сети с нуля и сводит ее к подбору 

подходящей конкретной задаче структуре сети. 

В настоящее время на рынке существует доста-

точно большое количество инновационных ком-

паний, занимающихся распознаванием изобра-

жений с использованием нейросетевых техноло-

гий обучения системы. Доподлинно известно, 

что они достигли точности распознавания изоб-

ражений в районе 95% при использовании базы 

данных в 10 000 изображений. Тем не менее, все 

достижения относятся к статичным изображе-

ниям, с видеорядом в настоящий момент все го-

раздо сложнее [6, с. 64]. 

В целях решения указанной задачи и созда-

ния комплексного решения, учитывающего по-

желания заказчика, разработчикам ПО необхо-

димо представлять деятельность федерального 

органа государственной власти, федеральной 

службы или федерального агентства (далее – 

ОВ) в мельчайших подробностях и иметь в рас-

поряжении подробную карту бизнес-процессов 

ОВ. В противном случае велик риск возникнове-

ния ошибок при составлении технического зада-

ния и ведомости объемов работ (далее – ТВР), 

что в свою очередь приведет к неудовлетворе-

нию или неполному удовлетворению потребно-

стей заказчика к системе ИИ и (или) возникно-

вению у сторон контракта взаимных претензий 

по поводу объемов выполненных (невыполнен-

ных) работ. 

Для решения указанного проблемного во-

проса автором разработаны настоящие методи-

ческие рекомендации, которые могут быть прак-

тически использованы заказчиком в лице пред-

ставителей ОВ, разработчиками и (или) сторо-

нами контракта, заключенного между исполни-

телем и коммерческой организацией при необ-

ходимости автоматизации бизнес-процессов ор-

ганизации, а именно при формировании положе-

ний ТВР. 

Целью данной статьи является разработка ор-

ганизационного механизма, использование ко-

торого должностными лицами ОВ, уполномо-

ченных в области проектирования требований к 

ЦИС, определения объемов работ по их реали-

зации и внедрению позволит повысить качество 

предоставляемых органами государственной 

власти услуг. Разработка такого механизма ока-

жет положительное влияние на удовлетворен-

ность внешних и внутренних потребителей 

услуг посредством взаимодействия с указан-

ными ЦИС, спроектированными и эксплуатиру-

емыми ОГВ в соответствии с настоящим орга-

низационным механизмом, а также улучшит ор-

ганизационное взаимодействие между заказчи-

ками и исполнителями государственных кон-

трактов. Кроме того, организационный меха-

низм позволит структурировать, стандартизиро-

вать и усовершенствовать управление процес-

сами разработки, выбора архитектуры, адапта-

ции и внедрения ЦИС в промышленную эксплу-

атацию в ОГВ, коммерческих организациях и 

некоммерческих объединениях. 
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Постановка задачи 

Примером описанного выше сложного ЦИТ 

внедренного в процесс предоставления государ-

ственных услуг, в том числе на этапе таможен-

ного контроля, является сервис автоматического 

анализа снимков инспекционно-досмотровых 

комплексов (далее – ИДК) Федеральной тамо-

женной службы Российской Федерации (далее – 

ФТС России). Этап создания искусственного ин-

теллекта следует рассматривать как фактор эво-

люции системы и условие непрерывного разви-

тия таможенной деятельности [7, с. 266]. По ин-

формации, представленной ФТС России в Ито-

говом докладе о результатах и основных направ-

лениях деятельности ФТС России в 2023 году 

(далее – Доклад) [8], можно сделать вывод о том, 

что указанный сервис (далее – КПС «Каскад») 

решает не менее двух задач: детекции и класси-

фикации. Также, исходя из представленной в до-

кладе информации о функционале указанного 

интеллектуального цифрового сервиса, можно 

сделать предположение относительно методов 

обучения, применяемых при его развитии, так 

как обе задачи в данном случае декомпозиру-

ются на следующие подзадачи: 

– детекция и классификация областей с эле-

ментами транспортного средства (для отделения 

от областей с товаром); 

– детекция и классификация областей с това-

рами; 

– детекция и классификация запрещенных и 

ограниченных к перемещению предметов; 

– детекция и классификация неоднородно-

стей (аномалий) в структуре грузов и транспорт-

ных средств. 

Исходя из вышеописанного набора задач и 

подзадач, которые должна решать СИИ, являю-

щаяся основой для цифрового интеллектуаль-

ного сервиса можно заключить, что до начала 

проектирования архитектуры СИИ необходимо 

было разработать карту задач и четко ограни-

чить их пределы, также собрать и предобрабо-

тать датасет с учетом чистки, нормализации, аг-

регации данных, сформировать статистику дан-

ных (собрать информацию о количестве и каче-

стве данных, распределении классов, наличии 

выбросов и пропусков), обозначить контекст 

применения ЦИС (в каком контексте модель бу-

дет использоваться и какие потребности пользо-

вателей она должна удовлетворять), указать ис-

точники данных и только после этого перейти к 

выбору типов архитектур моделей и алгорит-

мов, а после этого разработать метрики произво-

дительности такие как например, точность, пол-

нота, F1-мера, ROC-AUC, которые в дальней-

шем будут использоваться для оценки качества 

моделей. Для реализации последнего, в том 

числе и в случае ФТС России, перед началом ре-

ализации проекта проводятся изыскательные 

научно-исследовательские работы. 

Как отмечено в Докладе, создание сервиса 

автоматического анализа снимков ИДК потре-

бовало проведения отечественными специали-

стами значительного объема научно-исследова-

тельских работ по изучению физических пара-

метров и свойств, выработке подходов к их об-

работке и выбора необходимой технологии ис-

кусственного интеллекта для анализа рентгено-

скопических изображений, получаемых с помо-

щью ИДК [8]. 

Организационный механизм 

Организационный механизм выбора, адапта-

ции и внедрения цифровых инновационных сер-

висов в практику таможенного дела представлен 

в виде таблицы 1. 

1. На первом этапе важно провести глубокое 

исследование существующих государственных 

услуг, функций и задач, обеспечивающих их ре-

ализацию. Это может включать сбор данных о 

текущих процессах, анализ взаимодействий 

между потребителями и государственными 

учреждениями через интервью, опросы, иными 

способами и анализ доступных данных. Ко-

манда разработчиков должна определить ключе-

вые боли пользователей планируемого к разра-

ботке ЦИС, а также выявить зоны, в которых ис-

кусственный интеллект может принести 

наибольшие преимущества, например, в автома-

тизации рутинных задач. Также необходимо 

учитывать нормативные и правовые аспекты, 

включая попадание под требования к защите 

персональных данных, а также данных, состав-

ляющих государственную, коммерческую и 

иную, охраняемую законом тайну, в том числе 

любую иную информацию ограниченного рас-

пространения. Результаты завершения первого 

этапа заключаются в формировании докумен-

тов, описывающих требования и цели проекта, 

задания для команды исполнителей (ТЗ), содер-

жащие перечень всех работ, необходимых для 

выполнения проекта, а также их объем и сроки 

выполнения и используемые для планирования 

ресурсов и определения стоимости проекта 

(ВОР). Базисом для их формирования может 

также служить отдельная научно-исследова-

тельская работа (далее – НИР), результаты кото-

рой будут изложены в отчете о НИР. Отчет о 

проведенном исследовании может содержать 

результаты анализа существующих услуг, с учё-

том мнений пользователей и статистики взаимо-

действий. На указанном этапе может быть сфор-

мирован проект государственного контракта. 
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Таблица 1. Организационный механизм выбора, адаптации и внедрения ЦИС 

 

№ 
п/п 

Наименование этапа Документационное обеспечение 

1. Анализ требований и исследование особен-
ностей предоставления государственных 
услуг 

1. Техническое задание (ТЗ) 
2. Отчет о проведенном исследовании 
3. Государственный контракт 
4. Ведомость объемов работ (ВОР) 
5. Отчет о научно-исследовательской работе 

2. Идентификация бизнес-процессов и функ-
ций будущей системы 

1. Диаграммы бизнес-процессов 
(в избранной нотации, например BPMN) 
2. Функциональные спецификации 

3. Определение архитектуры и выбор техноло-
гий для системы 

1. Архитектурное описание системы 
2. Техническая спецификация 

4. Разработка и реализация моделей искус-
ственного интеллекта 

1. Документация по моделям ИИ 
2. Отчет по валидации моделей 

5. Разработка пользовательского интерфейса 1. Прототипы пользовательских интерфейсов 
2. Руководство по пользовательскому интерфейсу 

7. Тестирование системы 1. Отчет о тестировании 
2. Акт приемки системы 
3. Протокол автономных испытаний 

8. Внедрение системы 1. План внедрения (дорожная карта) 
2. Руководство пользователя 

9. Поддержка и развитие 1. Соглашение об уровне обслуживания (SLA) 
2. План обновлений и улучшений 

10. Мониторинг и оптимизация 1. Отчет о производительности системы 
2. План мониторинга и оптимизации 

 

Источник: составлено автором 

 

2. На этом этапе команда разрабатывает 

функциональные требования и описывает биз-

нес-процессы, которые будут задействованы в 

ЦИС. Создаются диаграммы процессов, описы-

вающие, как пользователи будут взаимодей-

ствовать с ЦИС, а также как ЦИС будет взаимо-

действовать с другими государственными сер-

висами. Команда должна определить основные 

функции системы (например, регистрацию, об-

работку заявок и т.д.), выделить ключевые роли 

пользователей, специфицировать их обязанно-

сти, обозначить и разграничить права доступа и 

т.д. В результате завершения этапа должны быть 

сформированы функциональные спецификации. 

3. На данном этапе команда разрабатывает 

архитектуру системы, чтобы удостовериться, 

что она будет производительной, безопасной, 

масштабируемой и будет соответствовать реша-

емым с использованием ЦИС задачам. 3 этап мо-

жет включать выбор между микросервисной и 

монолитной архитектурой, определение необхо-

димых компонентов (базы данных, серверы, ин-

терфейсы, API) и технологии программирова-

ния. Также следует учитывать интеграцию с уже 

существующими системами и возможность ис-

пользования облачных технологий для повыше-

ния гибкости и доступности. 

3.1. Отдельным подэтапом следует выделить 

процесс выбора и проектирования архитектуры 

создаваемого ЦИС. На указанном этапе необхо-

димо выбрать тип архитектуры, который будет 

использован при проектировании ЦИС. На теку-

щий момент существуют два различных под-

хода, используемых при создании ЦИС: реали-

зация монолитной или микросервисной архи-

тектур. Монолитная архитектура ЦИС – это под-

ход, при котором все компоненты ЦИС собраны 

в единое целое. Все функции и модули взаимо-

действуют через общие интерфейсы и находятся 

в одном кодовом репозитории. Микросервисная 

архитектура же напротив предусматривает раз-

деление на несколько независимых сервисов, 

каждый из которых выполняет определённую 

бизнес-функцию и взаимодействует с другими 

через API, описывающий способы их взаимо-

действия. При создании систем технического 

зрения для промышленных приложений, работа-

ющих в режиме реального времени, важно при-

менение эффективных методов распознавания 

изображений [9, с. 95]. Каждый из подходов 

имеет свои достоинства и недостатки, а прини-

мать решение необходимо основываясь на ис-

ходных данных задачи, размере датасета, огра-

ничениях, доступных ресурсах и других крите-

риях. При проектировании архитектуры всегда 

необходимо исходить из принципа, изложен-

ного в статье Алона Галеви, Питера Норвига и 

Фернандо Перейра в научной статье: «Простые 

модели, обученные на большем объеме данных 
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неизменно превосходят сложные модели, обу-

ченные на меньшем объеме данных» [10, с. 9]. 

Ниже представлена сравнительная таблица 2, 

спроектированная автором на основе специаль-

ных знаний, опыта внедрения СИИ в указанной 

области, а также на основе анализа результатов 

научной литературы. 

Для удобства проведения анализа и нагляд-

ности полученных результатов таблица пред-

ставлена в виде лепестковой диаграммы на ри-

сунке 1. 

 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ подходов к проектированию архитектуры ЦИС 

 

Преимущества и недостатки Монолитная Микросервисная 

Возможность выявления сложных взаимосвязей  Есть Нет 

Затраты на развертывание Сравнительно невысокие Высокие 

Затраты на обслуживания Сравнительно невысокие Высокие 

Затраты на эксплуатацию и накладные расходы Сравнительно невысокие Высокие 

Сложность обучения Высокая 
Сравнительно невы-

сокая 

Требования к аппаратным ресурсам Высокие Низкие 

Затраты на переобучение Высокие Низкие 

Масштабируемость Низкая Высокая 

Требовательность к сбалансированности датасета Высокая 
Сравнительно невы-

сокая 
Скорость принятия решения Низкая Высокая 

Точность Сравнительно невысокая Высокая 
 

Источник: составлено автором 

 

 
 

Рисунок 1. Преимущества и недостатки различных типов архитектур ЦИС 

Источник: составлено автором по материалам таблицы 2 
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Проанализировав полученные данные, 

можно сделать вывод о том, что в условиях ко-

гда требуется решение с высокой точностью и 

скоростью принятия решений, высокой вероят-

ностью масштабирования ЦИС, ограниченными 

чем-либо (например финансовым годом или 

этапностью государственного контракта на раз-

работку ЦИС) затратами на закупку аппаратных 

ресурсов, переобучение, но высокими затратами 

на обслуживание и развертывание системы, а 

также при наличии несбалансированного дата-

сета оптимальным решением при выборе архи-

тектуры ЦИС будет система узкоспециализиро-

ванных моделей или несколько моделей, где 

одна является основной, а остальные модели бу-

дут уточнять полученные ею результаты. 

В случае когда организацией накоплен и 

должным образом предобработан и нормализо-

ван набор данных или в ситуации когда полу-

чить новые данные нет возможности и требуется 

внедрение решения, которое в ближайшей пер-

спективе не будет дорабатываться, а исключи-

тельно эксплуатироваться, затраты на его раз-

вертывание, обслуживание и эксплуатацию 

должны быть минимальными, а скорость приня-

тия решения является несущественной при том, 

что минимальный уровень точности принимае-

мых решений невысок, оптимальным решением 

будет разработка ЦИС на основе единой модели, 

функционирующей на мощном передовом про-

граммно-аппаратном комплексе без интерфейса 

для настройки системы. 

Пример решения аналогичной дилеммы опи-

сывает автор Д.И. Ладошкина в своей статье: 

«Выбор оптимальной архитектуры моделей ИИ 

для задач распознавания и классификации пред-

метов интерьера». Автору необходимо принять 

решение о том, следует ли использовать единую 

комплексную модель для всего набора данных 

или предпочесть несколько более узких моде-

лей, каждая из которых будет специализиро-

ваться на определенном классе мебели или эле-

менте фурнитуры. Каждый вариант имеет свои 

достоинства и недостатки, а окончательный вы-

бор зависит от наших требований, сложности 

набора данных и доступных ресурсов [11, с. 44]. 

При этом автор приходит к выводу, что для дан-

ного проекта использование нескольких отдель-

ных моделей для разных категорий объектов яв-

ляется наиболее подходящим вариантом, кото-

рый позволит обеспечить более высокую точ-

ность и гибкость в процессе разработки и экс-

плуатации системы. 

Такое решение для сложного ЦИС по разра-

ботке дизайн-проектов интерьеров, независимо 

от типа помещения является примером слож-

ного ЦИС с большим количеством классов по-

добного анализируемому, поскольку товары, пе-

ремещаемые через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) обладают большим разнообразием и ва-

риативностью форм, плотности и иных призна-

ков и классифицируются более чем в 1220 то-

варных позициях Единой товарной номенкла-

туры ЕАЭС. 

С учетом изложенного сервис автоматиче-

ского анализа снимков ИДК является примером 

сложного ЦИС с множеством классов и, следо-

вательно, более подходящей для него архитекту-

рой будет являться каскад моделей ИНС, приме-

няемых по заранее установленной логике, зави-

сящей от сложившихся в области таможенного 

дела бизнес-процессов в ходе предоставления 

ФТС России государственных таможенных 

услуг, в том числе и на этапе таможенного кон-

троля. Обычно этапу разработки СИИ предше-

ствует проведение изыскательских научно-ис-

следовательских работ и решение принимается 

на основе результатов, полученных в рамках та-

ких исследований. Указанные решения явля-

ются более обоснованными и, как правило, 

наиболее эффективными. 

При использовании монолитной архитек-

туры практически отсутствуют сложности с пе-

реобучением модели при расширении датасета. 

Обычно такую модель просто обучают с нуля на 

уже расширенном датасете. Это может занимать 

значительное время и потребовать значитель-

ных аппаратных мощностей в зависимости от 

количества и сложности выполняемых моделью 

задач. 

При микросервисной архитектуре ситуация 

иная. При переобучении моделей могут возник-

нуть сложности, которые отсутствуют при ис-

пользовании монолитной архитектуры: 

‒ при расширении датасета одной из моделей 

(каждая модель миеросервисной архитектуры 

обучается на своем датасете) может нарушиться 

взаимодействие между моделями, что в конеч-

ном счете скажется и на точности классифика-

ции; 

‒ при использовании микросервисной архи-

тектуры логика взаимодействия моделей 

должна быть безупречной и не иметь «непреду-

смотренных» событий. 

Дополнительно при использовании микро-

сервисной архитектуры ЦИС существует три ос-

новных подхода к ее реализации: 

‒ работа моделей в каскадном режиме; 

‒ работа моделей в параллельном режиме; 

‒ смешанный подход. 
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4. На этом этапе разрабатываются и обуча-

ются модели ИИ, необходимые для выполнения 

задач, выявленных на предыдущих этапах. 

Например, это может быть автоматизированная 

обработка заявок, классификация текстов или 

прогнозирование пользовательских запросов. 

Применительно к КПС «Каскад» логично пред-

положить, что в рамках указанного этапа прини-

малось решение о выборе типа архитектуры 

между монолитной и микросервисной. Необхо-

димо собрать и очистить необходимые данные, 

обучить модели, провести их валидацию и те-

стирование. Выбор алгоритмов также должен 

основываться на специфике задач и характери-

стиках данных, таких как сопоставимость клас-

сов собранного датасета, информативность дан-

ных, их размерность, разреженность, разреше-

ние, достоверность, безопасность и др. 

5. Пользовательский интерфейс должен быть 

разработан, ориентируясь на потребности поль-

зователей, выявленные на этапах исследования. 

Создаются прототипы интерфейсов, проводятся 

сессии по тестированию удобства (usability 

testing) с реальными пользователями, чтобы убе-

диться, что интерфейс интуитивно понятен и 

функционален. Дизайн интерфейса должен учи-

тывать доступность для различных групп насе-

ления и принципов того, чтобы пользователю 

было легко находить нужные услуги и взаимо-

действовать с ЦИС. 

6. Необходимо разработать набор инструмен-

тов для тестирования ЦИС, что может включать 

как автоматизированные тесты, так и ручные 

сценарии. Команда проводит тестирование раз-

личных компонентов – от функционального до 

нагрузочного. Эти инструменты помогут вы-

явить уязвимости и ошибки до того, как сервис 

будет внедрен в эксплуатацию, чтобы избежать 

негативного пользовательского опыта. 

7. После завершения разработки все компо-

ненты системы подвергаются тщательному те-

стированию. Данные процедуры могут вклю-

чать функциональное тестирование (соответ-

ствие требованиям), интеграционное тестирова-

ние (взаимодействие между модулями), произ-

водительное тестирование (оценивающее быст-

родействие и масштабируемость), а также тести-

рование на безопасность и иные. Необходимо 

также провести тестирование с реальными поль-

зователями, чтобы убедиться, что ЦИС отвечает 

их потребностям. По результатам приемочных 

испытаний составляются отчет о тестировании, 

протоколы автономных испытаний и акт сдачи-

приемки выполненных работ. 

8. После успешного завершения тестирова-

ния команда переходит к этапу внедрения. 

Важно подготовить план по внедрению, кото-

рый включает в себя обучение пользователей ос-

новным функциям ЦИС и его особенностям, а 

также настройке ЦИС в реальных условиях. Ко-

манда должна быть готова к возникновению 

проблем на этапе внедрения и быстро реагиро-

вать на них, чтобы минимизировать риски. 

9. После внедрения системы необходимо ор-

ганизовать службу поддержки, которая будет 

помогать пользователям с возникающими во-

просами или проблемами. Также команда 

должна следить за обратной связью от пользова-

телей и быть готовой вносить улучшения в ЦИС 

согласно новым требованиям или изменяю-

щимся условиям. Регулярные обновления про-

граммного обеспечения будут способствовать 

повышению безопасности и производительно-

сти ЦИС. 

10. Последний этап включает в себя постоян-

ный мониторинг работы ЦИС и анализ данных о 

его производительности. Команда должна выяв-

лять узкие места и области для улучшения, ис-

пользовать аналитику для оценки успешности 

внедрения. Также важно обеспечивать соответ-

ствие изменяющимся условиям законодатель-

ства и потребностям пользователя. Интеграция 

систем мониторинга может помочь в автомати-

зации этого процесса и в улучшении качества 

предоставляемых услуг. 

Оценка эффекта 

Для оценки эффекта от внедрения в процессы 

проектирования, разработки и эксплуатации 

ЦИС настоящего механизма коммерческими ор-

ганизациями и ОГВ, в том числе таможенными 

органами, в качестве инструмента анализа была 

выбрана матрица Бостонской консалтиновой 

группы (далее – БКГ). В рамках исследования 

экспертам было предложено оценить эффект от 

внедрения методических рекомендаций в выше-

указанные процессы и тем самым оценив прак-

тическую полезность применения организаци-

онного механизма при реализации указанных 

выше процессов как для внутренного потреби-

теля таможенных услуг (таможенные органы, 

государство, граждане и резиденты) так и для 

внешних потребителей (участники ВЭД, пере-

возчики, иные заинтересованные лица). Резуль-

таты оценок представлены в таблице 3 и нане-

сены на матрицу БКГ (рис. 2). 
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Таблица 3. Результаты экспертных оценок 

 

№ п/п 
Наименование кри-

терия полезности 
(внешний клиент) 

Без  
учета 
ОМ 

С уче-
том 
ОМ 

Наименование критерия 
 полезности 

(внутренний клиент) 

Без 
учета 
ОМ 

С уче-
том 
ОМ 

1. 
Скорость предостав-

ления услуги 
4 8 

Затраты на разработку, раз-
вертывание и обслуживание 

ЦИС* 
5 8 

2. 
Объективность при-

нятых решений 
4 8 

Требования к обучению моде-
лей ЦИС* 

2 8 

3. 
Удобство получения 

услуги 
5 7 Масштабируемость ЦИС 3 6 

4. 
Обоснованность и за-
конность принятых 

решений 
3 7 Эффективность анализа 2 8 

Итого  4 7,5  3 7,5 
 

* Показатели рассчитываются как обратная зависимость, то есть, чем выше значения показателя, тем ниже 

требования, затраты. 

Источник: составлено автором 

 

На матрице БКГ точка в левой нижней чет-

верти показывает уровень качества предостав-

ляемых услуг ОГВ, в том числе таможенными 

органами, коммерческими организациями с ис-

пользованием ЦИС, спроектированными и раз-

работанными без учета применения методиче-

ских рекомендаций, а вторая точка (верхняя пра-

вая четверть) соответственно отражает уровень 

качества предоставляемых услуг посредством 

ЦИС, спроектированными и разработанными с 

учетом применения методических рекоменда-

ций прогнозируемый на основе полученных экс-

пертных оценок. Повышение качества предо-

ставляемых услуг посредством ЦИС, спроекти-

рованных, разработанных и внедренных со-

гласно методическим рекомендациям условно 

обозначено на матрице БКГ стрелочкой. 

 

 

  
 

Рисунок 2. Матрица БКГ 

Источник: составлено автором по материалам таблицы 3 

 

Для удобства восприятия и анализа резуль-

таты экспертных оценок состояний «до приме-

нения организационного механизма» и «после 

его внедрения» в проектирование, разработку и 

эксплуатацию ЦИС представлены на рисунке 3 

в форме заполненной лепестковой диаграммы 

для внутреннего (таможенные органы) и внеш-

него (участники ВЭД, иные заинтересованные 

лица – пользователи ЦИС) клиентов. 
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Рисунок 3. Визуализация результатов оценки полученного эффекта  

Источник: составлено автором по материалам таблицы 3 

 

Согласно полученным данным, использова-

ние настоящего механизма при проектировании, 

разработке, внедрении и эксплуатации ЦИС ока-

жет наибольшее положительное влияние на ско-

рость предоставления услуг, объективность, 

обоснованность и законность принятых с его ис-

пользованием решений, а также повысит удоб-

ство получаемых с использованием ЦИТ услуг 

для внешнего клиента. 

Также использование организационного ме-

ханизма позволит сократить затраты на разра-

ботку, развертывание и эксплуатацию, в том 

числе за счет выбора типа архитектуры ЦИС с 

учетом задач ОГВ или организации и в соответ-

ствии с перспективами дальнейшего развития 

ЦИС, а также поможет снизить требования к 

обучению моделей ЦИС и повысит эффектив-

ность анализа изображений. 

Таким образом, использование разработан-

ного автором организационного механизма поз-

волит перейти от текущей проблемной ситуа-

ции, отмеченной на матрице БКГ точкой в левой 

нижней четвери к состоянию в правой верхней 

четверти, где проблемный вопрос отсутствует. 

Заключение 

В результате проведенного исследования ав-

тором был разработан организационный меха-

низм выбора, адаптации и внедрения цифровых 

инновационных сервисов, в том числе в прак-

тику таможенного контроля. Указанный меха-

низм может быть использован должностными 

лицами ОВ, коммерческих и некоммерческих 

организаций уполномоченных в области проек-

тирования требований к ЦИС, определения объ-

емов работ по их реализации и внедрению в про-

мышленную эксплуатацию. Управление выше-

названными процессами в соответствии с насто-

ящим механизмом согласно проведенной 

оценке эффекта от его внедрения позволит по-

высить качество предоставляемых услуг, в том 

числе таможенных услуг на этапе таможенного 

контроля. Также указанный механизм окажет 

положительное влияние на удовлетворенность 

внешних и внутренних потребителей услуг по-

средством их взаимодействия с указанными 

ЦИС, спроектированными и эксплуатируемыми 

ОГВ, коммерческими и некоммерческими орга-

низациями в соответствии с настоящим органи-

зационным механизмом, а также улучшит орга-

низационное взаимодействие между заказчи-

ками и исполнителями государственных кон-

трактов при планировании, разработке, проекти-

ровании, реализации и внедрении в промышлен-

ную эксплуатацию ЦИС. 

В ходе исследования также установлено, что 

при реализации ЦИС, функционирующих на ос-

нове сложных и комплексных систем искус-

ственного интеллекта, внедренных в процесс 

предоставления услуг и (или) предусмотренных 

для решения нескольких задач, в том числе сер-

виса автоматического анализа снимков ИДК 

ФТС России, оптимальным решением будет вы-

бор микросервисной архитектуры. Указанный 

тип архитектуры по сравнению с монолитной 
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архитектурой ЦИС в заданных условиях имеет 

ряд следующих преимуществ: 

1. Масштабируемость (легче масштабиро-

вать отдельные сервисы в зависимости от 

нагрузки). 

2. Отказоустойчивость и отсутствие единой 

точки отказа (наличие проблемы в одном сер-

висе не обязательно повлияет на другие сервисы 

или всю систему, что чрезвычайно важно для па-

раллельного проведения таможенного контроля 

посредством информационной системы тамо-

женных органов одновременно в нескольких 

пунктах пропуска в регионах деятельности не-

скольких региональных таможенных управле-

ний). 

3. Технологическая гибкость (предусматри-

вает возможность использовать разные языки 

программирования и базы данных для разных 

сервисов). 

4. Упрощенное обновление и развертывание 

(обновление одного сервиса не требует развер-

тывания всей системы). 

5. Командная автономия (позволяет различ-

ным командам технических специалистов и раз-

работчиков работать и разрабатывать свои сер-

висы независимо друг от друга). 

6. Низкие текущие затраты (указанный тип 

архитектуры имеет сравнительно низкие за-

траты на разработку, развертывание и обслужи-

вание). 

7. Корректируемость моделей (предусматри-

вает наличие возможности корректировки полу-

чаемых моделями результатов на основе доба-

вочных уточняющих моделей, что оказывает по-

ложительное влияние на конечную точность 

распознавания в случае, если ЦИС обучен на не-

сбалансированном датасете). Если на таком да-

тасете обучить ЦИС, основанный на СИИ с мо-

нолитной архитектурой, то высока вероятность 

наличия «перекоса» в сторону классов, занима-

ющих большую долю в датасете. Примером ре-

зультатов обучения на несбалансированном да-

тасете является нейросеть компании Amazon, 

которая предполагалась к использованию ком-

панией для автоматизации найма соискателей на 

работу в компании. Указанная нейросеть обуча-

лась на преимущественно «мужских» резюме, 

так как за последние десять лет на позиции раз-

работчика софта или инженера в Amazon шли в 

основном мужчины. ЦИС решил, что предпо-

чтительнее нанимать именно мужчин, поэтому 

ставил низкие оценки резюме, содержащим 

внутри слово «женский», а также данные об об-

разовании в колледжах, где учатся исключи-

тельно девушки [12]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. Национальные интересы России в экономической и, особенно, в финансовой 

сфере реализуются на разных уровнях управления благодаря всесторонне обоснованной 

экономической политики государства, предусматривающей экономическое развитие 

страны, ее регионов, муниципальных образований, отдельно выделенных территорий, биз-

неса и общества. В статье на основе типологического подхода рассматриваются эконо-

мическая и финансовая политики, экономическая и финансовая безопасность.   

Ключевые слова: экономическая политика, институт финансовой политики, финансо-

вая безопасность, мероприятия экономической политики, показатели (индикаторы). 
 

Введение 

Экономическая политика государства, осу-

ществляемая как комплекс мер, воздействую-

щих на экономическое развитие, решение соци-

ально-экономических проблем и повышение 

уровня экономической безопасности, реализу-

ются на всех уровнях управления государством, 

включая региональный. Приоритетным направ-

лением является финансовая политика, концеп-

ция развития которой обусловлена сущностью, 

теоретико-методическими и организационными 

подходами к реализации целей государственной 

экономической политики.  

Сущность государственной региональной 

экономической политики 

Трансформация целей государственной эко-

номической политики при их реализации на ре-

гиональном уровне позволяет рассматривать ре-

гиональную экономическую политику как само-

стоятельный институт. Сущность региональной 

экономической политики определяется теорети-

ческим генезисом изменения ее целей, средств 

достижения и направлений реализации.  

Если в девяностые годы прошлого столетия 

необходимость и возможность проведения госу-

дарственной региональной экономической по-

литики часто отрицалась под предлогом дискри-

минации экономических агентов, то с начала 

двухтысячных годов региональная экономиче-

ская политика получила законный импульс раз-

вития. Причинами таких изменений учёные 

называют:  

а) возрождение вертикали власти в России, 

что предполагает закрепление основных полно-

мочий по принятию социально-экономических 

решений на федеральном уровне;  

б) переложение на регионы части финансо-

вых обязательств, закрепленных ранее за феде-

ральным центром. Кроме того, ограниченные 

возможности федерального бюджета требовали 

увеличения собственных возможностей регио-

нов по генерации ими дополнительных доходов. 

«Унифицированные «рецепты» региональ-

ной экономической политики вырабатывались, 

как и положено, в рамках централизованной си-

стемы принятия решений, в центре и предлага-

лись регионам в качестве политического импе-

ратива. В качестве таких «рецептов» появлялись 

(и вызывали соответствующие волны исследо-

вательского энтузиазма) различные модифика-

ции теоретических «пространственных» кон-

струкций и инструментов - полюсы роста, кла-

стеры, специальные зоны и районы, оффшоры» 

[1, с. 289]. С возобновлением инструментов со-

ветского территориально-экономического пла-

нирования, построения стратегических карт 

пространственного размещения экономических 

систем, после 2010 года региональная экономи-

ческая политика стала развиваться как по инсти-

туциональным правилам.  

Таким образом, сущность региональной эко-

номической политики подлежит исследованию 
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с позиции уровневого, пространственного и ин-

ституционального научных подходов. При этом 

целями экономической политики независимо от 

уровня, на котором они реализуются, остаются; 

1 – экономическое развитие;  

2 – обеспечение занятости населения;  

3 – стабилизация уровня потребительских 

цен;  

4 – обеспечение экономической свободы для 

субъектов хозяйствования и частных лиц;  

5 – генерирование доходов бюджета для по-

крытия расходов;  

6 – оптимизация баланса экспортом и импор-

том; и т.д. 

В кризисные периоды цели экономической 

политики могут корректироваться в зависимо-

сти от геополитических вызовов, внешних и 

внутренних угроз. Главной задачей корректи-

ровки экономической политики является осу-

ществление как можно быстрого перехода от 

структурной модели к стабилизационной и по-

вышение эффективности ее реализации во всех 

областях экономики: денежно-кредитной, бюд-

жетно-налоговой, долговой, таможенно-тариф-

ной, инвестиционной, внешнеэкономической и 

др. Каждая область экономической деятельно-

сти развивается в рамках отдельного вида эко-

номической политики, если это требует решения 

специфических задач и мер государственного 

регулирования.  

Финансовая политика как институцио-

нальное образование в составе экономиче-

ской политики государства 

Финансовая политика как самостоятельный 

институт в составе государственной экономиче-

ской политики представляет собой совокуп-

ность мер, направленных на мобилизацию и эф-

фективное использование финансовых ресур-

сов, используемых во многих областях экономи-

ческой деятельности: банковской, бюджетной, 

налоговой, инвестиционной и других для дости-

жение общеэкономического равновесия.  

В классической немецкой теории государ-

ственных финансов Дитера Брюммерхоффа оха-

рактеризованы разные основания для примене-

ния стабилизирующих мероприятий в условиях 

финансовой антициклической политики («Fiscal 

Policy»). Такие мероприятия представляют со-

бой сознательно нацеленные на заданную конъ-

юнктурную ситуацию изменения финансово-по-

литических параметров. То есть перед реализа-

цией запланированных мероприятий необхо-

димо выяснить:  

1) характер финансово-политической дея-

тельности, 

2) какие инструменты имеются в распоряже-

нии и могут быть использованы,  

3) когда, в каком объёме, и как долго должно 

продолжаться действие мероприятий?  

Д. Брюммерхофф полагает, что с разъясне-

нием этих вопросов в каждом направлении фи-

нансовой политики связаны различные за-

держки (лаги), которые могут оказать и дестаби-

лизирующее воздействие. 

В таблице 1 показаны лаги Д. Брюммерхо-

ффа, возникающие от возникновения факта 

нарушения, его распознавания, диагностики, 

принятия решения об управленческом осу-

ществлении - до начала действия запланирован-

ного мероприятия. 

Процесс реализации мероприятий экономи-

ческой политики во времени, наличие времен-

ных лагов, как показано на примере таблицы, ха-

рактерно для использования широкого спектра 

инструментов всех видов экономической поли-

тики.  

Для российской бюджетно-налоговой поли-

тики, также как и для немецкой дискреционной 

фискальной (разновидность антициклической 

финансовой политики) важным является во-

прос: «чему должно отдаваться предпочтение: 

мероприятиям политики доходов или политики 

расходов? Оба вида методов возможны и суще-

ствуют аргументы в пользу и того, и другого» [2, 

с. 341].  

Приведем пример. В 2024-2026 годах акцент 

экономической политики России смещается с 

антикризисной повестки к задачам содействия 

достижению национальных целей развития на 

основе проведения бюджетной политики, ори-

ентированной на:  

1) обеспечение устойчивой и предсказуемой 

экономической среды и  

2) ускорение структурной трансформации за 

счет структурных изменений в доходах и расхо-

дах.  

В 2025-2027 годах в бюджетной политике вы-

деляется «красной нитью» стратегическая прио-

ритизация расходов бюджета: «Достижение 

национальных целей развития страны является 

ключевой задачей бюджетной политики, на ре-

шение которой в том числе направлено измене-

ние структуры расходов, как в части дополни-

тельных бюджетных ассигнований, так и прио-

ритизации расходов действующих государ-

ственных программ, при этом одними из ключе-

вых инструментов достижения национальных 

целей являются национальные проекты, подле-

жащие приоритетному финансированию» [3]. 
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Таблица 1. Различные виды лагов в экономической политике 

 

Лаги экономической политики 

(total policy lag) 

Внутренний лаг 

(inside lag) 

Внешний лаг 

(outside lag) 

Подготовительный лаг 

(policy preparation lag) 

Админи-

стративный 

лаг 

(administra-

tive lag) 

Лаг воздействия 

(policy effect lag) 

Лаг распознавания 

(recognition lag) 

Лаг действия 

(action lag) 

 Лаг реакции 

(reaction lag) 

Операцион-

ный лаг 

(operational 

lag) 
Лаг диа-

гностики 

(diagnostic 

lag) 

Лаг прогно-

зирования 

(prognostic 

lag) 

Лаг планирова-

ния 

(planning lag) 

Лаг приня-

тия решений 

(decision lag) 

Восприя-

тие неже-

лательных 

фактов. 

Получение 

информа-

ции об ас-

пектах 

проблемы. 

 Научное 

объясне-

ние про-

блемы 

(анализ 

причин). 

Предсказа-

ние буду-

щего разви-

тия про-

блемы 

(статус 

кво-про-

гноз). При-

нятие реше-

ния в пользу 

определен-

ного резуль-

тата про-

гноза и со-

поставление 

с финан-

сово-поли-

тическими 

целями. Ре-

шение о 

необходи-

мости дей-

ствия. 

Определение 

альтернатив-

ных комбина-

ций «цели-

средства» (ана-

лиз воздей-

ствия). Разра-

ботка приемле-

мых мероприя-

тий для дости-

жения целей 

(программиро-

вание).  

Прогноз мате-

риального и 

временного 

процесса воз-

действия пла-

новых меро-

приятий (про-

гноз воздей-

ствия). 

Выбор меро-

приятия на 

основе ана-

лиза воздей-

ствия. Уста-

новление це-

левых пока-

зателей. 

Принятие 

программы 

действий. 

Правовое 

оформление 

и реализа-

ция меро-

приятий для 

корпораций, 

мини-

стерств, ве-

домств, со-

циальных 

групп, а 

также наци-

ональных 

субъектов, 

принимаю-

щих реше-

ния.  

Восприятие 

запланиро-

ванных или 

проведенных 

мероприя-

тий.Сбор ин-

формации. 

Установле-

ние степени 

охвата меро-

приятиями. 

Прогнозы 

преимуществ 

и недостат-

ков. Подго-

товка к про-

ведению ме-

роприятий 

(подача заяв-

ления, заклю-

чение догово-

ров). 

Указания 

руководства 

по подго-

товке к ра-

боте. Про-

ектное пла-

нирование, 

координа-

ция, диспо-

зиции дохо-

дов, имуще-

ства и по-

требления. 

Преодоле-

ние внут-

ренних про-

блем с пер-

соналом и 

внешних 

факторов, 

препятству-

ющих ра-

боте.  
 

Источник: составлено автором на основе [2, с. 340] 

 

То есть, все виды финансовой политики как 

составной части экономической политики, при 

реализации свойственных для них системных 

мероприятий (инструментов регулирования) 

воздействуют на экономическое развитие госу-

дарства, его субъектов и бизнес-сообщества, яв-

ляются своеобразным драйвером этого разви-

тия. 

Финансовая политика - фактор обеспече-

ния экономической безопасности региона 

Финансовая политика, реализуемая в реги-

оне, является комплексным системным поня-

тием, самостоятельным институтом, включаю-

щим ряд институциональных элементов - от-

дельных видов (подвидов) политики, каждый из 

которых может оказывать разное воздействие на 

устойчивое и безопасное экономическое разви-

тие региона, и, в целом, на реализацию государ-

ственной экономической политики. Характер 

воздействия институциональных элементов (со-

ставляющих) финансовой политики на устойчи-

вое и безопасное развитие экономики государ-

ства и отдельного региона показан в таблице 2. 
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Таблица 2. Характер воздействия институциональных элементов (составляющих) финансовой 

 политики на устойчивое и безопасное развитие экономики государства и отдельного региона 

 

Составляю-

щие финансо-

вой политики 

Важнейшие цели Характер воздействия на устойчивость 

и экономическую безопасность разви-

тия государства и его регионов 

Бюджетная по-

литика 

- определение дефицита (профицита) бюд-

жета федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ; 

-  управление внешним и внутренним гос-

долгом. 

Дефицит бюджета (превышение расходов 

над доходами) и рост государственного 

долга являются факторами, оказываю-

щими негативное воздействие на устойчи-

вое и безопасное развитие экономики; и 

наоборот. 

Налоговая по-

литика 

- пополнение бюджета налоговыми дохо-

дами; 

- создание благоприятного налогового кли-

мата и привлечения инвестиций для разви-

тия экономики. 

Высокий уровень налогообложения и, как 

следствие, рост налоговой нагрузки на от-

расли экономики, рассматриваются как 

угрозы устойчивого и безопасного разви-

тия.  

Рост инвестиций способствует повыше-

нию экономической безопасности. 

Таможенная 

политика 

- ограничение (либо расширение) доступа 

импортных товаров на внутренний рынок; 

- сдерживание (либо стимулирование экс-

порта ряда товаров и услуг; 

- пополнение доходов федерального бюд-

жета за счет таможенных платежей. 

Оказывает влияние на укрепление пози-

ций государства на мировом и внутренних 

рынках, способствует повышению эконо-

мической безопасности. 

Денежно-кре-

дитная поли-

тика 

- регулирование денежной массы, находя-

щейся в обращении; 

- стабилизация национальной валюты;  

- управление государственным долгом; 

- мобилизация и распределение денежных 

ресурсов хозяйствующих субъектов и насе-

ления. 

Консолидация денежных ресурсов на клю-

чевых направлениях развития отраслей 

экономики и бизнеса способствует их эф-

фективному развитию и повышению эко-

номической безопасности. 

 

Источник: составлено автором 

 

Типологический подход к исследованию со-

става экономической политики как института и 

выделение из него самостоятельного институци-

онального образования – финансовой политики с 

многочисленными составляющими: бюджетной, 

налоговой, таможенной, денежно-кредитной и 

другими возможными видами политик, позво-

ляет выделить в системе экономической безопас-

ности отдельный вид – финансовую безопас-

ность и ее типологические составляющие [5, 6]. 

Поэтому содержание финансовой безопасно-

сти рассматривается широко и трактуется как 

способность государства: обеспечивать устой-

чивость экономического развития; сохранять и 

развивать устойчивость платежно-расчетной си-

стемы; защищать от воздействия мировых фи-

нансовых кризисов и преднамеренных действий 

недружественных государств и теневых струк-

тур на национальную экономическую и соци-

ально-политическую систему; предотвращать 

утечку капиталов за границу, «бегство капи-

тала» из реального сектора экономики; предот-

вращать преступления и административные пра-

вонарушения в финансовой сфере. При этом 

«под финансовым преступлением понимается 

общественно-опасное деяние, посягающее на 

финансово-экономические отношения, урегули-

рованные нормами финансового (в том числе 

налогового, валютного) права по формирова-

нию, распределению, перераспределению и ис-

пользованию фондов денежных средств (финан-

совых ресурсов) государства, органов местного 

самоуправления, иных хозяйствующих субъек-

тов» [4, с. 7]. 

Для анализа и оценки уровня финансовой 

безопасности (также как и экономической) 

необходима система измеримых показателей 

(индикаторов) для каждого уровня и их порого-

вых значений. Чаще всего к измеримым индика-

торам относят показатели (индикаторы) финан-

совой устойчивости, например: ВВП (ВРП), де-

фицит бюджета, стабильность цен, внешний и 

внутренний государственный долг, дефицит 
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платежного баланса и др. Такого рода показа-

тели, наблюдаются и отражаются в ежегодных 

данных официальной статистики, поэтому 

отобрать для конкретного исследования уровня 

финансовой безопасности нужный состав не яв-

ляется проблемой, достаточно часто отражается 

в публикациях разных авторов [7, 8, 9]. Гораздо 

сложнее обосновать пороговые значения для 

выбранной системы показателей (индикаторов), 

что исследователи делают в зависимости от по-

ставленных задач и объектов, в отношении ко-

торых требуется определение уровня финансо-

вой безопасности. 

Заключение 

Институт государственной экономической 

политики – достаточно многогранное концепту-

альное явление, имеющее правовое обоснова-

ние, целенаправленное применение, институци-

ональные составляющие, параметры оценки для 

каждой области экономического развития. Ти-

пологизация видов экономической политики 

рассматривается в качестве основы определения 

сущности финансовой политики и финансовой 

безопасности. Это позволяет считать финансо-

вую политику фактором обеспечения не только 

финансовой, но и в целом, экономической без-

опасности на всех уровнях управления, включая 

региональный. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Статья представляет собой системный анализ понятия качества во 

франчайзинге и его роли в формировании конкурентных преимуществ сети. Основная цель 

исследования — выявить комплекс факторов, влияющих на качество франчайзинговых от-

ношений, и предложить эффективные инструменты его управления. Особое внимание уде-

ляется многоуровневому характеру качества, в котором формальные стандарты тесно 

переплетаются с человеческим фактором, методами контроля, цифровыми технологиями 

и организационной культурой. Авторы подчеркивают ведущую роль франчайзера в поддер-

жании единых стандартов, координации партнеров и стимулировании инноваций. Дела-

ется вывод о том, что устойчивый рост и репутация всей сети зависят от комплексного 

подхода к качеству, сочетающего строгие регламенты с гибкими механизмами взаимодей-

ствия и мотивации. 

Ключевые слова: управление качеством, управленческая компетентность, институци-

ональные механизмы контроля, цифровая трансформация, организационная культура, не-

прерывное совершенствование, франчайзинговая сеть. 
 

Введение 

Франчайзинг давно зарекомендовал себя как 

мощный механизм для быстрого и эффектив-

ного масштабирования бизнеса, благодаря кото-

рому предприятия разных размеров могут рас-

пространять свои бренды на новые рынки, со-

храняя при этом определенную степень кон-

троля над ключевыми процессами. Несмотря на 

глобальную востребованность и стабильный 

рост популярности, встает вопрос о том, каким 

образом обеспечить и поддержать неизменно 

высокий уровень качества во всей сети. Про-

блема усложняется неоднородностью локаль-

ных рынков, культурными различиями и осо-

бенностями управления ресурсами, что делает 

поиск универсальных подходов крайне затруд-

нительным. 

В условиях столь сложной организационной 

структуры качество нельзя ограничивать лишь 

контролем характеристик товаров и услуг. Оно 

приобретает статус многоуровневой концепции, 

где материальные стандарты обслуживания и 

производства переплетаются с человеческим 

фактором, доверительными взаимоотношени-

ями и непрерывной кооперацией между фран-

чайзером и франчайзи. С одной стороны, от 

надежных формальных механизмов (стандарти-

зация и сертификация) зависит воспроизводи-

мость бренда и его защита от рисков несоблюде-

ния стандартов. С другой, без развивающейся 

партнерской среды, основанной на справедливо-

сти, мотивации и постоянном совершенствова-

нии, даже самые жесткие регламенты могут ока-

заться недостаточными. 

Предлагаемая статья обращается к ключевым 

аспектам управления качеством во франчайзин-

говых сетях. Она начинает с рассмотрения сущ-

ности качества в контексте франчайзинга и по-

казывает, как данная категория выходит за 

рамки традиционных критериев «соответствия 

стандартам». Далее анализируются методы кон-

троля качества, создающие базис конкурентного 

преимущества и стабильно высокого уровня об-

служивания, а также раскрываются основы по-

строения системы управления качеством, спо-

собной учитывать динамику рынка и разнород-

ность локальных условий. Завершается работа 

осмыслением роли франчайзера, которая не сво-

дится к контролю и распределению ресурсов, но 

включает ответственность за формирование 

партнерской кооперации, стимулирующей ин-

новации и рост. 
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Таким образом, акцентируя внимание на ком-

плексной природе качества в сети фран-

чайзинга, статья подчеркивает необходимость 

баланса между технологическими, организаци-

онными и человеческими факторами. Подобный 

многогранный взгляд дает возможность глубже 

понять, почему именно в синергии формальных 

и неформальных институтов раскрывается 

успех данной модели и в чем кроются резервы 

ее дальнейшего развития. 

Понятие качества во франчайзинге 

Современные тенденции мирового предпри-

нимательства свидетельствуют о том, что фран-

чайзинг продолжает занимать одно из централь-

ных мест среди стратегий расширения бизнеса. 

В основе этого лежит способность франчайзин-

говой модели эффективно сочетать корпоратив-

ный опыт франчайзера с предпринимательской 

инициативой франчайзи, создавая устойчивые 

сети взаимовыгодного сотрудничества. Однако, 

несмотря на длительную историю развития 

франчайзинга, вопросы, связанные с обеспече-

нием и поддержанием высокого уровня качества 

внутри сети, остаются актуальными и требуют 

всестороннего научного осмысления. Речь идет 

не только о качестве предлагаемых товаров и 

услуг, но и о качестве самих взаимоотношений, 

поскольку именно человеческий фактор вкупе с 

грамотным управлением ресурсами определяет 

успех всей системы в долгосрочной перспек-

тиве. 

В современных исследованиях франчайзин-

говых систем качество понимается не только как 

совокупность параметров продукции или услуг, 

но прежде всего как многоуровневая категория, 

охватывающая весь спектр отношений и прак-

тик внутри сети [4]. Традиционное представле-

ние о качестве — соответствие конечного ре-

зультата ожиданиям потребителя — во фран-

чайзинговой модели расширяется за счет необ-

ходимости согласовывать управленческие и ор-

ганизационные процессы между центральным 

офисом (франчайзером) и локальными партне-

рами (франчайзи). 

С одной стороны, в основе концепции каче-

ства лежит единообразие клиентского опыта. 

Франчайзер задает строгие стандарты обслужи-

вания, производства, мерчендайзинга и марке-

тинга, которые служат своеобразным «кодом» 

бренда. Эта унификация обеспечивает воспро-

изводимость технологий и высокую степень 

предсказуемости для конечного потребителя, 

который обращается к франчайзинговой точке, 

уже обладая четкими ожиданиями относительно 

уровня сервиса. Поддержание данного аспекта 

качества предполагает наличие формализован-

ных методик контроля, например чек-листов и 

аудитов, позволяющих сопоставлять реальный 

уровень обслуживания с эталонными требова-

ниями [9]. 

С другой стороны, качество во франчайзинге 

оказывается неотделимо от человеческого фак-

тора. Исследователи обращают внимание на то, 

что даже при идеальной формализации бизнес-

процессов именно качество взаимоотношений 

между франчайзером и франчайзи определяет, 

насколько добросовестно будут соблюдаться 

установленные стандарты [6]. Ключевое значе-

ние здесь имеют несколько элементов. Во-пер-

вых, доверие в партнерстве: уверенность в том, 

что другая сторона действует открыто и в инте-

ресах всей сети, мотивирует франчайзи более 

ответственно исполнять корпоративные регла-

менты. Во-вторых, справедливость и сбаланси-

рованность распределения рисков, обязанностей 

и ресурсов: если франчайзи видят, что возна-

граждение и условия работы соответствуют их 

вкладу, они с большей готовностью вкладыва-

ются в улучшение качества обслуживания. 

Дополняет данную систему отношений 

управленческая компетентность франчайзера. 

Как отмечают Ф. Садех и М. Какер, именно спо-

собность центрального офиса грамотно внед-

рять обучающие программы, обеспечивать бес-

перебойный доступ к необходимым ресурсам и 

оперативно корректировать стандарты под 

внешние изменения (например, в сфере техноло-

гий или потребительских предпочтений) явля-

ется определяющей для сохранения высокого 

уровня качества в рамках обширной сети [9]. Ка-

чественное партнерское взаимодействие, выра-

жающееся в регулярном обмене опытом и про-

зрачном информационном сопровождении, спо-

собствует непрерывному совершенствованию 

методик работы и своевременной адаптации к 

запросам рынка. 

Таким образом, если обобщить, то понятие 

качества во франчайзинге — это не просто сово-

купность объективных характеристик, поддаю-

щихся контролю и измерению. Оно отражает 

еще и системную согласованность всех участни-

ков сети, при которой: 

1. Стандарты обслуживания и производства 

формируют единую «матрицу» для поддер-

жания заданных параметров качества, вклю-

чая технологические аспекты и сервисные 

регламенты. 

2. Доверие и справедливость в партнерских от-

ношениях повышают лояльность и мотива-

цию франчайзи, что в конечном счете влияет 

на результат для конечного потребителя. 
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3. Управленческая компетентность франчай-

зера обеспечивает готовность сети к посто-

янной эволюции стандартов под влиянием 

рыночных, технологических и социальных 

факторов. 

4. Взаимная поддержка и обмен опытом спо-

собствуют генерации инновационных реше-

ний, что помогает не только сохранить до-

стигнутый уровень качества, но и приумно-

жить конкурентные преимущества всей 

сети. 

Таким образом, качество во франчайзинге 

предстает как комплексная и динамическая ка-

тегория, объединяющая формальные меха-

низмы управления (стандартизацию, контроль, 

сертификацию) с неформальными практиками 

взаимодействия, основанными на доверии и вза-

имном уважении. Именно подобное понимание 

качества позволяет создавать и поддерживать 

сильные, конкурентоспособные франчайзинго-

вые сети, способные оперативно реагировать на 

изменения внешней среды, укреплять бренд и 

сохранять лояльность потребителей в долго-

срочной перспективе. 

Методы контроля качества 

Методы контроля качества во франчайзинге 

занимают центральное место в обеспечении ста-

бильной работы сети и сохранении репутации 

бренда. Их особенность заключается в том, что 

контроль не ограничивается выполнением фор-

мальных регламентов, а требует непрерывной 

координации между франчайзером и всеми 

франчайзи. Исследователи подчеркивают, что 

эффективность таких методов определяется спо-

собностью вовремя обнаруживать отклонения, 

оперативно вносить корректировки и формиро-

вать гибкую среду, в которой даже удаленные 

партнеры работают по единым стандартам и 

ценностям [4]. 

Важным условием для надежного контроля 

качества является четкая регламентация процес-

сов и процедур. Франчайзер разрабатывает де-

тальные бизнес-руководства и руководствуется 

принципом жесткой стандартизации, которая 

охватывает все аспекты работы: от выбора по-

ставщиков и требований к помещениям до 

скриптов общения с клиентами. Цель такой ре-

гламентации — обеспечить единообразие кли-

ентского опыта, невзирая на географическое 

расположение франчайзинговой точки. Однако 

одного только описания технологии и сервис-

ных протоколов недостаточно, если не подкреп-

лять их аудиторскими мероприятиями. Рутин-

ные и внеплановые проверки, работа тайных по-

купателей и использование внешних экспертов 

позволяют выявлять несоответствия на самых 

ранних стадиях. По результатам аудита фран-

чайзер формирует рекомендации и при необхо-

димости запускает программу коррекции, что 

способствует поддержанию стабильного уровня 

обслуживания [6]. 

Одной из наиболее динамичных тенденций в 

сфере контроля качества выступает цифровиза-

ция. Распространение информационных систем 

(CRM, ERP и специализированных платформ 

мониторинга) дает возможность собирать дета-

лизированную статистику, фиксировать ключе-

вые показатели эффективности и проводить мо-

ниторинг в режиме реального времени [10]. 

Множество франчайзеров используют техноло-

гию машинного обучения и Big Data-аналитику, 

чтобы своевременно обнаруживать негативные 

тренды и разрабатывать сценарии реагирования. 

Например, анализ клиентских отзывов в соци-

альных сетях или на онлайн-площадках дает 

возможность выявить отклонения от стандартов 

быстрее, чем это сделают плановые проверки. В 

результате сеть не только оптимизирует меха-

низмы контроля, но и повышает доверие со сто-

роны клиентов, которые видят, что их обратная 

связь не остается без внимания. 

Дополнительное измерение эффективности 

методов контроля качества связано с созданием 

культуры ответственности у каждого партнера. 

Если франчайзи изначально вовлечены в про-

цесс разработки стандартов, их мотивация сле-

довать установкам франчайзера и вносить соб-

ственные улучшения возрастает [1]. Такая во-

влеченность усиливается за счет программ обу-

чения и развития, которые позволяют объяс-

нить, почему определенные требования крити-

чески важны для единообразия и поддержки 

бренда. Франчайзинг, в сущности, строится на 

передаче накопленного опыта, поэтому качество 

здесь напрямую связано с готовностью сторон к 

постоянному обмену знаниями, а также с фор-

мированием самоконтроля. В идеальной модели 

контроль становится скорее профилактическим, 

чем карательным: если в сети существует атмо-

сфера доверия, то у франчайзи возникает по-

требность самостоятельно отслеживать соответ-

ствие установленным стандартам и сообщать о 

возникающих сложностях, пока они не перешли 

в стадию критического конфликта. 

Отдельное внимание в исследованиях уделя-

ется концепции обратной связи, которая спо-

собна выступать и как инструмент контроля, и 

как катализатор улучшений. Механизмы сбора 

отзывов от клиентов (онлайн-опросы, рейтинги, 

отзывы в соцсетях) и от партнеров (регулярные 

совещания, анонимные анкеты, внутренние пор-
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талы для обмена идеями) позволяют фиксиро-

вать не только формальные «промахи», но и рас-

познавать возможности для совершенствования. 

Франчайзер, получая сводную аналитику, 

быстро оценивает тенденции и при необходимо-

сти корректирует регламентацию, проводит до-

полнительные тренинги для персонала, вносит 

изменения в маркетинговые кампании. Так об-

ратная связь становится каналом своевременной 

диагностики, помогающим расширить рамки 

привычного аудита и оживить механические си-

стемы контроля [5]. 

Наконец, в условиях растущей сложности и 

глобального масштаба франчайзинговых сетей 

повышается роль комплексных методов урегу-

лирования конфликтов, связанных с наруше-

нием стандартов качества. Когда контроль 

обостряет вопросы справедливости и партнер-

ской этики, возникает риск судебных разбира-

тельств, способных подорвать деловую репута-

цию всей сети. Чтобы минимизировать подоб-

ные риски, многие франчайзеры прибегают к 

медиаторным механизмам, альтернативным 

способам разрешения споров и формируют гиб-

кую договорную базу, где четко прописаны воз-

можные санкции и пути устранения разногла-

сий. Развитие этих инструментов подчеркивает, 

что современные методы контроля качества 

подразумевают не только техническую про-

верку соблюдения стандартов, но и сложную ра-

боту с человеческими факторами, культурными 

различиями и морально-этическими аспектами 

внутри сети [5]. 

Таким образом, контроль качества во фран-

чайзинге формирует основу конкурентоспособ-

ности и репутационного капитала всей сети. Он 

выстраивается на сочетании нескольких ключе-

вых компонентов: детальной формализации биз-

нес-процессов, непрерывной цифровой анали-

тики, налаженной системы обратной связи и вы-

сочайшей степени партнерской ответственно-

сти. От того, насколько гармонично все эти эле-

менты переплетены в каждодневной практике, 

зависит способность бренда сохранять устойчи-

вость в быстро меняющейся рыночной среде и 

обеспечивать клиентам неизменно высокий уро-

вень сервиса. 

Система управления качеством во фран-

чайзинге 

Формирование комплексной системы управ-

ления качеством (СУК) во франчайзинговой 

сети является решающим фактором в укрепле-

нии ее конкурентных преимуществ и долгосроч-

ной устойчивости. В отличие от традиционных 

корпоративных структур, где контроль и стан-

дарты едины для всех подразделений, во фран-

чайзинге возникает необходимость учитывать 

разнородность локальных рынков, разнообразие 

управленческих практик партнеров и зачастую 

различный опыт команд, работающих в каждой 

точке [3]. СУК в данном контексте призвана гар-

монизировать отношения между франчайзером 

и франчайзи, согласовывая высокие требования 

к качеству с гибкостью, необходимой для удо-

влетворения локальных потребностей. 

Особенность франчайзинговой модели за-

ключается в том, что франчайзер обязан не 

только задавать стандарты и регламентировать 

бизнес-процессы, но и обеспечивать их непре-

рывное совершенствование. Ключевым усло-

вием такой динамики становится управленче-

ская компетентность, подразумевающая умение 

выстраивать систему коммуникаций, адекватно 

транслировать приоритеты бренда и при этом 

сохранять уважение к специфике отдельных ре-

гионов. Если раньше контроль качества ассоци-

ировался прежде всего с формальными ауди-

тами и проверками, то современные подходы де-

лают акцент на проактивном взаимодействии. 

Франчайзи ожидают от центрального офиса 

не только жестких инструкций, но и поддержки, 

доступ к информационным ресурсам и возмож-

ность вносить свой вклад в развитие сети. 

Именно поэтому СУК в современном понимании 

все больше опирается на механизмы доверитель-

ного партнерства, что подтверждается исследо-

ваниями М. Камара и О. Альсетухи, показав-

шими прямую корреляцию между уровнем дове-

рия и операционной эффективностью точек [4]. 

Важным компонентом СУК становится циф-

ровизация бизнес-процессов, позволяющая со-

бирать и анализировать данные о соблюдении 

стандартов в режиме реального времени. За счет 

IT-платформ франчайзер может отслеживать 

KPI каждой точки, динамику продаж, уровень 

удовлетворенности клиентов, а также фиксиро-

вать возникающие проблемы еще до того, как 

они перерастут в системные сбои. Однако эф-

фективность таких технологий напрямую зави-

сит от их интеграции в культуру самой сети: 

если франчайзи не вовлечены в процесс анализа 

данных и не видят ценности в цифровых реше-

ниях, то даже самые продвинутые инструменты 

не дадут желаемого результата. Именно поэтому 

СУК должна включать программы обучения и 

мотивации партнеров, формирующие понима-

ние значимости качества и роли современных 

технологий в его обеспечении. 

Традиционные механизмы мониторинга — 

плановые проверки, инспекции, внутренняя от-

четность — продолжают играть заметную роль, 
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однако их эффективность усиливается, когда 

они становятся частью общей системы непре-

рывного совершенствования (continuous 

improvement). Аналитические отчеты и регуляр-

ные аудиты теряют карательный характер и пре-

вращаются в площадку для совместного поиска 

решений, что снижает транзакционные из-

держки и укрепляет корпоративную культуру. 

Параллельно с этим растет интерес к альтерна-

тивным способам поддержания контроля, таким 

как саморегуляция. Франчайзи, осознающие вы-

годы от соблюдения общесетевых стандартов, 

стремятся к самоаудиту и регулярной оценке 

собственного прогресса, чтобы не только соот-

ветствовать ожиданиям франчайзера, но и повы-

шать привлекательность точки для конечных 

покупателей. 

В любом сложном хозяйственном механизме, 

особенно распределенном по разным регионам, 

могут возникать конфликты интересов. В СУК 

уделяется особое внимание тому, чтобы такие 

конфликты не приводили к подрыву доверия и 

репутации бренда. Здесь важны четкие проце-

дуры предотвращения конфликтов: медиатор-

ные механизмы, каналы быстрой связи между 

франчайзером и франчайзи, а также прозрачная 

система рассмотрения претензий. Когда фран-

чайзинговый договор предусматривает ясные 

правила разрешения спорных ситуаций, риск эс-

калации существенно снижается. Более того, не-

которые компании включают в корпоративную 

политику специальные модули обучения «кон-

фликтологии», позволяющие менеджерам точек 

своевременно реагировать на проблемы и ис-

правлять их, сохраняя единую культуру каче-

ства [8]. 

Инновационные форматы франчайзинга, та-

кие как «branchising» или так называемые квази-

франчайзинговые модели, дополнительно 

усложняют задачу создания эффективной СУК. 

Они предполагают, что каждая точка может рас-

полагать разной степенью автономии в приня-

тии управленческих решений и формировании 

товарно-сервисного предложения. При этом 

требования к качеству должны оставаться неиз-

менными. Возникает противоречие между 

стремлением к локальной адаптации и необхо-

димостью сохранять единый бренд. Практика 

показывает, что сбалансировать эти интересы 

помогают два фактора: гибкие договорные отно-

шения и ориентация на «открытые инновации» 

[11]. Первое предполагает, что условия о кон-

троле качества разрабатываются с учетом реги-

ональных отличий, а второе — что франчайзи 

сами становятся инициаторами улучшений, 

предлагая адаптации, которые могут быть затем 

масштабированы на всю сеть. 

Таким образом, успешная система управле-

ния качеством во франчайзинге не сводится к 

жесткой унификации и формальным проверкам. 

Она представляет собой многоуровневый про-

цесс, где стандартные операционные процедуры 

сочетаются с механизмами доверия, цифровыми 

инструментами аналитики и гибкими методами 

решения конфликтов. Существенную роль иг-

рает вовлечение франчайзи в сам процесс разви-

тия стандартов, поскольку только через коопе-

рацию и взаимное обучение возможно добиться 

того, чтобы каждая точка отражала ценности и 

уровень сервиса бренда. Завершающим элемен-

том СУК выступают продуманные программы 

обучения и развития, охватывающие управлен-

ческие навыки, технические компетенции и уме-

ние работать в единой цифровой экосистеме. 

Именно эта совокупность факторов позволяет 

франчайзинговой сети оставаться целостной и 

надежной структурой, способной поддерживать 

неизменно высокое качество продуктов и услуг 

независимо от места и времени. 

Роль франчайзера в обеспечении качества 

В франчайзинговой системе именно фран-

чайзер выступает архитектурным центром, фор-

мируя не только свод корпоративных стандар-

тов, но и определяя институциональные рамки, 

внутри которых эти стандарты могут быть 

успешно реализованы. Его роль не сводится к 

чисто административному контролю: эффектив-

ный франчайзер становится гарантом того, что 

весь цикл взаимодействия с конечным потреби-

телем соответствует единой концепции каче-

ства, а индивидуальные усилия партнеров опи-

раются на общее видение дальнейшего развития 

бренда. 

Одним из важнейших аспектов, обеспечива-

ющих системную устойчивость качества, явля-

ется умение франчайзера выстраивать довери-

тельные отношения с партнерами. Исследова-

ния показывают, что во многом от уровня взаим-

ного доверия между франчайзером и франчайзи 

зависит степень соблюдения установленных 

стандартов и приверженности корпоративным 

ценностям. Если франчайзер способен поддер-

живать постоянный диалог, вовремя предостав-

лять ресурсы и не игнорировать обратную связь, 

франчайзи в ответ проявляют большую готов-

ность следовать регламентам, адаптировать ло-

кальные процессы под глобальные требования и 

инвестировать в совершенствование сервиса. 

Напротив, формальное или директивное взаимо-

действие часто порождает скрытое сопротивле-
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ние, что негативно отражается на уровне обслу-

живания и удовлетворенности конечных клиен-

тов. 

Непосредственная поддержка, которую 

франчайзер оказывает своим партнерам, выхо-

дит за рамки разового консультирования и обу-

чения. В современных реалиях это комплекс не-

прерывных сервисов, от технологической и мар-

кетинговой поддержки до совместной работы 

над формированием локальных конкурентных 

преимуществ. Как показывают А. Раха и И. Хай-

дини, адаптация предложенных франчайзером 

обучающих программ к реальным условиям 

каждого рынка обеспечивает повышение квали-

фикации франчайзи и их персонала, а также 

укрепляет культуру качества на местах [8]. Вза-

имодействие в режиме «партнерского ко-

учинга», где опыт и экспертиза франчайзера со-

четаются со знанием локальной специфики, в 

перспективе ведет к развитию сети не только в 

ширину, но и вглубь — за счет непрерывного со-

вершенствования сервисных и управленческих 

практик. 

Ключевой элемент ответственности фран-

чайзера за качество связан со способностью кон-

солидировать и анализировать информацион-

ные потоки, поступающие из разных звеньев 

сети. Цифровизация бизнес-процессов расши-

ряет возможности для оперативного контроля, 

однако полноценный эффект достигается только 

при условии, что франчайзер умеет внедрять 

цифровые платформы и инструменты таким об-

разом, чтобы партнеры воспринимали их не как 

дополнительную нагрузку, а как полезный меха-

низм для собственной оптимизации. Здесь 

важно обеспечить баланс между централизован-

ным сбором данных и автономией франчайзи, 

когда локальные особенности не подавляются 

жесткими алгоритмами, а наоборот, учитыва-

ются в общей системе принятия решений. Пра-

вильно выстроенная политика управления дан-

ными способствует повышению прозрачности и 

минимизирует риски, связанные с недостовер-

ной отчетностью. 

Роль франчайзера в обеспечении качества 

можно дополнительно рассмотреть через 

призму формирования справедливых и устойчи-

вых условий сотрудничества [6]. Прозрачность 

в договорных отношениях, единые и понятные 

правила распределения финансовых и репутаци-

онных рисков, ясные критерии оценки эффек-

тивности — все это создает доверительную ат-

мосферу, где соблюдение стандартов трансфор-

мируется из формального требования в осознан-

ную стратегию развития для каждой точки. 

Франчайзи, чувствуя себя полноценными участ-

никами проекта, а не простыми исполнителями, 

охотнее принимают инновации и демонстри-

руют гибкость при внедрении новых процедур 

контроля. В результате сеть получает не только 

более высокое качество обслуживания, но и сти-

мулирование инновационной активности снизу 

вверх. 

Немаловажен и вопрос мотивации: успеш-

ный франчайзер умеет поддерживать у партне-

ров желание расти и совершенствоваться, поощ-

ряя их инициативы и отдавая должное конкрет-

ным достижениям [2]. Когда усилия франчайзи, 

связанные с повышением качества, получают 

признание со стороны центрального офиса и от-

ражаются в дополнительных бонусах или при-

вилегиях, это значительно укрепляет их лояль-

ность. Позитивная динамика, в свою очередь, 

формирует репутационный капитал, которым 

пользуется весь бренд, — потребители чаще воз-

вращаются туда, где видят осмысленные инно-

вации и явное стремление к безупречному сер-

вису. 

Таким образом, успешная реализация поли-

тики качества в рамках франчайзинговой сети 

напрямую связана с активной и гибкой ролью 

франчайзера. Это не только координация и кон-

троль, но и умелое балансирование между цен-

трализованными стандартами и вовлеченностью 

локальных партнеров, которые в ответ стано-

вятся проводниками общесетевых ценностей на 

местах. Чем искуснее франчайзер комбинирует 

управленческие, образовательные и технологи-

ческие ресурсы, тем более целостной и резуль-

тативной оказывается вся модель франчайзинга 

в вопросе поддержания высоких стандартов и 

укрепления конкурентных позиций бренда. 

Заключение 

Анализ ключевых компонентов, влияющих 

на качество во франчайзинге, демонстрирует, 

что вопрос поддержания стандартов и соответ-

ствия ожиданиям клиентов в этой бизнес-мо-

дели носит комплексный характер. Стандарти-

зация производственных и сервисных процессов 

обеспечивает единообразие клиентского опыта, 

но не может функционировать изолированно от 

доверия и сотрудничества, лежащих в основе от-

ношений между франчайзером и франчайзи. 

Формальные процедуры аудита дополняются 

механизмами обратной связи и самоконтроля, 

позволяющими вовремя обнаруживать и устра-

нять критические несоответствия, а также сти-

мулировать партнеров к постоянному совершен-

ствованию. 

Система управления качеством в сети стро-

ится не только на формировании универсальных 
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правил, но и на умении гибко адаптироваться к 

конкретным рыночным условиям. Технологиче-

ский прогресс и цифровизация открывают но-

вые возможности для мониторинга и анализа 

бизнес-процессов, однако их эффективность во 

многом зависит от способности франчайзера ин-

тегрировать IT-решения в повседневную прак-

тику и культуру всей сети. Инновационные фор-

маты франчайзинга, предполагающие разный 

уровень автономии и ответственности фран-

чайзи, подкрепляют идею о том, что качество — 

это динамичная категория, меняющаяся под воз-

действием локальных особенностей, конкурент-

ного окружения и общих целей бренда. 

Наконец, роль франчайзера в обеспечении 

качества выходит далеко за рамки контроля и 

поддержания формальных регламентов. Он ста-

новится координатором, фасилитатором и, в 

определенном смысле, «двигателем» иннова-

ций, который создает условия для развития 

управленческих компетенций франчайзи, обес-

печивает ресурсы и формирует справедливые 

принципы распределения выгод. Так достига-

ется непрерывный рост репутационного капи-

тала и конкурентной силы всей сети. В резуль-

тате, именно комплексная и гибкая система под-

ходов к качеству, сочетающая в себе формали-

зованные механизмы, партнерские отношения и 

цифровые инструменты, способна создавать 

устойчивое преимущество для франчайзинговой 

модели, укрепляя ее привлекательность и увели-

чивая шансы на долгосрочный успех. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация. В статье изложен авторский подход к построению вариативных моделей 

на основе мониторинга прогнозов экономического потенциала регионов России. Методика 

включает объединение регионов в группы с относительно схожими экономическими усло-

виями (кластеры), регрессионный анализ с использованием системы обоснованных исход-

ных данных, отвечающих требованиям определения регионального уровня экономической 

безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка, зависимые переменные, система 

показателей, вариативные модели. 
 

Введение 

Основные научные подходы к исследованию 

мониторинга экономической безопасности реги-

она основаны на выборе систем индикаторов и 

обосновании наиболее эффективных методов 

анализа. Среди наиболее распространенных ме-

тодов оценки систем экономической безопасно-

сти выделяют: оценку динамики развития реги-

она по темпам роста его основных макроэконо-

мических показателей; оценку на основе много-

мерного статистического анализа, метода 

наименьших квадратов и др.; методику сравне-

ния основных макроэкономических показателей 

с их пороговыми значениями; методики, осно-

ванные на использовании рейтинговых, балль-

ных и экспертных оценках при ранжировании 

регионов по уровню угроз; оценку последствий 

угроз через количественное измерение причи-

ненного ущерба; и другие. Все методы имеют 

разные преимущества в применении и не ли-

шены определенных недостатков. Многие из 

них достаточно затратны по времени, вариа-

тивны по исполнению. Проблема заключается в 

том, что применяемые исследователями мето-

дики, как правило, основаны на практически 

ручном способе сведения и обработки исходных 

значений показателей, относящихся, по мнению 

исследователей, к группе показателей, опреде-

ляющих состояние экономической стабильно-

сти, устойчивости и безопасности. Безусловно, 

при развитии и внедрении искусственного ин-

теллекта в процессы обработки информации, 

данные методики станут более быстрыми, хотя 

и подвергнутся необходимой корректировке. 

Методические особенности построения ва-

риативных моделей оценки экономической 

безопасности региона 

Для построения вариативных, изменяю-

щихся моделей оценки экономической безопас-

ности региона предложен подход, включающий 

определение групп регионов с относительно 

схожими экономическими условиями на основе 

кластерного анализа и построение регрессион-

ных моделей внутри полученных кластеров. 

Кластерный анализ выполнен с использова-

нием отобранных для анализа двадцати двух по-

казателях, отражающих структуру ВРП регио-

нов, что позволило выделить среди кластеров 

четыре наиболее представительных, состав ко-

торых определен методом К-средних (рис. 1). 

В состав самого представительного кластера 

вошло 63 субъекта Российской Федерации. Ис-

следование первого кластера не проводилось, 

поскольку в нем оказался только один регион – 

г. Москва. Во втором кластере – 4 региона, в тре-

тьем – 18.  
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Рисунок 1. Дендрограмма распределения субъектов РФ на кластеры по комплексу 

 экономических показателей за 2023 год 

Источник: разработано автором 

 

Наличие большого количества объектов 

наблюдения всегда способствует получению бо-

лее качественной модели, что проявляется: в ее 

высоких прогностических возможностях; в бо-

лее точном объяснении взаимодействия показа-

телей развития регионов, входящих в кластер. 

Построение модели, отражающей экономи-

ческое развитие регионов, входящих в четвер-

тый кластер, проведено с помощью регрессион-

ного анализа с использованием отобранной си-

стемы показателей - исходных данных для по-

строения модели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Экономические показатели для построения вариативных моделей 

 экономической безопасности 

 

Y1 - Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), млн руб. 

Y2 - Доля прибыльных организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

 в % к общему количеству 

Y3 - Доля убыточных организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

 в % к общему количеству 

X1 - Индекс промышленного производства,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X2 - Добыча полезных ископаемых, 

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X3 - Обрабатывающие производства,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X4 - Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственным силами, 

млн руб. 

X5 - Производство электроэнергии, 

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 
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X6 - Индексы сельского хозяйства,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X7 - Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство», 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X8 - Строительство жилых домов,  

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X9 - Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельно-

сти, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X10 - Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, 

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X11 - Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах, 

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 

X12 - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб., 2021 год 

X13 - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб., 2022 год 

X14 - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб., 2023 год 

X15 - Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы 

X16 - Численность требуемых работников на вакантные рабочие места 

X17 - Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса (оценка), 

тыс. чел. 
 

Источник: составлено автором 

 

Набор показателей был выбран таким обра-

зом, чтобы он подчеркивал не только финан-

сово-экономические результаты развития регио-

нов, но также их динамику, что особенно важно 

при оценке потенциала развития. 

В качестве зависимых величин приняты три 

показателя Y1-Y3, которые отражают результат 

экономического развития того или иного реги-

она (экономического потенциала). Показатели 

Y2 и Y3 взаимосвязаны, их сумма составляет 

100%.  

Поскольку наибольший интерес представ-

ляет сравнение моделей и их зависимостей от 

набора исследуемых показателей X1-X17, далее 

используем регрессионный анализ для регионов 

четвертого кластера. 

По результатам анализа построены модели 

зависимостей переменных:   

- Для переменной Y1 модель зависимости 

будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Y1 = 508590,5 + 1,44*X14 – 0,4*X6  (1) 
 

В модель (1) включены значимые факторы в 

соответствии с t-статистикой. Само уравнение, 

согласно F-критерию Фишера, также является 

значимым. Коэффициент детерминации R2 = 

0,57 показывает среднюю степень зависимости 

переменной Y1 от входящих в уравнение факто-

ров: 

X6 – Индексы сельского хозяйства, в % к со-

ответствующему периоду предыдущего года; 

X14 – Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования, млн 

руб., 2023 год. 

Анализ вошедших в модель (1) факторов поз-

воляет сделать следующие выводы: 

во-первых, сальдированный финансовый ре-

зультат (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций без учета предприятий малого биз-

неса для предприятий четвертого кластера сни-

жается с ростом индексов сельского хозяйства. 

Данный результат может быть обусловлен сле-

дующим: 

а) сельскохозяйственная отрасль исследуе-

мых субъектов является дотационной, что несет 

в себе угрозы экономической безопасности, свя-

занные с бюджетной необеспеченностью мер 

экономической политики в ряде регионов; 

б) в кластер входит большое количество ре-

гионов Российской Федерации, в том числе се-

верные регионы с условиями, непригодными 

для успешного ведения сельского хозяйства, что 

также сопряжено с рисками продовольственной 

безопасности и угрозами экономической без-

опасности; 

во-вторых, сальдированный финансовый ре-

зультат регионов, входящих в данную группу, 

растет с увеличением объема инвестиций в ос-

новной капитал за счет всех источников финан-

сирования, привлеченных в 2023 году. Данный 

вывод выглядит достаточно интересным с той 

точки зрения, что в качестве воздействующих 

независимых величин в исследовании были ис-

пользованы показатели инвестиций за более 
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ранние годы – 2021 и 2022. Однако, согласно ре-

зультатам регрессионного анализа, эти показа-

тели не оказывают существенного воздействия 

на зависимую величину (Y1). Короткий лаг воз-

действия инвестиций в один год может свиде-

тельствовать о том, что инвесторы стараются 

получить финансовую отдачу от собственных 

инвестиций за короткий период. Данный вывод 

хорошо коррелирует с социально-экономиче-

скими и политическими процессами как внутри 

страны, так и с внешними воздействиями и санк-

ционным давлением, определяющим угрозы 

экономической безопасности. 

- Для переменной Y2 модель зависимости 

будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Y2 = 55,3 + 0,47*X1 – 0,29*X3 – 0,87*X16 + 0,92*X17.   (2) 
 

Согласно модели (2), доля прибыльных орга-

низаций (без субъектов малого предпринима-

тельства), в % к общему количеству (Y2): 

- увеличивается с ростом индекса промыш-

ленного производства (X1); 

- снижается с ростом индекса обрабатываю-

щих производств (X3); 

- снижается с ростом численности требуемых 

работников на вакантные рабочие места (X16); 

- растет в зависимости от роста среднеспи-

сочной численности работников на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса (X17). 

На основе результатов анализа модели (2) 

можно сделать следующие выводы: 

во-первых, индекс промышленного произ-

водства тесно связан и определяет уровень при-

быльных организаций (без учета субъектов ма-

лого предпринимательства; 

во-вторых, по данным за 2024 год, для субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в кла-

стер 4, характерно снижение доли прибыльных 

организаций с ростом индекса обрабатывающих 

производств. На наш взгляд, это связано с тем, 

что такие отрасли, как машиностроение, метал-

лообработка, чёрная и цветная металлургия, 

нефтепереработка, химическая, лесохимическая 

и деревообрабатывающая промышленность, 

производство различных строительных матери-

алов и прочие, составляющие индекс обрабаты-

вающих производств, в 2024 году испытывали 

существенные сложности, в том числе из-за ро-

ста ключевой ставки Банка России и проблем 

привлечения инвестиций; 

в-третьих, доля прибыльных организаций 

имеет обратную связь с количеством вакантных 

мест. При этом на практике, если организация 

уходит из разряда прибыльных, это ведет к ро-

сту вакансий ввиду перетока квалифицирован-

ных кадров на другие предприятия, что вызы-

вает угрозу кадровой безопасности для слабею-

щих организаций и, как следствие, экономиче-

ской безопасности региона. Тот факт, что эти ра-

ботники не закрывают вакансии других органи-

заций (согласно статистическим данным), мо-

жет говорить о том, что период поиска новой ра-

боты занимает более длительный период, либо 

то, что эти организации относятся к малым, не 

попадающим в показатель Y2. 

- Для зависимой переменной Y3 модель за-

висимости выглядит следующим образом: 

 

Y3 = 55,3 - 0,47*X1 + 0,29*X3 + 0,87*X16 - 0,92*X17 .  (3) 
 

Как было отмечено нами ранее, показатели 

Y2 и Y3 связаны функционально обратной свя-

зью, поэтому воздействующие факторы те же, 

что и в модели (2), но с противоположными зна-

ками. В связи с этим выводы и интерпретация 

результатов совпадают с выводами по модели 

(2). Одним из важных факторов развития регио-

нов является объем инвестированных средств в 

их экономику. Данный факт подтверждается 

уравнением (1), в состав которого входит дан-

ный показатель (Х14).  

В таблице 2 сведены данные об объеме инве-

стиций в основной капитал по кластерам (сред-

ние по всем объектам кластера), полученных по 

2024 год включительно. Динамика данного по-

казателя представлена на рисунке 2. 

Таблица 2 и рисунок 2 демонстрируют неко-

торый рост инвестиций в основной капитал с 

2016 по 2024 год по всем кластерам. Особый ин-

терес представляет очевидная обособленность 

кластеров, подчеркивающая методическую пра-

вильность разделения всех исследуемых регио-

нов на группы. 
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Таблица 2. Средние значения показателя объема инвестиций в основной капитал, млн руб. 

 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

2016 г. 1712239,4 1057791,3 334364,73 79506,293 

2017 г 2007707,7 1145903 354136,01 87002,629 

2018 г. 2485175,7 1258731,2 375767,87 93786,002 

2019 г. 3268623,2 1263575,6 385891,6 101347,52 

2020 г. 3839394,4 1286826,2 395082,29 106116,02 

2021 г. 4868342,1 1393904,7 450058,58 114290,27 

2022 г. 6047454,9 1713318,7 578702,71 131100,13 

2023 г. 7154320,8 1968267,7 689647,01 159165,22 

2024 г. 6455452,6 1991945,3 705738,15 146597,89 

 

Источник: рассчитано автором 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика средних значений объема инвестиций по кластерам за 2016–2024 годы 

Источник: составлено автором 

 

Выводы 

Таким образом, полученные вариативные мо-

дели развития регионов четвертого, самого 

представительного, кластера вполне точно со-

гласуются с общеэкономическими тенденци-

ями, характерными для устойчивого и безопас-

ного развития отечественной экономики на со-

временном этапе. В связи с этим, разработанные 

модели и аналитические методы, лежащие в ос-

нове проведенного анализа, следует считать 

адекватными задачам мониторинга оценки эко-

номической ситуации и прогнозирования угроз 

экономической безопасности. Следует отме-

тить, что для корректировки моделей необхо-

димо будет их перестраивать при наличии но-

вых статистических данных экономического 

развития регионов. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 
 

Аннотация: Рассмотрена динамика инвестиционных процессов в лесном секторе, обос-

нована необходимость их активизации. Раскрыт порядок реализации приоритетных инве-

стиционных проектов применительно к лесному сектору, сформулированы критерии от-

несения проектов к приоритетным. Особое внимание уделяется вопросам оценки резуль-

тативности реализации приоритетных инвестиционных проектов в лесном секторе. 

Ключевые слова: лесной сектор, инвестиционная активность, инвестиционные про-

екты. 
 

Введение 

Современный лесной сектор сталкивается с 

рядом вызовов, которые требуют не только эф-

фективных организационных и управленческих 

решений, но и значительных инвестиций. Прио-

ритетные инвестиционные проекты становятся 

важным инструментом повышения инвестици-

онной активности, их реализация способствует 

решению экономических, экологических и со-

циальных задач, что в конечном итоге ведет к 

устойчивому развитию лесного сектора.  

В статье рассматриваются ключевые аспекты 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов, их влияние на экономику и повыше-

ние деловой активности лесного сектора.  

 

 

 

Результаты исследования 

Инвестиционные процессы в лесном секторе 

строятся с учетом экономических, экологиче-

ских и социальных аспектов, а инвестиционная 

активность определяется такими факторами как: 

объем лесных ресурсов (размер и качество лес-

ных площадей), спрос на лесные продукты, за-

конодательное регулирование, наличие инве-

стиционных стимулов, устойчивое лесоуправле-

ние, необходимость сохранения биоразнообра-

зия и экосистем.  

Анализируя объемы инвестиций в основной 

капитал в разрезе видов экономической деятель-

ности, формирующих лесной сектор, следует от-

метить, что их доля в общем объеме инвестици-

онных вложений в экономику России не превы-

шает 0,54 % (табл. 1). 
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах) [1] 

 

Инвестиции 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего: млрд руб. 

% 

17782,0 

100,0 

19329,0 

100,0 

20393,7 

100,0 

23239,5 

100,0 

28413,9 

100,0 

34036,3 

100,0 

39533,7 

100,0 

    в т.ч. лесоводство и лесозаго-

товка: млрд руб. 

% 

 

37,4 

0,21 

 

48,8 

0,25 

 

46,5 

0,23 

 

56,9 

0,24 

 

53,8 

0,19 

 

55,5 

0,16 

 

63,2 

0,16 

    обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева: 

млрд руб. 

% 

 

 

69,4 

0,39 

 

 

58,8 

0,30 

 

 

70,3 

0,34 

 

 

92,4 

0,40 

 

 

88,3 

0,31 

 

 

94,3 

0,28 

 

 

106,9 

0,27 

    производство бумаги и бумаж-

ных изделий: 

млрд руб.  

% 

 

 

92,5 

0,52 

 

 

103,5 

0,54 

 

 

94,3 

0,5 

 

 

112,2 

0,46 

 

 

115,7 

0,41 

 

 

147,3 

0,43 

 

 

151,7 

0,38 

    производство мебели:  

млрд руб.  

% 

 

13,8 

0,08 

 

17,4 

0,09 

 

22,4 

0,11 

 

23,0 

0,1 

 

19,7 

0,07 

 

23,6 

0,07 

2 

6,0 

0,07 

 

Структура инвестиций в лесном секторе 

представлена следующим образом: наибольший 

удельный вес приходится на целлюлозно-бу-

мажную (около 43% от общего объема инвести-

ций) и лесообрабатывающую промышленность 

(около 31%), далее следуют лесозаготовитель-

ная (около 18%) и мебельная (около 8%) про-

мышленность.  

Ключевые направления инвестирования - за-

купка и обновление оборудования, развитие тех-

нологий, выполнение лесохозяйственных меро-

приятий, защита лесных ресурсов. 

Рассматривая инвестиции в основной капи-

тал по источникам финансирования, следует от-

метить, что в целом по экономике на собствен-

ные средства в период 2021-2024 гг. приходится 

от 53,1% до 56,7%, на привлеченные средства – 

от 43,3% до 46,9% соответственно. Примени-

тельно к лесоводству и лесозаготовке за рас-

сматриваемый период собственные средства со-

ставляют 52,1% – 66,9%; обработка древесины и 

производство изделий из дерева – 47% в 2021 

году, 78% – 88,3% в 2022-2024 гг; производство 

бумаги и бумажных изделий – 86,5% - 90,4%. 

Таким образом, в составе источников финанси-

рования инвестиционной деятельности в лесном 

секторе преобладают собственные средства эко-

номических субъектов.  

Анализ индексов физического объема инве-

стиций позволяет оценить динамику изменений 

в лесном секторе и выявить проблемные мо-

менты, требующие внимания и корректировки. 

В целом положительная динамика индекса 

по видам экономической деятельности говорит 

о наличии интереса инвесторов и потенциала 

развития лесного сектора. Ситуация, складыва-

ющаяся в период 2022 -2023 гг. детерминиро-

вана внешним влиянием и введением санкций 

против организаций лесного сектора и необхо-

димостью переориентации логистических пото-

ков (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности (% к предыдущему году) [1] 

 

Индекс 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. по видам экономической деятель-

ности: 

105,4 102,1 99,9 108,6 106,7 109,8 х 

лесоводство и лесозаготовки 140,5 120,8 86,4 114,3 76,9 91,4 105,3 

обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 

93,0 78,4 110,0 125,1 79,7 94,7 104,1 

производство бумаги и бумажных изделий 127,9 104,2 83,7 112,8 86,3 113,6 94,8 

производство мебели 111,0 117,0 119,3 98,3 71,8 107,1 101,9 
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Прирост основных фондов в целом по эконо-

мике за период 2018-2023 гг. (2023 г. в сравне-

нии с 2018 г.) составляет 55,1%, а по лесному 

сектору – 70,9%, в том числе для лесоводства и 

лесозаготовок данный показатель составляет 

25,7%, обработки древесины и производства из-

делий из дерева – 60,9%, производства бумаги и 

бумажных изделий – 86,4%, производства ме-

бели – 72,7% (табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Наличие основных фондов коммерческих организаций по видам экономической 

 деятельности, млн руб. [1] 

 

Вид экономической де-

ятельности 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего,  

в т.ч. по видам экономи-

ческой деятельности 

120351890 131673725 143773795 161771010 171582084 186646735 

лесоводство и лесозаго-

товки 

97686 103360 105481 105816 127711 122792 

обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 

439474 509065 541678 617856 640025 707125 

производство бумаги и 

бумажных изделий 

558831 676638 739996 837934 906833 1041725 

производство мебели 48543 51627 55025 63295 74203 83857 

 

Но износ основных производственных фон-

дов составляет более 45%, в том числе по лесо-

водству и лесозаготовительному производству – 

55,6%, обработке древесины и производству из-

делий из дерева – более 50% (табл. 4). На пред-

приятиях эксплуатируется значительное коли-

чество полностью амортизированного оборудо-

вания, средний возраст машин и оборудования 

достигает 25 лет. Так, удельный вес полностью 

изношенных основных фондов коммерческих 

организаций по виду экономической деятельно-

сти «Лесоводство и лесозаготовки» составляет 

более 16,7%, «Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева» - 13,7%, «Производство 

бумаги и бумажных изделий» - 14,6%, «Произ-

водство мебели» - 20,5%. Использование уста-

ревшего оборудования предприятиями ЛПК 

влечет за собой увеличение издержек производ-

ства, ухудшение качества продукции, ограниче-

ние возможностей для роста. 

 
Таблица 4. Степень износа основных фондов коммерческих организаций по видам экономической 

деятельности, % на конец года [1] 

 

Вид экономической деятельности 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего, в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

50,9 51,3 52,1 53,0 48,0 48,0 

лесоводство и лесозаготовки 48,8 50,3 51,3 53,3 52,2 55,6 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

41,6 43,3 46,9 47,6 47,3 50,3 

производство бумаги и бумажных изде-

лий 

51,3 48,7 49,4 49,9 47,8 45,8 

производство мебели 54,4 55,1 55,1 54,1 48,9 48,6 

 

Одним из инструментов повышения инвести-

ционной активности в лесном секторе являются 

приоритетные инвестиционные проекты – осо-

бый льготный статус, который присваивается 

инвестиционным проектам по созданию и мо-

дернизации лесных дорог, лесных складов и 

другой лесной инфраструктуры, производств по 

переработке древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях с установленным гос-

ударством объемом инвестиций [6].  

В настоящий момент реализуется 164 инве-

стиционных проекта в 33 субъектах Российской 

Федерации, при этом стадии их реализации раз-

личны. В структуре инвестиций наибольшую 

долю занимают проекты с вложениями от 0,3 до 

1 млрд руб.  

Порядок отнесения инвестиционного про-

екта к приоритетным раскрывается в следую-

щих законодательных актах: 
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1) Распоряжение Правительства РФ от 

28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Страте-

гии пространственного развития Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом до 2036 

года» [13];  

2) Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 

633 «Об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирова-

ния в Российской Федерации» [15];  

3) Основы государственной политики в обла-

сти использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов в РФ на период до 2030 года ( утв. 

распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 

№ 1724-р ) [12]; 

4) Постановление Правительства РФ от 23 

февраля 2018 г. № 190 «О приоритетных инве-

стиционных проектах в целях развития лесного 

комплекса и об изменении и признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями) [9]; 

5) Постановление Правительства РФ от 

21.05.2019 № 633 (ред. от 15.06.2023) «О внесе-

нии изменений в Положение о подготовке и 

утверждении перечня приоритетных инвестици-

онных проектов в области освоения лесов»[10]. 

В соответствии с данными документами по-

рядок признания инвестиционного проекта в об-

ласти освоения лесов приоритетным представ-

лен следующими этапами: 

- разработка бизнес-плана; 

- подача заявки в региональный государ-

ственный орган; 

- передача заявки в Минпромторг России; 

- включение проекта в Перечень приоритет-

ных инвестиционных проектов; 

- аренда лесного участка; 

- реализация проекта. 

Основными сведениями, содержащимися в 

проекте, являются: наименование инвестицион-

ного проекта; полное наименование инвестора и 

его местонахождение; наименование субъекта 

(субъектов) Российской Федерации, на террито-

рии которого (которых) реализуется инвестици-

онный проект; объем инвестиций; объем по-

требляемого сырья; размер расчетной лесосеки; 

объем и ассортимент выпускаемой продукции.  

В заявке на включение инвестиционного про-

екта в перечень приоритетных необходимо 

предоставить финансовое обеспечение предсто-

ящей работы. Инвестор обязан передать доку-

ментальное подтверждение о наличии у него 

собственных или заемных средств в размере не 

менее 50% на весь проект или не менее 25% на 

первые два года, если срок реализации превы-

шает три года. 

К инвестору предъявляются следующие тре-

бования: 

- выполнение обязательств перед бюджетом 

РФ; 

- документальное подтверждение собствен-

ных или заемных средств; 

- реализация инвестиционного проекта не ра-

нее чем за 2 года до дня подачи заявки в заинте-

ресованный орган. 

Обязательным для признания инвестицион-

ного проекта приоритетным является включе-

ние его в перечень приоритетных инвестицион-

ных проектов, который подготавливается и 

утверждается Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации.  

Статус приоритетного инвестиционного про-

екта предусматривает ряд преимуществ – 

льготы по налогам на прибыль и имущество, ин-

вестиционные налоговые вычеты, получение 

земли в аренду без торгов, субсидии из регио-

нального бюджета и другие преференции. Для 

организаций, реализующих приоритетные инве-

стиционные проекты в области освоения лесов, 

предусмотрены следующие преференции: 

- предоставление в аренду без аукциона на 

срок до 49 лет лесных участков для лесосырье-

вого обеспечения инвестиционного проекта; 

- арендная плата лесного участка, используе-

мого для реализации приоритетного инвестици-

онного проекта, в течение срока окупаемости 

проекта определяется по ставкам платы за еди-

ницу объема лесного ресурса с коэффициентом 

0,5. 

Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 23 февраля 2018 г. № 190 "О приоритетных 

инвестиционных проектах в целях развития лес-

ного комплекса и об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации", к приоритетным 

инвестиционным проектам относятся инвести-

ционные проекты по: 

а) модернизации объектов лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры, включая переработку 

древесных отходов, в том числе в биоэнергети-

ческих целях, с минимальным объемом капи-

тальных вложений не менее 2 млрд рублей; 

б) созданию объектов лесной инфраструк-

туры и лесоперерабатывающей инфраструк-

туры, включая переработку древесных отходов, 

в том числе в биоэнергетических целях (при 

этом объем капитальных вложений, направлен-

ных на создание объектов лесной инфраструк-

туры, не должен превышать 20 процентов об-

щего объема капитальных вложений), с мини-

мальным объемом капитальных вложений не 

менее 3 млрд рублей. 
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Это единственный количественный критерий 

включения инвестиционного проекта в перечень 

приоритетных Качественным критерием можно 

считать направленность капитальных вложений 

в объекты лесной и лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры. По-нашему мнению, для инве-

стиционных проектов лесного сектора должны 

учитывать и такие критерии, как обеспечение 

комплексного использования заготавливаемой 

древесины, развитие импортозамещающих про-

изводств, организация выпуска продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью: 

а) создание производственных мощностей по 

переработке древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях; 

б) снижение энергопотребления производ-

ства (для инвестиционных проектов по модер-

низации объектов лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры); 

в) увеличение объемов выпуска импортоза-

мещающей продукции, а также увеличение объ-

емов выпуска продукции, направленного на уве-

личение доли экспорта продукции лесоперера-

ботки; 

г) создание высокопроизводительных рабо-

чих мест; 

е) доля глубокой переработки древесины в 

допустимом ежегодном объеме заготовки древе-

сины на лесных участках, выделяемых для реа-

лизации инвестиционного проекта на создавае-

мых (модернизируемых) в рамках реализации 

инвестиционного проекта производственных 

мощностях. 

Механизм реализации приоритетных инве-

стиционных проектов направлен на поддержку 

инвесторов и позволяет активизировать инве-

стиционные процессы в лесном секторе. Но, по 

мнению ряда ученых (В.Н. Петров, 2012, А.П. 

Петров, 2018, С.А. Коньшакова, 2018, С.С. Мор-

ковина, 2019, и др.), требует корректировки в во-

просах, связанных с взаимодействием государ-

ства и бизнеса. Так, А.П. Петров, Е.В. Герасимов 

считают, что механизм приоритетных инвести-

ционных проектов в форме безаукционных тор-

гов не предусматривает инструментов, позволя-

ющих оценивать эффективность проектов не 

только с позиций инвестиционного менедж-

мента, но и с учётом получения государством – 

собственником лесных ресурсов – дохода в объ-

емах, достаточных для возмещения льготного 

режима и расширенного воспроизводства всех 

привлекаемых ресурсов, включая лесные [7]. 

С.Г. Кузнецов, С.А. Коньшакова, И.П. Давыдов 

отмечают субъективность принятия решения о 

включении инвестиционного проекта в пере-

чень приоритетных [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Оценка результативности реализации приоритетных инвестиционных проектов 

 в лесном секторе 
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Особого внимания заслуживает вопрос 

оценки эффективности приоритетных инвести-

ционных проектов. Согласно методическим ре-

комендациям оценки инвестиционных проектов 

в Российской Федерации, экономическая оценка 

инвестиционного проекта характеризует его 

привлекательность по сравнению с другими аль-

тернативными инвестициями.  

При реализации инвестиционного проекта в 

области освоения лесов проявляются коммерче-

ские интересы инвестора, а также интересы гос-

ударства как собственника лесов, заинтересо-

ванного в приумножении своего имущества и 

росте капитализированной стоимости лесных 

земель [5]. Общественное значение инвестици-

онного проекта в области освоения лесов прояв-

ляется через влияние на устойчивое развитие 

территорий (социально-экологические эффекты 

реализации проекта) [4].  

Последовательность действий в ходе оценки 

результативности реализации приоритетного 

инвестиционного проекта можно представить 

следующим образом (рис. 1).  

Для предприятий лесного сектора оценка ре-

зультативности применения механизма приори-

тетных инвестиционных проектов может, в 

числе прочих, включать показатели: стоимость 

товарной продукции (в абсолютных или удель-

ных единицах) на 1 м3 вывезенной древесины); 

вывозка древесины на одного работающего; за-

траты на обновление основных фондов; сумма 

общей прибыли (убытка); рост среднемесячной 

заработной платы. 

Заключение 

Необходимость реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения 

лесов обусловлена системными проблемами, 

сдерживающими развитие лесного сектора эко-

номики, а именно: недостатком мощностей по 

глубокой переработке древесины; использова-

нием технологий с высокой долей ручного труда 

и низкой производительностью; высоким изно-

сом основных производственных фондов.  

Как показали исследования, сдерживает реа-

лизацию приоритетных инвестиционных проек-

тов продолжительность процедуры признания 

проекта приоритетным, финансовое состояние 

организации лесного сектора, высокая стои-

мость кредитных ресурсов, несоответствие ка-

чества и количества лесных ресурсов предвари-

тельным оценкам на этапе принятия решения о 

реализации проекта. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает проблематику сферы туризма в рамках концеп-

ции устойчивого развития региональной экономики. Полагаем, что роль сферы туризма и 

гостеприимства за последние десятилетие значительно возрастала. В статье анализиру-

ются итоговые показатели деятельности сферы туризма и гостеприимства за 2024 г. на 

основании статистических данных от Росстата, агрегатов туристских порталов, сай-

тов бронирования и результатов исследований НАФИ. Рост показателей деятельности 

предприятий сферы туризма и гостеприимства в 2024 г. на уровне регионов России 

наглядно демонстрирует усиление значения туризма как фактора достижения целей 

устойчивого регионального развития. 

Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, концепция устойчивого развития, 

показатели деятельности предприятий сферы туризма и гостеприимства, факторы 

устойчивого регионального развития. 
 

Введение 

Тенденции развития экономики современной 

России отличаются вызовами и противоречи-

ями. С одной стороны, ограничения, вызванные 

санкциям, с другой, бурный рост перерабатыва-

ющей промышленности. Для сферы туризма и 

гостеприимства два года после начала СВО 

также оказались крайне сложными и неравно-

значными. Тем не менее, интересно оценить, как 

данная отрасль развивается. Помнится, что лет 

пятнадцать назад, при проведении очередных 

исследований по перспективам развития сферы 

туризма, при подведении итогов, всегда отмеча-

лось, что выездной туризм преобладает над 

внутренним более, чем в 3-4 раза. И данный по-

казатель свидетельствовал о неустойчивом по-

ложении отрасли, о низком уровне доходов от-

расли, особенно, в регионах России. Рассматри-

вались разнообразные сценарии изменения и со-

вершенствования положения дел в отрасли, при-

нимались соответствующие стратегии и про-

граммы на уровне муниципальной, региональ-

ной и федеральной власти. Но, собственно, 

представители турбизнеса не выражали заинте-

ресованности в подобном изменении, а, следова-

тельно, любые инициативы со стороны власти 

или предложения ученых-исследователей не 

находили реального воплощения. Как оказалось, 

для изменения сознания и выработки новой тра-

ектории развития сферы туризма и гостеприим-

ства необходимы были кардинальные меры, ко-

торые сначала были вызваны пандемией Ко-

вида, а далее санкциями в отношении России из-

за проведения спецоперации. На рисунке 1. гра-

фически показано, как изменялись предпочте-

ния россиян в отношении выездного и внутрен-

него туризма в период за 10 лет (по данным Ми-

нистерства экономического развития РФ). 
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Рисунок 1. Соотношение выездного и внутреннего туризма в России 2014-2023 гг. 

 

По итогам 2024 года количество туристских 

поездок по России составило 92 млн человек (из 

выступления вице-премьера Д. Чернышенко). К 

примеру, в 2023 г. данный показатель составил 

78 млн человек. В Российском союзе туринду-

стрии количество поездок по стране оценили в 

96 млн чел., или на четверть больше, чем в 2023 

г. По предварительным данным Ассоциации ту-

роператоров России (АТОР) внутренний турпо-

ток вырос на 8% по сравнению с 2023 г. При 

этом ¾ поездок пришлось на период с мая по 

сентябрь. И около половины поездок туристы 

совершили с помощью туроператоров и онлайн-

агрегатов. Следовательно, более половины тур-

поездок было организовано туристами самосто-

ятельно [4]. 

Поступательное развитие внутреннего ту-

ризма – это показатель укрепления экономиче-

ской стабильности в российских регионах. 

Напомним, что одной из целей концепции 

устойчивого развития туризма являются: эконо-

мическая жизнеспособность туристской дести-

нации, а именно, успешность функционирова-

ния предприятий сферы туризма в регионе; ка-

чество занятости или создание и поддержание 

количества рабочих мест, созданных в регионе в 

сфере туризма и сопутствующих сферах биз-

неса; местное процветание туристских дестина-

ций. Кроме того, туризм имеет прямое отноше-

нии к реализации ЦУР-8 (одна из целей устой-

чивого развития, определенных ООН в 2015 г.): 

«Содействие неуклонному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной ра-

боте для всех» [13].  

Следовательно, изучение итогов деятельно-

сти организаций сферы туризма и гостеприим-

ства в регионах России является важным 

направлением исследовательской работы в эко-

номике туризма.  

Целью статьи можно определить анализ и 

обобщение итогов развития сферы туризма и 

гостеприимства в 2024 г. как фактора, оказыва-

ющего воздействие на обеспечение экономиче-

ской и социальной устойчивости в российских 

регионах. 

Методология работы 

Вопросами устойчивого развития туризма и 

его влияния на экономику регионов занимается 

значительное количество исследователей в Рос-

сии и за рубежом. Рамки статьи не позволяют 

провести детальный анализ работ исследовате-

лей, тем не менее, на некоторые работы, опубли-

кованные в последние годы, хотелось бы обра-

тить внимание. Влияние туризма на достижение 

целей устойчивого развития рассматривается в 

исследованиях авторов: А.А. Морозова, Л.М. 

Долгалева, И.Д. Шахрамяна, В.В. Григорьева. 

Х.М. Рустамбоев полагает, что индустрия ту-

ризма призвана играть особую роль в рамках 

концепции устойчивого развития, что выража-

ется в том потенциале, который сфера туризма 

имеет для улучшения экономического роста [10, 

с. 612]. А.Г. Чепусов утверждает, что суще-

ствует опасность распространения модели не-

устойчивого роста в странах, что будет иметь 

негативные последствия для общества, стран и 
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регионов мира [12, с. 388]. Следовательно, до-

стижение целей устойчивого развития является 

важным направлением партнерства бизнеса, об-

щества и государства. По мнению исследова-

теля Д.С. Ивановой, существует тесная взаимо-

связь между социальной, экономической и эко-

логической устойчивостью, и эти три взаимо-

связи служат веским аргументом в пользу устой-

чивого развития [2, с. 76]. 

Я. Зиба считает, что туризм играет решаю-

щую роль в устойчивом развитии во многих 

странах и регионах мира. Развитие туризма мо-

жет быть использовано как важная стратегия 

для ускорения экономического роста, борьбы с 

бедностью, создания рабочих мест и повышения 

продовольственной безопасности [1, с. 77]. По 

мнению Ю.С. Рябенько и О.В. Кононова, туризм 

является одним из секторов наиболее способных 

стимулировать инклюзивный рост, создание ра-

бочих мест, сокращение бедности и устойчивое 

развитие [11, с .573]. Туризм составляет 10% ми-

рового валового внутреннего продукта и оказы-

вает значительное влияние на экспорт, создание 

рабочих мест, инвестиции, развитие инфра-

структуры и поощрение социальной интегра-

ции. Исследователи Н.В. Пенкина, О.Ю. Ша-

хова, А.А. Никифорова, О.В. Чернявская отме-

чают, что сфера туризма на современном этапе 

включает в себя формы отдыха и досуга, формы 

общения людей и освоения новых территорий. 

Более того, авторы называют сферу туризма 

ключевым сектором экономики. В российских 

регионах желательно стремиться к созданию ту-

ристско-рекреационной системы, которую 

можно определить как создание среды, обеспе-

чивающей развитие устойчивого, ответствен-

ного, доступного и конкурентоспособного ту-

ризма, создающего условия для достижения вы-

сокого качества жизни и совершенствования че-

ловека, удовлетворения потребностей населе-

ния в полезном проведении досуга, рекреации и 

оздоровлении [9, с. 35, 47, 54]. Таким образом, 

концепция устойчивого развития и теория 

устойчивого развития сферы туризма и госте-

приимства, по-прежнему, находится в фокусе 

современных исследований, о чем свидетель-

ствует краткий анализ работ, приведенный 

выше.  

Исследование 

По нашему мнению, одной из нерешенных 

проблем, которая затрудняет исследования в 

сфере туризма, является проблема статистиче-

ской отчетности.  Необходимо обратить внима-

ние, что анализ деятельности сферы туризма и 

гостеприимства за 2024 г. затруднен именно 

ввиду отсутствия комплексных показателей. По-

стараемся провести исследование на основании 

данных открытых источников и мнения экспер-

тов, опубликованных в открытом доступе. На 

рисунке 2. представлено количество туристов, 

которые путешествовали по России в первой по-

ловине 2024 г. (по данным Министерства эконо-

мического развития РФ) [3]. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Количество туристов, которые путешествовали по России  

(1 половина 2024 г.) 
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По данным сервиса OneTwoTrip, в 2024 г. ко-

личество авиа- и ж/д бронирований, а также за-

казов номеров в отелях выросло на 7% по срав-

нению с показателем предыдущего года. Коли-

чество онлайн-бронирований отелей и других 

объектов туристического жилья в сервисах 

«МТС Travel» и Bronevik.com (куплен МТС в 

июле 2022 г.) в 2024 г. увеличилось на 32% год 

к году. По оценке «МТС Travel», внутренний 

турпоток по итогам 2024 г. в годовом выраже-

нии увеличился на 10%. В «Яндекс путеше-

ствиях» отмечают, что число бронирований оте-

лей и других видов размещения в 2024 г. вы-

росло год к году на 41% (абсолютные данные не 

приводятся). 

Самыми популярными направлениями для 

путешествий по России в 2024 г. остались 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Ека-

теринбург. При этом по сравнению с 2023 г. 

пользователи сервиса чаще стали выбирать би-

леты и отели в Сочи – их доля выросла с 7% в 

2023 г. почти до 11% в 2024 г. По данным АТОР, 

самыми популярными направлениями во внут-

реннем туризме в прошлом году стали Красно-

дарский край (лидеры – Сочи, Анапа и Гелен-

джик) – 48% всех проданных туров, Кавказские 

Минеральные Воды – 11%, Москва и Подмоско-

вье – 8,5%, Санкт-Петербург – 7,5%, а также 

Крым – 6,5%. У OneTwoTrip наиболее востребо-

ванными направлениями в 2024 г. стали Москва 

с долей в 25%, Сочи (доля – 13,5%), Санкт-Пе-

тербург (10%), Калининград (8%), Кавминводы 

(3%), Екатеринбург (3%), Махачкала (3%), Ка-

зань (2,5%), Уфа (2%) и Самара (2%). 

Средний чек проживания в сегменте отелей 

по итогам 2024 г. составил 5700 руб. за ночь 

(+24% год к году), в сегменте апартаментов – 

3700 руб. (+15% год к году), гостевых домов – 

3500 руб. (+18% год к году), следует из данных 

«МТС Travel». Наиболее заметный рост, на 86%, 

отмечен в Краснодарском крае – за счет общего 

увеличения интереса к туризму в регионе и ро-

ста продолжительности отдыха в нем. Средняя 

стоимость перелета по России в прошлом году 

составила 13 965 руб., что на 27% больше, чем 

годом ранее, замечает представитель «Яндекс 

путешествий» [4]. 

За первые девять месяцев 2024 года частные 

и госинвестиции в туристическую отрасль вы-

росли на 44 процента, до 652 млрд рублей (из 

выступления вице-премьера Дмитрий Черны-

шенко). Это почти в 1,5 раза больше, чем за ана-

логичный период 2023 года. Сейчас по про-

грамме льготного кредитования реализуются 

239 проектов с объемом инвестиций 1,2 трлн 

рублей. По программе субсидирования строи-

тельства модульных гостиниц за 2023–2024 

годы поддержано более 600 проектов в 61 реги-

оне с номерным фондом около 14,5 тысячи. Об-

новленный национальный проект «Туризм и 

гостеприимство» заработал с января 2025 года. 

В нацпроект войдут пять федеральных проек-

тов: «Создание номерного фонда, инфраструк-

туры и новых точек притяжения», «Пять морей 

и озеро Байкал», «Производство отечественной 

продукции для туристской индустрии», «Тури-

стическая привлекательность страны» и «Кадры 

для туризма». 

Расходы бюджета на нацпроект в 2025 году 

составят 43,992 млрд рублей, в 2026 году – 

70,848 млрд, в 2027 году – 81,938 млрд [5].  

Федеральный проект «Пять морей и озеро 

Байкал» предусматривает создание 10 круглого-

дичных курортов на побережьях. Это «Белая 

дюна» в Калининградской области, проект 

«Санкт-Петербург марина», «Приморск» в Запо-

рожской области, «Золотые пески» в Респуб-

лике Крым, «Новая Анапа» в Краснодарском 

крае, проекты «Ворота Байкала» и «Байкальская 

слобода» в Иркутской области, «Приморье» в 

Приморском крае, «Каспийский прибрежный 

кластер» в Дагестане и «Волшебный Байкал», 

который планируется реализовать на террито-

рии Иркутской области и Бурятии. В соответ-

ствии с поручением Президента Владимира Пу-

тина на него будет выделено не менее 103 млрд 

рублей до 2030 года. При этом общая потреб-

ность в финансировании объектов обеспечиваю-

щей инфраструктуры составляет более 400 млрд 

рублей [5].  

Также в апреле 2024 года правительство 

утвердило Концепцию развития автомобиль-

ного туризма до 2035 года. Концепция развития 

автотуризма будет реализовываться в два этапа. 

Первый этап рассчитан на 2024–2025 годы. В 

этот период предполагается разработать про-

грамму развития автомобильного туризма с пла-

ном мероприятий: создание инфраструктуры 

для развития автотуризма, которая должна 

включать многофункциональные зоны дорож-

ного сервиса. Планируется запуск пилотного 

маршрута Санкт-Петербург – Владивосток. В 

рамках второго этапа (2025–2035 гг.), преду-

смотрено формирование банка земельных 

участков под размещение площадок для отдыха, 

объектов дорожного сервиса, обеспечение об-

ратной связи для автотуристов для оценки каче-

ства предоставляемых услуг. Для изучения и ин-

формации на туристском портале «Путеше-

ствуем.РФ» размещено 50 маршрутов для авто-

путешественников по 47 регионам России [5].  
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Крайне важное изменение принято в законо-

дательстве РФ в отношении средств размеще-

ния. С 1 января 2025 г. стало обязательным про-

хождение классификации средств размещения, 

причем не только гостиниц, но и баз отдыха, 

кемпингов и санаториев. При этом, традицион-

ные «звезды» не будут присваиваться базам от-

дыха, кемпингам и санаториям. Санаторно-ку-

рортные организации будут включаться в реестр 

классифицированных средств размещения на 

основании сведений, содержащихся в Государ-

ственном реестре курортного фонда РФ. Росак-

кредитация будет вести три реестра: классифи-

цированных средств размещения, горнолыжных 

трасс и пляжей. 

С 1 января в России вводится туристический 

налог, который заменяет собой курортный сбор. 

Решение о взимании налога и размере прини-

мают местные власти. Налог введен 754 муни-

ципальных образованиях 63 субъектов РФ. 

Ставка налога 1 % от стоимости проживания, но 

не менее, 100 рублей в сутки.  

По данным Росстата, за период с января по 

ноябрь 2024 года отели заработали 975 млрд. 

рублей (за аналогичный период 2023 года – 768 

млрд), то есть рост составил 27 процентов. Та-

кими темпами по итогам 2024 года отечествен-

ные средства размещения заработают свыше 1,1 

трлн рублей, что полностью совпало с прогно-

зом составителей Национального туристиче-

ского рейтинга – 2023, опубликованного год 

назад. Эта цифра является безусловным рекор-

дом в истории современной России [8]. 

На основе анализа открытых источников и 

ведомственной статистики за 2023–2024 годы 

были проведено ранжирование регионов России 

по развитию сферы туризма и гостеприимства. 

Первое место в каждой таблице давало 8,5 

балла. За каждое последующее место снималось 

по 0,1 балла. Были определены лидеры и аутсай-

деры Национального туристического рейтинга. 

Кстати, Республика Марий Эл располагается на 

70 месте, в «бронзовой» группе - Начальный 

уровень. 

 
Таблица 1. «Золотая» группа или регионы-лидеры Национального туристического рейтинга 

 России (по итогам 2024 г.) 

 

№ пп Наименование субъекта РФ Баллы 

  Золото («Лидеры)  

1 Город федерального значения Москва 127,7 

2 Московская область 120,5 

3 Краснодарский край 120,4 

4 Город федерального значения Санкт-Петербург 118,6 

5 Республика Крым 112,7 

6 Нижегородская область 109,2 

7 Приморский край 107,6 

8 Алтайский край 103,4 

9 Самарская область 103,2 

10 Новосибирская область 102,9 

11 Республика Татарстан 102,6 

 

Традиционно в статьях обращаемся к иссле-

дованиям, которые проводит Аналитический 

центр НАФИ. Результаты данных исследований 

позволяют оценить востребованность турист-

ских и сопутствующих услуг у населения 

страны. Всероссийский опрос проведен Анали-
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тическим центром НАФИ в мае 2024 г. Опро-

шены 1600 россиян старше 18 лет из всех регио-

нов РФ. Выборка построена на данных офици-

альной статистики Росстат и репрезентирует 

население РФ по полу, возрасту, уровню образо-

вания и типу населенного пункта. Статистиче-

ская погрешность данных не превышает 3,1%. 

Тема опроса: «Лето 2024: как изменились от-

пускные предпочтения россиян» (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. ТОП-3 предпочитаемых россиянами видов отдыха 
 

2013 2017 2018 2019 2020 2023 2024 

Пляжный от-

дых 

Пляжный 

отдых 

Пляжный 

отдых 

Пляжный от-

дых 

Отдых на 

даче 

Пляжный 

отдых 

Пляжный 

отдых 

Познава-

тельный от-

дых 

Отдых на 

даче 

Отдых дома Отдых дома Пляжный от-

дых/отдых 

дома 

Отдых на 

даче 

Отдых дома 

Лечение в са-

наториях 

Отдых дома Отдых на 

даче 

Активный от-

дых 

Активный от-

дых 

Познава-

тельный от-

дых/отдых 

дома 

Отдых на 

даче 

 

В ТОП-3 в 2024 г. предпочитаемых форматов 

отдыха вошли отдых на пляже (46%), отдых 

дома (45%) и поездки на дачу (42%). Познава-

тельный туризм, по сравнению с 2023 г., вышел 

из тройки лидеров, кроме того, значительно 

упал интерес к санаторному лечению. Как отме-

чает НАФИ, «мужчины и молодежь до 24 лет се-

годня чаще предпочитают активный отдых. 

Женщины – познавательный и отдых в пансио-

натах. Россияне от 45 до 54 лет чаще склоняются 

к проведению отпуска на дачах и приусадебных 

участках, а те, кто старше 55 лет – к лечению в 

санаториях. Об отказе от поездок и проведении 

отпуска дома преимущественно говорят респон-

денты без высшего образования и с низким 

уровнем дохода» [6]. 
 

Таблица 3. «Если говорить в целом, то какие виды отдыха вы предпочитаете?»,  

в % от всех опрошенных 
 

  2023 2024 

Пляжный отдых 51 46 

Отдых дома 42 45 

Отдых на даче, на приусадебном участке 44 42 

Познавательный отдых – экскурсии, путешествия 

по историческим, природным местам 
42 41 

Активный отдых (катание на лыжах, сноуборде, по-

ходы, рыбалка, охота и т.д.) 
27 25 

Лечение в санаториях 23 17 

В домах отдыха, пансионатах 19 16 

Другое 1 1 

Затрудняюсь ответить 2 3 
 

*Сумма ответов может составлять более 100%, так как у респондентов была возможность выбрать не-

сколько вариантов ответов 

 

На основании приведенных выше результа-

тов (табл. 3) можно констатировать, что пляж-

ный отдых (если человек решает вопрос об от-

дыхе) является предпочтительным; при этом, 

почти половина россиян выбирает отдых дома и 

около половины «отдыхают» на дачах и в огоро-

дах. Можно отметить, что среди видов отдыха 

вне дома выбирается пляжный отдых (в основ-

ной массе предложений) как более дешевый, 

чем активный отдых и лечение в санаториях и 

пансионатах. Таким образом, российские граж-

дане, по-прежнему, экономят на организации и 

проведении своего отдыха. 
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Таблица 4. Изменения в предпочтениях по видам отдыха за 10 лет 

 

  2013 2017 2018 2019 2020 2023 

Пляжный отдых 38 38 34 43 36 51 

Лечение в санаториях 21 15 14 15 17 23 

В домах отдыха, пансионатах 10 8 10 11 8 19 

Активный отдых (катание на лыжах, сно-

уборде, походы, рыбалка, охота и т.д.) 

17 30 23 29 32 27 

Познавательный отдых – экскурсии, путеше-

ствия по историческим, природным местам 

25 20 23 26 23 42 

Отдых на даче, на приусадебном участке 18 36 25 28 37 44 

Отдых дома 20 35 29 30 36 42 

Другое 2 1 1 1 1 1 

Затрудняюсь ответить 3 2 1 3 1 2 

 

Отметим, крайне любопытный факт, что тен-

денции минувшего десятилетия указывают на 

расширение числа предпочитаемых россиянами 

видов отдыха (табл. 4). Всероссийский опрос 

проведен Аналитическим центром НАФИ в 

июне 2023 г. с помощью собственной исследо-

вательской платформы «Тет-ответ». Опрошены 

1600 человек старше 18 лет. Выборка построена 

на данных официальной статистики Росстат и 

репрезентирует население РФ по полу, возрасту, 

уровню образования и типу населенного пункта. 

Статистическая погрешность данных не превы-

шает 3,4%. [7].  

Традиционно среди предпочтений россиян 

первое место занимает пляжный отдых (табл. 4). 

Исключение в динамике за 10 лет составил 

только 2020 год: 36% в 2020 году; 51% в 2023 

году). В 2023 г. в ТОП-3 вошел познавательный 

отдых, но в 2024 г. данный вид отдыха оказался 

4 месте (табл. 3), хотя имеет достаточно высокий 

показатель (41%). Любопытно, что отдых на 

даче и приусадебном участке в 2013 г. составлял 

18%, а к 2024 г. вырос до 42%. Данный факт объ-

ясняется тем, что именно с 2014 г. наиболее по-

пулярные места отдыха россиян и наиболее де-

шевые (Турция и Египет) резко возросли в цене 

из-за скачка курса валют и определенных изме-

нений в политической ситуации (впервые были 

введены санкции после присоединения Крыма, а 

также участия России в военной операции в Си-

рии и ряд последствий этого шага). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Среднее количество видов отдыха, выбираемых россиянами 

 как наиболее предпочтительные, ед. 

 

Можно также отметить, что в 2025 г. росси-

яне, по-прежнему, будут выбирать отдых дома и 

пляжный отдых, но возможно, по итогам 2025 г. 

акценты будут смещены. К данному выводу 

приводит ряд обстоятельств: резкий скачок цен 

на услуги гостиниц, пансионатов и санаториев, 

рост цен на авиабилеты, расширение горизонта 

бронирования отелей и санаториев, экологиче-

ские проблемы на черноморском побережье.  К 

сожалению, указанные факты активно прояви-

лись уже с конца ноября-декабря 2024 г. 

Предложения и выводы 

Обсудим результаты полученных и обрабо-

танных статистических данных от Росстата, аг-

1,63 1,67
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регатов туристских порталов, сайтов бронирова-

ния и результатов исследований НАФИ. Первый 

вывод, который очевиден, это тот факт, что 2024 

г. является лидером по показателям внутреннего 

туризма за всю историю современной России. 

Значительно превышен показатель внутреннего 

туризма над выездным (международным). Вто-

рой вывод: частные и госинвестиции в туристи-

ческую отрасль выросли в 2024 г. почти на 50% 

по сравнению с 2023 г. Третий вывод: доход-

ность индустрии и предприятий сферы туризма 

и гостеприимства в 2024 г. возросла (по разным 

направлениям деятельности) от 7 до 20%. Хотя 

не будем исключать, что на данный показатель 

повлиял показатель увеличения инфляции и па-

дение рубля по отношению к основным валю-

там. В целом, стоимость организованного от-

дыха в России возрастала в течении 2024 г. и в 

2025 году данная тенденция сохраняется. Пятый 

вывод: Правительство России, региональные 

власти обратили достаточно пристальное вни-

мание на сферу туризма, о чем свидетельствуют 

ряд принятых законодательно-нормативных до-

кументов и государственные инвестиции в 

Национальный проект «Туризм и индустрия гос-

теприимства». Шестой вывод: регионы России 

начали осознавать, что сфера туризма и госте-

приимства – это не только частные инициативы 

некоторых предпринимателей, это важное 

направление регионального развития, которое 

может способствовать стабильности экономиче-

ской ситуации в регионе. К сожалению, пока не 

все российские регионы активно включились в 

данный процесс. Седьмой вывод: граждане Рос-

сии, по-прежнему, предпочитают более деше-

вые виды отдыха. Либо выбирают отдых дома и 

на приусадебном участке. Полагаем, что психо-

логически российские граждане (в отношении 

сферы отдыха) пока не готовы считать траты на 

отдых (на курортах, в санаториях, в виде позна-

вательного или активного туризма) одним из 

важных направлений планирования семейного 

бюджета. Вследствие чего, траты на отдых пла-

нируются по остаточному признаку, либо име-

ется ожидание «горящих» и низко затратных ту-

ров. Об этом свидетельствуют и крупные рос-

сийские туроператоры, когда анализируют обра-

щения потенциальных туристов по поводу при-

обретения туров. Часто озвучиваются нереаль-

ные (в финансовом плане) ожидания. Восьмой 

вывод: сфера туризма и гостеприимства вышла 

на тот рубеж значения показателей в региональ-

ном развитии большинства регионов России, ко-

торый позволяет определить данную отрасль 

(Туризм) как один из важных факторов достиже-

ния целей устойчивого развития. И отрасль 

имеет долгосрочные перспективы укрепления 

данного положения среди отраслей народного 

хозяйства России.  

Заключение 

Подведем итоги работы. Напомним, что еже-

годно подводятся итоги развития сферы туризма 

и гостеприимства на разных уровнях управле-

ния: от муниципального и регионального до фе-

дерального и национального. Анализ показате-

лей деятельности предприятий сферы туризма и 

связанных с ними отраслей позволяет оценить 

текущее состояние и перспективы дальнейшего 

развития. Показательным фактом (по итогам 

2024 г.) за прошедшие 10-12 лет стало то, что 

внутренний туризм в России значительно пре-

вышает выездной (международный туризм). 

Можно констатировать, что за 10-12 лет сфера 

туризма и гостеприимства изменилась карди-

нальным образом. Этот положительный факт 

имеет не только позитивные, но и частично нега-

тивные (тревожные) последствия. Наиболее 

ярко проявившимся в 2024 г. негативным по-

следствием, полагаем, является значительный 

рост стоимости туристских и сопутствующих 

услуг, а также восприятие населением России 

сферы отдыха и туризма как имеющей второсте-

пенное значения при формировании семейного 

бюджета. На данном этапе рост стоимости пока-

зывает экстенсивный характер, что означает: на 

внутренний туризм переключился тот клиент, 

который ранее предпочитал международный 

выездной туризм. И лишь в силу внешних обсто-

ятельств, вынужден довольствоваться турист-

скими предложениями внутри страны. Осо-

знают ли данный факт практики сферы туризма 

– сложно пока оценить. Но в случае изменения 

внешних условий, данный турист (в своем боль-

шинстве) постарается вернуться к привычным 

маршрутам. 

С другой стороны, рост показателей деятель-

ности предприятий сферы туризма и гостепри-

имства в 2024 г. на уровне регионов России 

наглядно демонстрирует усиление значения ту-

ризма как фактора достижения целей устойчи-

вого регионального развития. Выводы, на осно-

вании который можно сделать подобное заклю-

чение, приведены выше. Полагаем, что усиле-

ние роли сферы туризма и гостеприимства в ре-

гиональной экономике будет продолжаться и в 

2025 г. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФОНДА 

 В ВУЗАХ РОССИИ  

 

Аннотация. Высшие учебные заведения выступают центрами научных исследований, 

инноваций и технологического развития, в связи с чем их роль становится особенно значи-

мой. Формирование высококвалифицированных специалистов без оснащенных современ-

ным оборудованием лабораторий, особенно в технических направлениях подготовки, ста-

новится актуальным аспектом образовательных учреждений. В статье проведен анализ 

качества образовательной системы и его влияние на инвестиционную привлекательность. 

Проанализированы проблемы в системе финансирования и предложены перспективы улуч-

шения инвестиционной политики в деятельности вузов. Систематизировано технологиче-

ское оснащение лаборатории для проведения практикумов по изучению метода неразруша-

ющего контроля (НК). Представлены результаты разработки устройства ввода колеба-

ний для лабораторной установки. Подчеркивается необходимость инвестиций в лабора-

торное оборудование и современные технологии, которые могут обеспечить студентам 

доступ к актуальным знаниям и навыкам. 

Ключевые слова: высшее образование, инновационные технологии, материально-техни-

ческая база, научные исследования, устройство ввода колебаний, акустические методы, 

ультразвуковые колебания, неразрушающий контроль (НК), лабораторное оснащение, фи-

нансирование образования. 
 

Введение 

Высшее образование является одним из клю-

чевых факторов, определяющих социально-эко-

номическое развитие страны. В условиях глоба-

лизации и стремительного научно-технического 

прогресса роль высших учебных заведений (ВУ-

Зов) становится особенно значимой. Они не 

только готовят квалифицированные кадры, но и 

выступают центрами научных исследований, 

инноваций и технологического развития. В этой 

связи важным аспектом становится оснащение 

образовательных учреждений современным 

оборудованием, особенно в технических 

направлениях подготовки. 

Значение высшего образования для эконо-

мики 

Высшее образование оказывает многогран-

ное влияние на экономику страны. Во-первых, 

оно способствует формированию высококвали-

фицированной рабочей силы, что является осно-

вой для повышения производительности труда и 

конкурентоспособности на мировом рынке. По 

данным Всемирного банка, увеличение доли ра-

ботников с высшим образованием на 1% может 

привести к росту валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на 0,3% в долгосрочной перспек-

тиве [2]. 
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Во-вторых, высшие учебные заведения иг-

рают важную роль в развитии научных исследо-

ваний и внедрении инновационных технологий. 

Они активно участвуют в разработке новых про-

дуктов и услуг, что способствует развитию раз-

личных секторов экономики. Например, со-

гласно отчету Министерства науки и высшего 

образования России, в 2022 году более 30% всех 

научных публикаций в стране были сделаны 

учеными вузов [5]. Это подчеркивает значи-

мость вузов как центров научной активности. 

Актуальность оснащения современным 

оборудованием и влияние его на качество об-

разования 

Современные технологии и оборудование 

становятся неотъемлемой частью образователь-

ного процесса. В условиях стремительных изме-

нений в технологиях и методах работы важно, 

чтобы студенты имели доступ к актуальному 

оборудованию, которое отражает современные 

реалии рынка труда. Например, в таких обла-

стях, как информационные технологии, инжене-

рия и биотехнологии, наличие современного ла-

бораторного оборудования позволяет студентам 

не только осваивать теоретические знания, но и 

применять их на практике. 

Согласно данным исследования, проведен-

ного Институтом статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ, около 70% сту-

дентов технических специальностей считают 

наличие современного оборудования в лабора-

ториях важным фактором для выбора учебного 

заведения [3]. Это свидетельствует о том, что ка-

чество материально-технической базы напря-

мую влияет на привлекательность вузов для аби-

туриентов. 

Качество образования во многом определя-

ется уровнем материально-технической базы 

учебного заведения. Современное оборудование 

позволяет проводить практические занятия на 

высоком уровне, что критически важно для под-

готовки специалистов в технических направле-

ниях. Например, наличие современных компью-

теров и программного обеспечения для обуче-

ния программированию или моделированию яв-

ляется необходимым условием для успешного 

освоения этих дисциплин. 

Кроме того, качественное оборудование спо-

собствует проведению научных исследований и 

разработок. Студенты имеют возможность 

участвовать в реальных проектах под руковод-

ством опытных преподавателей и ученых, что 

значительно повышает их профессиональную 

подготовку и конкурентоспособность на рынке 

труда. 

 

Проблемы и вызовы 

Несмотря на очевидные преимущества осна-

щения вузов современным оборудованием, су-

ществует ряд проблем и вызовов. Во-первых, 

недостаточное финансирование образователь-

ных учреждений часто приводит к тому, что они 

не могут обновлять свою материально-техниче-

скую базу на должном уровне. По данным Ми-

нистерства науки и высшего образования Рос-

сии, более 40% вузов испытывают нехватку 

средств для закупки современного оборудова-

ния [5]. 

Во-вторых, существует проблема интеграции 

нового оборудования в учебный процесс. Не 

всегда преподаватели имеют достаточную ква-

лификацию для работы с новыми технологиями 

или могут адаптировать свои учебные про-

граммы под новые условия. 

Таким образом, оснащение лабораторного 

фонда в высших учебных заведениях России яв-

ляется важным шагом к повышению качества 

образования и научных исследований. В усло-

виях быстро меняющегося мира необходимо не 

только инвестировать в новое оборудование, но 

и развивать инфраструктуру подготовки кадров 

для работы с ним. Это позволит обеспечить под-

готовку высококвалифицированных специали-

стов, способных успешно конкурировать на 

рынке труда, как в России, так и за ее пределами. 

Экономическая значимость высшего об-

разования 

Высшее образование в Российской Федера-

ции играет ключевую роль в формировании со-

циально-экономического потенциала страны, 

обеспечивая подготовку квалифицированных 

кадров и способствуя научным исследованиям и 

инновациям. В условиях глобализации и стре-

мительных изменений на рынке труда значение 

высшего образования становится все более акту-

альным. В этом контексте необходимо рассмот-

реть несколько аспектов, связанных с экономи-

ческой значимостью высшего образования. 

Одним из основных факторов, определяю-

щих экономическую значимость высшего обра-

зования, является его влияние на производи-

тельность труда. Исследования показывают, что 

увеличение доли работников с высшим образо-

ванием положительно сказывается на произво-

дительности в различных отраслях экономики. 

По данным Всемирного банка, каждая дополни-

тельная единица образования (например, полу-

чение высшего образования) может привести к 

увеличению производительности труда на 10-

20% в зависимости от сектора экономики [2]. 

Это связано с тем, что высококвалифицирован-

ные специалисты обладают более глубокими 
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знаниями и навыками, что позволяет им выпол-

нять более сложные задачи и принимать более 

обоснованные решения. 

В частности, по данным Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, 

работники с высшим образованием имеют в 

среднем на 30% более высокие заработные 

платы по сравнению с работниками без высшего 

образования [5]. Это свидетельствует о том, что 

инвестиции в образование не только повышают 

уровень жизни отдельных граждан, но и способ-

ствуют общему экономическому росту. 

Инновационная активность 

Высшие учебные заведения играют ключе-

вую роль в стимулировании инновационной ак-

тивности. Они являются центрами научных ис-

следований и разработок, что позволяет им гене-

рировать новые идеи и технологии. Согласно от-

чету Министерства науки и высшего образова-

ния России, более 30% всех патентов в стране 

выдается именно университетам и научным 

учреждениям [5]. Это подчеркивает значимость 

вузов как источников инноваций и новых техно-

логий. 

Кроме того, ВУЗы активно сотрудничают с 

промышленностью для внедрения результатов 

научных исследований в реальный сектор эко-

номики. Например, многие университеты со-

здают совместные исследовательские лаборато-

рии с предприятиями, что способствует обмену 

знаниями и технологиями и повышает уровень 

подготовки студентов. Исследования показы-

вают, что такие коллаборации могут привести к 

созданию новых продуктов и услуг, которые 

имеют высокий коммерческий потенциал [8]. 

Социально-экономическое развитие реги-

онов 

Высшее образование также имеет важное 

значение для социально-экономического разви-

тия регионов. ВУЗы способствуют созданию ра-

бочих мест, повышению уровня квалификации 

местного населения и улучшению качества 

жизни. Исследования показывают, что регионы 

с развитой сетью вузов имеют более высокие по-

казатели экономического роста и уровень жизни 

населения по сравнению с регионами без таких 

учреждений 

Кроме того, университеты часто выступают 

инициаторами социальных программ и проек-

тов, направленных на развитие местных сооб-

ществ. Это может включать в себя различные 

инициативы в области здравоохранения, эколо-

гии и культуры. Например, многие универси-

теты реализуют программы по повышению эко-

логической грамотности среди населения или 

участвуют в проектах по улучшению инфра-

структуры регионов. 

В условиях глобализации важность высшего 

образования также заключается в его влиянии на 

конкурентоспособность страны на международ-

ной арене. Качество образовательной системы 

напрямую влияет на инвестиционную привлека-

тельность страны и ее способность привлекать 

иностранные инвестиции. По данным рейтинга 

QS World University Rankings, страны с высоко-

развитыми системами высшего образования (та-

кие как США, Великобритания и Германия) 

привлекают больше иностранных студентов и 

инвестиций в научные исследования. 

Кроме того, наличие сильной образователь-

ной системы способствует формированию поло-

жительного имиджа страны за рубежом. Это мо-

жет привести к увеличению числа иностранных 

студентов и исследователей, что дополнительно 

укрепляет научное сотрудничество между стра-

нами [8]. 

Таким образом, для повышения экономиче-

ской значимости высшего образования необхо-

димо не только инвестировать в его развитие, но 

и создавать условия для устойчивого финанси-

рования образовательных учреждений. 

Механизмы финансирования и приобрете-

ния оборудования 

Для обеспечения эффективного функциони-

рования образовательных программ необхо-

димо адекватное финансирование. В России су-

ществует система нормативного финансирова-

ния, которая предполагает выделение средств на 

основе количества студентов и специфики обра-

зовательных программ. Это позволяет высшим 

учебным заведениям планировать закупку необ-

ходимого оборудования и технологий, что кри-

тически важно для поддержания конкуренто-

способности в условиях быстро меняющегося 

рынка труда. 

Основные источники финансирования 

Финансирование высшего образования в Рос-

сии осуществляется из различных источников, 

включая федеральный и региональные бюд-

жеты, а также внебюджетные средства. В 2023 

году общий объем финансирования высшего об-

разования составил более 600 миллиардов руб-

лей, что на 15% больше по сравнению с преды-

дущим годом. Основные направления использо-

вания этих средств включают: 

- Закупку современного оборудования для 

лабораторий и учебных классов. 

- Поддержку научных исследований и разра-

боток. 

- Повышение квалификации преподаватель-

ского состава. 
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Кроме того, многие университеты активно 

ищут дополнительные источники финансирова-

ния через гранты, спонсорство и сотрудничество 

с промышленностью. Это позволяет им не 

только улучшать материально-техническую 

базу, но и развивать новые образовательные 

программы [7]. 

Нормативное финансирование 

Система нормативного финансирования в 

России предполагает выделение бюджетных 

средств на основе установленной нормы финан-

сирования на одного студента. Эта норма опре-

деляется в зависимости от направления подго-

товки и уровня образования (бакалавриат, маги-

стратура, аспирантура). Например, в 2022 году 

норма финансирования на одного студента в 

технических специальностях составила около 

200 тысяч рублей в год. 

Такой подход позволяет ВУЗам планировать 

свои расходы и закупки, однако он также имеет 

свои ограничения. Например, недостаточная 

норма финансирования может привести к не-

хватке средств для обновления оборудования 

или проведения научных исследований. 

Программы государственной поддержки 

В последние годы российское правительство 

реализует ряд программ, направленных на под-

держку высшего образования и развитие науч-

ной инфраструктуры. Одной из таких программ 

является национальный проект «Наука и уни-

верситеты», который включает в себя создание 

новых лабораторий и исследовательских цен-

тров. В рамках этого проекта планируется выде-

ление более 8 миллиардов рублей ежегодно на 

модернизацию лабораторного фонда вузов. 

Эти инвестиции направлены на закупку со-

временного оборудования, что способствует по-

вышению качества образования и научных ис-

следований. 

Проблемы в системе финансирования и 

перспективы улучшения 

Несмотря на очевидные преимущества выс-

шего образования для экономики и наличие раз-

личных механизмов финансирования, суще-

ствует ряд проблем, связанных с его финансиро-

ванием. Во-первых, многие ВУЗы испытывают 

нехватку средств для обновления своей матери-

ально-технической базы и не могут привлекать 

квалифицированных преподавателей. По дан-

ным Министерства науки и высшего образова-

ния России, более 40% вузов не могут обеспе-

чить необходимый уровень оснащенности лабо-

раторий современным оборудованием [5], что 

негативно сказывается на качестве образова-

тельного процесса. 

Во-вторых, существует проблема неэффек-

тивного распределения бюджетных средств. Ча-

сто средства выделяются не на самые приори-

тетные направления, что может негативно ска-

заться на качестве образовательного процесса. 

Для повышения эффективности системы фи-

нансирования высшего образования необхо-

димо внедрять новые механизмы распределения 

бюджетных средств, ориентированные на ре-

зультаты деятельности вузов и качество образо-

вательных услуг. Это может включать в себя: 

- Разработку системы оценки качества обра-

зования с учетом мнений студентов и работода-

телей. 

- Увеличение доли внебюджетного финанси-

рования через гранты и частные инвестиции. 

- Создание стимулов для вузов по привлече-

нию дополнительных ресурсов для модерниза-

ции материально-технической базы. 

Таким образом, эффективное финансирова-

ние является ключевым фактором для обеспече-

ния высокого качества образования и подго-

товки квалифицированных специалистов в усло-

виях современного рынка труда [8]. 

Перспективы оснащения лабораторного 

фонда в вузах России 

Оснащение лабораторного фонда в высших 

учебных заведениях России является важным 

аспектом, который влияет на качество образова-

ния и научных исследований. В последние годы 

наблюдается активное развитие инфраструк-

туры, направленное на модернизацию лаборато-

рий и внедрение новых технологий. В этом 

блоке рассматриваются текущая ситуация, инве-

стиции, технологический суверенитет, а также 

перспективы развития лабораторного фонда. 

В последние годы в России наблюдается ак-

тивное развитие лабораторной инфраструктуры 

в высших учебных заведениях. В рамках нацио-

нального проекта «Наука и университеты» за-

планировано создание 240 новых лабораторий в 

2022 году. К 2024 году общее количество моло-

дежных лабораторий достигло 940, из которых 

362 находятся в университетах [7]. Это подтвер-

ждает значимость инвестиций в образователь-

ную инфраструктуру и необходимость создания 

современных условий для подготовки специали-

стов. 

Наличие современного оборудования и лабо-

раторий позволяет студентам получать практи-

ческие навыки, которые соответствуют требова-

ниям рынка труда. Например, по данным 

опроса, проведенного Институтом статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ, более 80% студентов технических специ-
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альностей считают наличие современного обо-

рудования в лабораториях важным фактором 

для выбора учебного заведения [3]. 

Общее финансирование программ по созда-

нию лабораторий составляет более 8 миллиар-

дов рублей ежегодно. Эти средства направля-

ются на оплату труда научных сотрудников, за-

купку оборудования и материалов, а также на 

участие молодых ученых в научных мероприя-

тиях с целью представления результатов иссле-

дований [7]. Благодаря программе по созданию 

молодежных лабораторий с 2018 по 2024 год ра-

бочими местами обеспечены более 9 тысяч ис-

следователей, из которых более 6 тысяч – моло-

дые ученые. 

Кроме того, многие университеты активно 

ищут дополнительные источники финансирова-

ния через гранты и сотрудничество с промыш-

ленностью. Это позволяет им не только улуч-

шать материально-техническую базу, но и раз-

вивать новые образовательные программы [7]. 

Технологический суверенитет 

С учетом текущих ограничений на использо-

вание зарубежного оборудования вопрос техно-

логического суверенитета стал особенно акту-

альным. ВУЗы активно работают над заменой 

импортируемого оборудования отечественными 

аналогами, что способствует развитию внутрен-

него производства и инновационных техноло-

гий [7]. Это не только поддерживает научные 

исследования, но и создает новые рабочие места 

в стране. 

Например, некоторые университеты начали 

сотрудничество с российскими производите-

лями оборудования для создания совместных 

исследовательских лабораторий, что позволяет 

внедрять современные технологии и повышать 

уровень подготовки студентов [5]. 

Развитие лабораторного фонда в перспективе 

включает следующие этапы: 

Создание новых лабораторий: Открытие но-

вых лабораторий будет продолжаться до 2030 

года с акцентом на приоритетные направления 

исследований, такие как новая медицина, мик-

роэлектроника и климатические исследования 

[5]. Это создаст дополнительные возможности 

для студентов и преподавателей. 

Интеграция с промышленностью: Лаборато-

рии будут работать в сотрудничестве с предпри-

ятиями для решения прикладных задач, что поз-

волит эффективно интегрировать разработки в 

реальный сектор экономики. Например, сов-

местные проекты между университетами и про-

мышленными компаниями могут привести к со-

зданию новых технологий и продуктов. 

Поддержка молодых ученых: Новые лабора-

тории ориентированы на привлечение молодых 

специалистов, что создаст возможности для их 

профессионального роста и внедрения иннова-

ционных идей. Это важно не только для разви-

тия науки, но и для повышения конкурентоспо-

собности страны на международной арене. 

Таким образом, перспективы оснащения ла-

бораторного фонда в высших учебных заведе-

ниях России выглядят многообещающе. Актив-

ные инвестиции в создание современных лабо-

раторий не только способствуют улучшению ка-

чества образования, но и укрепляют позиции 

России на международной арене науки и техно-

логий. Эффективное финансирование и страте-

гическое планирование закупок оборудования 

помогут ВУЗам не только соответствовать со-

временным требованиям, но и активно участво-

вать в экономическом развитии страны [5]. 

В настоящее время учебные лаборатории тре-

буют высокого технологического оснащения, 

целью которых является овладение знаниями 

проведения определённых видов испытания сту-

дентами в ходе лабораторных практикумов. 

Для примера проведение практикумов, на ко-

торых будут изучаться методы неразрушающего 

контроля (НК), а в частности акустико-топогра-

фический метод, требуется простое устройство 

с возможностью ввода колебаний заданной ча-

стоты и формы. Для более сложных и результа-

тивных испытаний требуется устройство с воз-

можностью изменения частоты в автоматиче-

ском режиме по предварительно заданной про-

грамме [1]. 

Ключевой проблемой является стоимость 

оборудования ввода колебаний, ценовой порог 

которой начинается от 30 до 500 тысяч рублей. 

Акустические методы делят на две большие 

группы, которые представлены на рисунке 1. 

Наиболее наглядным методом НК для лабо-

раторных исследований является акустико-то-

пографический метод. Данный метод приме-

няют для обнаружения дефектов преимуще-

ственно в металлических многослойных кон-

струкциях (сотовые панели, биметаллы и т.п.). В 

сравнении с другими типами испытаний глав-

ным преимуществом использования данного ме-

тода в лабораторных испытаниях является его 

наглядность и достаточно высокая скорость 

проведения испытаний, так как на формирова-

ние рисунка требуется несколько секунд, а его 

изменение зависит от скорости перехода от 

предыдущей частоты к последующей [1]. 
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Рисунок 1. Классификация акустических методов контроля 

 

Наиболее распространенным способом воз-

буждения ультразвуковых колебаний является 

способ, основанный на явлении пьезоэлектриче-

ского эффекта [4]. Физическая сущность этого 

эффекта заключается в том, что при механиче-

ском растяжении или сжатии на поверхности 

пластин некоторых твердых материалов появля-

ются электрические заряды противоположного 

знака – возникает прямой пьезоэффект; наобо-

рот, при подаче на поверхность пластин пере-

менных электрических зарядов пластина начи-

нает сжиматься и разжиматься – имеет место об-

ратный пьезоэффект. Такими свойствами обла-

дает ряд природных и искусственных материа-

лов: кварц, турмалин, сегнетова соль, титанат 

бария, цирконат-титанат свинца и др.  

С целью передачи упругих колебаний объ-

екту испытания было разработано преобразую-

щее устройство, изображенное на рисунке 2. 

Предполагается, что втулка будет с одной сто-

роны жестко связана с диффузором, а с другой 

стороны при помощи фиксирующего винта при-

кручена к испытуемой пластине. Такой способ 

обеспечит наименьшее число точек контакта с 

пластиной, благодаря чему улучшится равно-

мерность распределения колебаний. Так же дан-

ный способ позволит достаточно быстро заме-

нять испытуемые пластины [1]. 

 

 

 
 

1 – испытываемая пластина; 2 – фиксирующий винт; 3 – втулка; 4 – шток; 5 – кронштейн;  

6 – диффузородержатель; 7 – диффузор динамика; 8 – катушка; 9 – керн;10 – верхний фланец;  

11 – магнит; 12 –нижний фланец 
 

Рисунок 2. Преобразующее устройство 
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Учитывая вышесказанное, для правильного 

проведения испытаний, предполагается следую- 

щая структурная схема установки, представлен-

ная на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема устройства ввода колебаний 

 

Основу установки составляют блок управле-

ния и генератор частоты, они формируют вы-

ходной сигнал, который передаётся на описан-

ный выше преобразователь. Формирование вы-

ходного сигнала происходит в три этапа: 

1. С помощью энкодера выбирается необхо-

димая программа или частота, далее происходит 

обработка данных внутри ArduinoUno. 

2. Микроконтроллер посылает сформирован-

ный с учетом всех входных данных параметр 

настройки, задающий частоту выходного сиг-

нала в плату генератора, и при необходимости 

вносит изменения в процессе работы. 

3. Микросхема генератора принимает данные 

и начинает производить вычисления для цифро-

вого формирования сигнала заданной частоты и 

при необходимости формы. 

Для управления данными для формирования 

сигнала в рамках программ тестирования необ-

ходимы дополнительные элементы управления. 

Также необходимо получать из микроконтрол-

лера визуальные данные о форме сигнала и ча-

стоте. Из генератора частоты выходит довольно 

слабый сигнал, который необходимо усилить, 

усилитель требует достаточно мощного пита-

ния. Сам контроллер и все напрямую связанные 

с ним компоненты питаются от электрической 

сети, создаваемой контроллером, для беспере-

бойной работы требуется достаточно мощный 

блок питания [6]. 

На основании схемы устройства ввода коле-

баний формируется список требований к компо-

нентам, которые будут использоваться в устрой-

стве. Требования к компонентам представлены в 

таблице 1, они предоставляют ценную информа-

цию работы системы, ее сильных и слабых сто-

рон. 

 

 
Таблица 1. Требования к компонентам системы 

 

Компонент Требования 

Блок питания генератора 

сигналов 

USB-выход; 5 Вольт 1 Ампера 

Блок питания усилителя 18 Вольт 2 Ампера 

Контроллер 10 входов, из которых как минимум 4 аналоговых, поддержка последователь-

ного периферийного интерфейса SPI, поддержка последовательная асиммет-

ричная шины i2c, напряжение питания от 5 Вольт. 

Генератор сигнала Цифровое программирование частоты и фазы колебаний; напряжение питания 

от 3,3 Вольт; Диапазон выходных частот от 20 Гц до 80 кГц; возможность фор-

мирования волн треугольной, прямоугольной, синусоидальной формы; интер-

фейс подключений SPI. 

Дисплей  Угол обзора от 120º; Яркость от 100 кд/м2; время отклика от 10 мкс; интерфейс 

подключений i2c; напряжение питания от 3,3 Вольт. 

Энкодер (датчик угла) Напряжение питания от 5 Вольт; встроенная кнопка; два выходных сигнала в 

противофазе, такой тип выходных данных удобно считывать и настраивать. 

Усилитель Выходная мощность от 25 Ватт; диапазон усиливаемых частот от 20 Гц до 80 

кГц; напряжение на входе от 0,7В; сопротивление нагрузки 4 Ом. 

Резистор переменный Сопротивление 10 кОм; точность 10 % 

Кнопки Нагрузка от 0,05 А; ресурс до 100000 нажатий; рабочее напряжение от 5 Вольт  
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Благодаря проведению анализа компонентов 

системы, в качестве компонентной базы цифро-

вой части были выбраны следующие элементы: 

блок питания Defender UPA-22, блок питания 

HONGPOE HS-50-18, отладочная плата Arduino 

Uno с микроконтроллером ATmega328CJMCU-

9833, генератор импульсов на базе AD9833, 

OLED – дисплей GME12864-41, 16K1-10C10K, 

L15K - резисторы переменные, модуль энкодера 

HW-040, кнопка KLS7-TS1204-7.3-180 

Данное исследование показало, что разрабо-

танное устройство ввода колебаний может зна-

чительно упростить и удешевить проведение ла-

бораторных практикумов. Преобразующее 

устройство обеспечивает высокую наглядность 

и скорость проведения испытаний, что делает 

его эффективным инструментом для обучения 

студентов. 

Аналитика и экономическая эффектив-

ность оснащения 

В последние годы в Российской Федерации 

наблюдается активное развитие лабораторной 

инфраструктуры в высших учебных заведениях. 

В рамках национального проекта «Наука и уни-

верситеты» было запланировано создание 240 

новых лабораторий в 2022 году, и к 2024 году 

общее количество молодежных лабораторий до-

стигло 940, из которых 362 функционируют в 

университетах [8]. Это подчеркивает значи-

мость инвестиций в образовательную инфра-

структуру и необходимость создания современ-

ных условий для подготовки специалистов. 

Согласно данным Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 

около 70% студентов технических специально-

стей считают наличие современного оборудова-

ния в лабораториях важным фактором при вы-

боре учебного заведения [3]. Данный факт сви-

детельствует о том, что качество материально-

технической базы непосредственно влияет на 

привлекательность вузов для абитуриентов. Бо-

лее того, наличие современного оборудования 

не только повышает интерес студентов, но и 

способствует улучшению их практической под-

готовки, что является критически важным для 

успешного трудоустройства после окончания 

учебы. 

Дополнительно стоит отметить, что по дан-

ным опросов среди работодателей более 60% из 

них указывают на недостаток практических 

навыков у выпускников вузов, как на одну из 

главных проблем, с которой они сталкиваются 

при найме новых сотрудников. Это подчерки-

вает необходимость инвестиций в лабораторное 

оборудование и современные технологии, кото-

рые могут обеспечить студентам доступ к акту-

альным знаниям и навыкам. 

Экономическая эффективность оснащения 

заключается в следующем: 

1. Увеличение качества образования. Осна-

щение современных лабораторий позволяет сту-

дентам получать практические навыки на высо-

котехнологичном оборудовании. Это, в свою 

очередь, повышает уровень подготовки специа-

листов и их конкурентоспособность на рынке 

труда. Например, исследования показывают, что 

студенты, обучающиеся с использованием со-

временного оборудования, демонстрируют на 

20-30% более высокие результаты на экзаменах 

по профильным дисциплинам по сравнению с 

теми, кто учится на устаревшем оборудовании. 

2. Поддержка научных исследований. Совре-

менные лаборатории способствуют проведению 

научных исследований, что может привести к со-

зданию новых технологий и инноваций. По дан-

ным Министерства науки и высшего образова-

ния России более 30% всех патентов в стране вы-

дается именно университетам и научным учре-

ждениям. Это подчеркивает важность вузов как 

центров научной активности и инновационного 

развития. Например, ряд российских универси-

тетов активно участвует в международных науч-

ных проектах, что также способствует обмену 

опытом и внедрению новых технологий [8]. 

3. Инвестиции и финансирование. На созда-

ние новых лабораторий выделяются значитель-

ные средства – более 8 миллиардов рублей еже-

годно [2]. Эти инвестиции позволяют покрыть 

расходы на оборудование и оплату труда науч-

ных сотрудников. Важно отметить, что каждая 

вложенная рубль в модернизацию лабораторий 

может привести к многократному увеличению 

экономической отдачи через подготовку квали-

фицированных специалистов и внедрение инно-

вационных решений в промышленность. 

4. Технологический суверенитет. Российские 

вузы активно работают над созданием отече-

ственных аналогов импортируемого оборудова-

ния, что способствует развитию внутреннего 

производства и созданию новых рабочих мест 

[5]. Это не только поддерживает научные иссле-

дования, но и создает новые рабочие места в 

стране. Например, некоторые университеты 

начали сотрудничество с российскими произво-

дителями оборудования для создания совмест-

ных исследовательских лабораторий, что позво-

ляет внедрять современные технологии и повы-

шать уровень подготовки студентов [8]. 
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Согласно прогнозам дальнейшее развитие ла-

бораторного фонда будет направлено на инте-

грацию с промышленностью и поддержку моло-

дых ученых. Ожидается открытие новых иссле-

довательских центров, которые будут работать 

над актуальными задачами экономики и науки. 

Например, акцент будет сделан на таких направ-

лениях как новая медицина и экология – области 

с высоким потенциалом для внедрения иннова-

ционных решений. 

Важным аспектом будет также увеличение 

доли внебюджетного финансирования через 

гранты и частные инвестиции, что позволит ву-

зам более эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы для модернизации материально-техни-

ческой базы. Привлечение частного сектора к 

финансированию образовательных инициатив 

может значительно увеличить объем доступных 

ресурсов для развития науки и образования. 

Кроме того, следует ожидать активизации со-

трудничества между университетами и про-

мышленными предприятиями для создания сов-

местных исследовательских проектов. Это поз-

волит не только повысить качество образования 

за счет практической подготовки студентов, но 

также ускорит внедрение результатов исследо-

ваний в реальный сектор экономики. 

Заключение 

Оснащение лабораторного фонда в высших 

учебных заведениях России является ключевым 

фактором повышения качества образования и 

научных исследований. Активные инвестиции в 

создание современных лабораторий способ-

ствуют не только улучшению материально-тех-

нической базы вузов, но также укрепляют пози-

ции России на международной арене науки и 

технологий. 

В условиях быстро меняющегося мира необ-

ходимо не только инвестировать в новое обору-

дование, но и развивать инфраструктуру подго-

товки кадров для работы с ним. Эффективное 

финансирование, стратегическое планирование 

закупок оборудования и поддержка молодых 

ученых помогут ВУЗам не только соответство-

вать современным требованиям, но и активно 

участвовать в экономическом развитии страны. 

Таким образом, инвестиции в высшее образо-

вание являются неотъемлемой частью стратегии 

экономического роста и инновационного разви-

тия России. 
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РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация мониторинга экономической без-

опасности. Цель работы состоит в исследовании тенденций развития мониторинга эко-

номической безопасности в условиях цифровой экономики. Под развитием понимается 

формирование баз данных для хранения и систематизации различных экономических инди-

каторов, применения инновационных методов сбора и анализа данных для подготовки по-

лезной информации для принятия управленческих решений с целью обеспечения экономиче-

ской безопасности различных субъектов, внедрения методов для обеспечения кибербез-

опасности и защиты информации в экономике. 

Ключевые слова: мониторинг экономической безопасности, цифровая экономика, сбор 

и анализ данных. 
 

Введение 

Формирование национальной цифровой эко-

номики является одной из мер по обеспечению 

национальных интересов Российской Федера-

ции согласно Указу Президента Российской Фе-

дерации от 09.05.2017 г. № 203 О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы [1].  Цифровая 

экономика — это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства яв-

ляются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традицион-

ными формами хозяйствования позволяют су-

щественно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. В 

связи с внедрением инновационных технологий 

для обеспечения эффективности цифровой эко-

номики, построения её экосистемы, а также 

своевременного выявления различных рисков и 

угроз появляются перспективы развития мони-

торинга экономической безопасности в данных 

условиях. 

Цифровая экономика как стратегический 

национальный интерес Российской Федера-

ции 

Цифровизация экономики является одной из 

задач по реализации направления, касающегося 

развития системы государственного управле-

ния, прогнозирования и стратегического плани-

рования в сфере экономики [2], необходимым 

шагом для реализации национальной цели по 

достижению цифровой трансформации эконо-

мики [3], национального проекта «Экономика 

данных и цифровая трансформация государ-

ства» [4]. Данный национальный проект явля-

ется комплексным и затрагивает все ключевые 

отрасли экономики. Однако переход к цифровой 

экономике сопровождается возникновением 

ряда негативных социально-экономических яв-

лений, тем самым усложняет задачи обеспече-

ния экономической безопасности России. Циф-

ровая трансформация общества создаёт новые, 

ранее не существовавшие риски и угрозы. В 

связи с этим актуальность вопросов экономиче-

ской безопасности возрастает пропорционально 

развитию цифровой экономики и увеличению 

совокупного объема угроз, что требует разра-

ботки новых методов и принципов для их мини-

мизации. 

Экономическая безопасность представляет 

собой комплекс экономических, политических и 

правовых механизмов, направленных на защиту 

ключевых интересов общества, государства, 

предприятий и граждан [5]. Таким образом, под-

держание экономической безопасности высту-

пает важнейшим фактором стабильности лю-

бого государства. В условиях динамично изме-

няющейся среды первоочередной задачей в 

сфере экономической безопасности становится 

выявление проблем, прогнозирование рисков и 
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угроз, которые могут причинить значительный 

ущерб национальной экономике. 

Перечень показателей состояния экономиче-

ской безопасности может уточняться по резуль-

татам её мониторинга. Мониторинг — это си-

стематический процесс наблюдения, анализа и 

оценки текущей ситуации в экономической 

сфере, направленный на своевременное выявле-

ние проблем, а также прогнозирование рисков и 

угроз, которые могут оказать негативное воз-

действие на экономическую стабильность. На 

рисунке 1 представлен укрупненный цикличе-

ский процесс мониторинга [6]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Укрупненный циклический процесс мониторинга 

 

Целью мониторинга является получение ин-

формации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений для обеспечения устойчиво-

сти социально-экономической системы [7]. Мо-

ниторинг основан на научном подходе, базиро-

ванном на достижении социально-экономиче-

ского контроля, комплексном системном ана-

лизе, планировании и прогнозировании, эконо-

мико-математическом моделировании и совре-

менных информационных технологиях, что поз-

воляет распространять его применения на все 

области экономики и экономических отноше-

ний, требующих обеспечения экономической 

безопасности. 

 

 

Тенденции развития мониторинга эконо-

мической безопасности в условиях цифровой 

экономики 

Тенденции в развитии мониторинга экономи-

ческой безопасности в связи с цифровизацией 

экономики обусловлены необходимостью: 

 ускорения процесса сбора информации; 

 систематизации и нормирования данных; 

 повышения точности анализа данных; 

 улучшения качества прогнозирования рис-

ков и угроз; 

 обеспечения защиты данных от киберугроз; 

 автоматизации контроля за показателями, 

характеризующими экономическую без-

опасность на государственном, региональ-

ном и муниципальном уровнях. 
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Таблица 2. Тенденции развития мониторинга экономической безопасности 

 в условиях цифровой экономики 

 

Направление развития Описание 

Ускорение процесса сбора информации В условиях цифровой экономики информация об-

новляется с огромной скоростью, и задержки в её 

сборе могут привести к утрате актуальности. Уско-

рение процесса сбора данных позволяет опера-

тивно реагировать на изменения и принимать реше-

ния в реальном времени. 

Систематизация и нормирование данных Для анализа данных необходимо, чтобы они были 

структурированы и приведены к единому формату. 

Систематизация упрощает обработку, а нормирова-

ние позволяет сравнивать данные из разных источ-

ников. 

Повышение точности анализа данных Точный анализ позволяет выявлять риски на ран-

них стадиях и принимать обоснованные решения. 

Современные технологии повышают качество ана-

лиза, минимизируя ошибки. 

Улучшение качества прогнозирования рисков и 

угроз 

 

Прогнозирование позволяет заранее выявлять по-

тенциальные угрозы и минимизировать их послед-

ствия. Современные технологии повышают точ-

ность прогнозов на основе анализа исторических 

данных. 

Обеспечение защиты данных от киберугроз В условиях цифровизации данные становятся од-

ной из главных ценностей, и их утечка или повре-

ждение могут привести к серьёзным последствиям. 

Защита данных — ключевой элемент экономиче-

ской безопасности. 

Автоматизация контроля за показателями, характе-

ризующими экономическую безопасность на госу-

дарственном, региональном и муниципальном 

уровнях 

Автоматизация контроля позволяет минимизиро-

вать ручной труд, снизить вероятность ошибок и 

обеспечить непрерывный мониторинг ключевых 

показателей. 

 

Ускорение процесса сбора информации в 

условиях цифровой экономики достигается за 

счёт внедрения технологий, таких как Scrapy и 

Beautiful Soup, которые автоматизируют сбор 

данных с веб-сайтов, а также REST API, обеспе-

чивающего интеграцию с банковскими и нало-

говыми системами. Это позволяет минимизиро-

вать задержки и повысить актуальность данных 

для анализа и принятия решений. Развитие элек-

тронных платформ и сервисов, таких как си-

стема «Электронный бюджет», позволяет инте-

грировать информацию о доходах и расходах, 

обеспечивая доступ к актуальным данным в ре-

жиме реального времени. Использование облач-

ных технологий, таких как Microsoft Azure и 

Yandex Cloud, снижает затраты на инфраструк-

туру и повышает доступность данных. Цифро-

визация документооборота [8] с помощью си-

стем, таких как Диадок, сокращает использова-

ние бумажных носителей и ускоряет процессы 

отчетности. 

Использование больших данных (Big Data) 

способствует обработке значительных объёмов 

информации, выявлению устойчивых законо-

мерностей и взаимосвязей.  

Базы данных, такие как PostgreSQL и 

ClickHouse, используются для структурирован-

ного хранения информации, а инструменты, та-

кие как Pandas и OpenRefine, помогают очищать, 

систематизировать и нормировать данные. 

Это упрощает обработку и сопоставление пока-

зателей из различных источников, повышая ка-

чество аналитической работы. 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) 

[9] осуществляется благодаря применению алго-

ритмов машинного обучения, таких как Scikit-

learn, XGBoost и Prophet, которые анализируют 

исторические данные, выявляют аномалии и 

способствуют принятию аргументированных 

решений. Следовательно, повышается точ-

ность анализа данных и улучшается качество 

прогнозирования рисков и угроз.  

Обеспечение защиты данных от киберугроз 

является критически важным для мониторинга 

экономической безопасности, так как утечка или 

повреждение информации могут нарушить 
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функционирование системы контроля. Совре-

менные решения, такие как Kaspersky Endpoint 

Security и SIEM-системы, обеспечивают без-

опасность данных, используемых для монито-

ринга, что позволяет поддерживать их целост-

ность. Применение технологии блокчейн обес-

печивает прозрачность и неизменяемость дан-

ных, что особенно важно для контроля финансо-

вых операций и минимизации рисков мошенни-

чества. 

Автоматизация контроля за показателями, 

характеризующими экономическую безопас-

ность на государственном, региональном и му-

ниципальном уровнях достигается с помощью 

технологий, таких как UiPath и Automation 

Anywhere, которые минимизируют ручной труд 

и снижают вероятность ошибок. Это обеспечи-

вает непрерывный мониторинг и повышает эф-

фективность работы системы. 

 

Заключение 

Развитие мониторинга экономической без-

опасности в условиях цифровой экономики тре-

бует разработки инновационных методов хране-

ния, сбора, анализа и защиты данных. Достиже-

ние структурированного и пригодного для ком-

плексного анализа способа хранения данных до-

стигается формированием механизмов система-

тизации и нормирования данных. Комплексный 

анализ большого объёма экономической, соци-

альной и правовой информации осуществим с 

использованием технологии BigData (большие 

данные) и внедрением алгоритмов машинного 

обучения (искусственный интеллект). Реализа-

ция защиты информации в условиях цифровиза-

ции экономики достигается за счёт способов 

обеспечения прозрачности и неизменности дан-

ных, а также совершенствования существую-

щих методов, таких как шифрование, многофак-

торная аутентификация. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется повышением потребности в 

ускорении темпов экономического роста в условиях неблагоприятных тенденций в состо-

янии экономики страны. Высокая степень неопределенности из-за вероятности новых 

санкций, обуславливает необходимость конструктивного анализа тенденций развития для 

нивелирования негативных сценариев развития, и создания условий для повышения устой-

чивости экономики страны.  

Статья посвящена рассмотрению особенностей экономического роста РФ в современ-

ных условиях, а также внешних и внутренних факторов, влияющих на него. 

В работе представлены теоретические аспекты экономического роста в РФ, рассмот-

рено состояние экономики РФ, а также проанализированы ключевые факторы, влияющие 

на экономический рост РФ на современном этапе.  

Ключевые слова: экономические санкции; экономическая политика; парадигма эконо-

мического развития; экономическая модель; оценка потенциала; стратегическое планиро-

вание; экономический рост. 
 

Введение 
В последние годы экономика нашей страны 

продемонстрировала высокую степень стабиль-

ности, различные шаги регуляторов помогали 

оперативно нивелировать все появляющиеся 

проблемы ликвидности на рынках. В будущем 

на переднем плане будут стоять те или иные 

риски, которые определяются уровнем платеже-

способности корпоративного сектора, а также 

степенью устойчивости бюджетной системы 

государства. 

По этой причине анализ механизма функцио-

нирования экономики России, нюансов ее разви-

тия в современных условиях, определение про-

блем, а также перспектив ее развития, всевоз-

можных факторов, которые оказывают на нее 

свое влияние, является достаточно важным и ак-

туальным вопросом, если рассматривать его в 

контексте обеспечения экономической безопас-

ности России. 

Цель статьи – рассмотреть внешние и внут-

ренние ограничения экономического роста в РФ 

в современных условиях. 

 

 

Теоретические аспекты экономического 

роста в РФ 

Государство при реализации экономической 

политики преследует несколько конкретных и 

вполне объективных целей. Данные цели пред-

ставляют собой ряд объективных законов, а 

также основные положения принципов эконо-

мического развития страны. В качестве единой 

цели экономической политики государства сле-

дует признать процесс обеспечения максималь-

ной эффективности всей национальной эконо-

мики, которая должна способствовать обеспече-

нию устойчивого роста качества жизни населе-

ния и уровня его благосостояния. В качестве 

конкретных целей экономической политики 

страны следует отметить следующие: повысить 

уровень занятости населения; обеспечить ста-

бильный и умеренный рост экономики страны; 

обеспечить стабильный курс валют, а также ста-

бильные цены; добиться равновесия во внешне-

экономической сфере деятельности государ-

ства; поддержать стабильность финансовой си-

стемы. 
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Создание достаточно прочной экономиче-

ской основы, которая может обеспечить форми-

рование необходимых условий, наличие предпо-

сылок, а также факторов для духовного разви-

тия, материального благосостояния и достой-

ного уровня жизни граждан страны, эффектив-

ного развития экономики в целом и отдельных 

экономических субъектов, позволяет достиг-

нуть целей, связанных с экономической безопас-

ностью государства.  

Итак, обеспечение экономического роста – 

обязательное условие и основа экономического 

развития России, поскольку при его отсутствии 

национальная экономика не сможет быть неза-

висимой. Ни о каком развитии в таких условиях 

не может быть и речи. Также при отсутствии ро-

ста национальная экономика не сможет решать 

поставленные перед ней задачи и цели соци-

ально-экономического характера. Соответ-

ственно, к числу приоритетных задач государ-

ства относится формирование благоприятных 

условий для стимулирования внедрения в эконо-

мическую практику эффективных механизмов. 

Формирование таких условий происходит на за-

конодательном уровне с использованием инсти-

туциональных факторов и действующих регла-

ментов.  

Статья 8 Конституции РФ гласит, что в Рос-

сийской Федерации признается принцип един-

ства экономической системы, в ст. 35 – речь 

идет о том, что в стране провозглашено право 

частной собственности, статьи 71-73 содержат 

информацию о предметах ведения в сфере фи-

нансовых отношений, которые касаются отно-

шений между отдельными субъектами государ-

ства.  

Помимо этого, основным законом страны 

установлены законодательные основы осу-

ществления деятельности Президента РФ, зако-

нодательных органов власти и местных властей 

в сфере финансовой и бюджетной политики. 

Состояние экономики РФ на современном 

этапе 

Все наблюдаемые в начале нынешнего столе-

тия тенденции в сфере развития экономики 

страны преимущественно обусловлены сложно-

стями, преодолевать которые вынуждено в дан-

ный период ее правительство. У каждого фак-

тора, оказывающего влияние на эту сферу, име-

ются свои особенности, и развитие этой сферы в 

значительной мере определяется характером 

данных факторов. 

Проблема, связанная с ростом ожиданий и 

выдвижением новых требований со стороны 

гражданского общества более быстрыми тем-

пами, чем происходит расширение возможно-

стей правительства для их удовлетворения, ре-

шается за счет развития новой концепции управ-

ления государственными финансами, имеющей 

достаточно длительную историю: она появилась 

еще в ходе реформирования госсектора управле-

ния, которое осуществлялось в СССР в 1980-х 

годах. 

Необходимость финансировать большое ко-

личество социальных обязательств из-за наблю-

дающегося демографического сбоя стала стиму-

лировать необходимость пересмотреть уровень 

социальной защиты всех граждан страны, 

предотвратить так называемый «социальный ту-

ризм», реализовать все необходимые меры по 

обеспечению государственных расходов на со-

циальные программы.  

С наступлением нового этапа развития миро-

вой цивилизации произошли значительные 

сдвиги в устройстве экономики, сопровождаю-

щиеся быстрым ростом количества граждан, 

предприятий, общественных организаций, свя-

занных с разнообразными сетями. 

В качестве реакции на этот социальный за-

прос в научной литературе и практике органов 

госуправления стало широко использоваться по-

нятие «Электронное государство». Данный тер-

мин предусматривает всестороннее исследова-

ние возможностей, позволяющих оказывать 

услуги для разных социальных групп с примене-

нием электронных средств коммуникации и ин-

формационных технологий, что позволяет зна-

чительно повысить эффективность адресного 

распределения государственных финансовых 

ресурсов. 

Даниел Канеман и Амос Тверски предло-

жили модель поведенческой экономики, отли-

чительная особенность которой заключается в 

учете иррациональных моментов в поведении 

лиц, принимающих управленческие решения. В 

работах Ричарда Талера была сформулирована и 

детально разработана модель поведенческих 

финансов. Указанные модели необходимо при-

менить в отношении таких процессов соци-

ально-экономического развития, для которых 

характерен недостаток формализованного взаи-

модействия государственных и муниципальных 

административных органов с населением, а при-

нятие всех финансовых решений осуществля-

ется на субъективных основаниях [6]. 

По этой причине для обеспечения эффектив-

ности решения задач по сохранению устойчиво-

сти экономики и повышению результативности 

ее влияния на социально-экономические про-

цессы, проведению максимально ответственной 
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бюджетной политики и управлению финансиро-

ванием госсектора с использованием системы 

электронного правительства необходимо ис-

пользовать наиболее актуальные научные до-

стижения в сфере развития финансов госсек-

тора. 

Статистическая информация о значениях ос-

новных показателей экономики Российской Фе-

дерации представлена в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Основные показатели экономики России [8] 

 

Показатель Значение Период 

Объем ВВП 2240 USD млрд 2022 

Годовой темп роста ВВП 4.9% 2 кв. 2023 

Темпы роста ВВП -0.8% 3 кв. 2021 

ВВП на душу населения 10079USD 2022 

Уровень инфляции за год 6% сен. 2023 

Процентная ставка 13% сен. 2023 

Уровень безработицы 3% авг. 2023 

Заработная плата 730.402 USD/мес. июл. 2023 

Торговый баланс 5.489 млрд USD июл. 2023 

Текущий баланс 16.6 млрд USD 3 кв. 2023 

Международные валютные резервы 569.021 млрд USD сен. 2023 

Государственный долг 200.234 млрд USD 2 кв. 2023 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика промышленного производства в 2022 г. [8] 
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Рисунок 2. Показатели уровня жизни населения в 2022 г. [8] 

 

 
 

Рисунок 3. Показатели потребительского спроса в 2022 г. [8] 

 

В 2022 году российская экономика функцио-

нировала на фоне резких изменений внешних 

условий и значительной степени неопределен-

ности, что привело к сокращению и трансформа-

ции внешнеторговых потоков и ужесточению 

денежно-кредитной политики. Однако россий-

ская экономика показала высокую степень 

устойчивости к внешнему давлению, что отра-

зилось в меньшем, чем ожидалось, снижении 

или замедлении роста основных социально-эко-

номических показателей. 

В 2022 году объем доходов федерального 

бюджета составил 27,8 трлн рублей, или 111,2% 

прогнозируемого объема поступлений. 

Наибольший уровень исполнения доходов по 

сравнению с прогнозируемым объемом сло-

жился по акцизам на природный газ, предусмот-

ренным международными договорами, доходам 

от операций по управлению остатками средств 

на едином казначейском счете, зачисляемым в 

федеральный бюджет, НДПИ в виде углеводо-
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родного сырья, налогу на добавленную стои-

мость (НДС) на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории России, вывозным тамо-

женным пошлинам на газ природный, налогу на 

дополнительный доход от добычи углеводород-

ного сырья (НДД), налогу на прибыль организа-

ций. 

Факторы, влияющие на экономический 

рост РФ на современном этапе 

Согласно оперативным данным, финансовый 

результат деятельности организаций в действу-

ющих ценах в 2022 году равен 29649,8 млрд руб-

лей, по сравнению с 2020 г. он увеличился в 2,6 

раза. 

Внутренние факторы, которые на современ-

ном этапе влияют на экономическое положение 

России, следующие: 

- низкая монетизация экономики; 

- сложившаяся за последние годы нестабиль-

ность положительного сальдо внешней тор-

говли; 

- вывоз капитала; 

- перекредитованность населения. 

Что касается внешних угроз, то среди них 

следует выделить санкции со стороны западных 

стран. Принципиальное значение при этом 

имели следующие обстоятельства (рис. 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Факторы, влияющие негативно на экономический рост РФ 

 

Хозяйствующие субъекты реального сектора 

экономики, как и прежде, испытывают острую 

потребность в привлечении дополнительного 

финансирования путем кредитования [4]. 

Это обусловлено целым рядом причин, вклю-

чая следующие: 

- нестабильность внутренней экономической 

ситуации вследствие введения направленных 

против России санкций; 

- внесение поправок в налоговые законы, в 

результате которых нагрузка на бизнес значи-

тельно увеличилась; 

заморожены международные активы РФ на сумму более 300 млрд 

долл. США

нарастает санкционное давление, ограничиваются возможности 

взаимодействия резидентов стран-инициаторов санкций с 

российскими хозяйствующими субъектами

ведущие российские банки отключаются от международных 

платежных систем и межбанковской системы передачи информации 

и совершения платежей SWIFT

практически полностью свернуто энергетическое сотрудничество 

(разрушена инфраструктур поставок природного газа в Европу по 

трубопроводам проектов «Северный поток-1» «Северный поток-2»)

свернуто сотрудничество с Российской Федерацией в области 

высоких технологий

предпринимаются атаки на внешнеторговые связи России как по 

экспортным, так и по импортным операциям
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- уменьшение доверия к банковской системе, 

связанное с аннулированием лицензий у множе-

ства кредитных учреждений и осуществлением 

санации крупных участников финансового 

рынка; 

- низкая рентабельность предприятий, умень-

шающая объем кредитования реального сектора 

экономики; 

- понижение деловой активности банковских 

организаций в области  

Необходимые для поступательного развития 

реального сектора экономики условия заключа-

ются в расширении экономических возможно-

стей для российских граждан, а также в умень-

шении фискальной нагрузки на предприятия. 

Предоставление хозяйствующим субъектам 

кредитной поддержки представляет собой раз-

носторонний и комплексный процесс, преду-

сматривающий необходимость активного уча-

стия государства. В число мер, необходимых 

для успешного решения проблем финансирова-

ния предприятий, входят: 

- действия, нацеленные на развитие банков-

ского кредитования посредством сокращения 

операционных расходов банков и роста объема 

кредитов, выданных предприятиям реального 

сектора экономики; 

- действия, нацеленные на повышение до-

ступности факторинга и лизинга для хозяй-

ственных организаций; 

- действия, нацеленные на расширение до-

ступа предприятий к альтернативным источни-

кам финансирования; 

- перевод ряда этапов взаимодействия кли-

ента с банковским учреждением в электронный 

формат в целях ускорения обслуживания по-

средством реализации концепции «цифровой 

клиент»; 

- повышение эффективности взаимодействия 

банковских организаций с ФНС и бюро кредит-

ных историй, нацеленное на увеличение доступ-

ности финансовых услуг. 

 

 

Заключение 

Таким образом, текущая ситуация в сфере 

экономического роста в России определяется со-

четанием следующих факторов: 

- внутренний шок, который был вызван раз-

личными регуляторными решениями, связан-

ными с необходимостью ограничить распро-

странение коронавирусной инфекции в 2020–

2021 гг.; 

- внешний шок, который был вызван суще-

ственным снижением спроса на обширный пере-

чень товаров российского экспорта, причиной 

которого стало замедление мировой экономики 

и санкции, введенные против России. 

В настоящее время на экономику страны вли-

яют резкие изменения внешних факторов, а 

также значительная степень неопределенности. 

В результате этого сокращаются и трансформи-

руются внешнеторговые потоки, ужесточается 

денежно-кредитная политика. Тем не менее, как 

показали результаты 2022 года, экономика Рос-

сии выдерживает внешнее давление, демонстри-

рует определенную устойчивость, снижение и 

замедление ее роста - незначительное. 

С целью обеспечения экономического роста 

следует выполнить следующее: 

- создать прочную законодательную базу, с 

помощью которой можно было бы успешно при-

менять меры, направленные на развитие пред-

принимательской деятельности в России; 

- оказывать материальную поддержку компа-

ниям регионального уровня, предоставляя им 

такие меры поддержки, как субсидии по возме-

щению финансовых затрат, требуемых для со-

здания планов, а также части процентной ставки 

в рамках кредитования; гарантий и поручитель-

ств, а также бюджетного кредитования, необхо-

димого для усовершенствования производ-

ственного оборудования, улучшения техноло-

гий производства, внедрения ноу-хау;  

- создать налаженную и эффективную си-

стему, касающуюся информационной под-

держки за счет просвещения, направленного на 

повышение финансовой грамотности. 
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СОВРЕМЕННАЯ МАКРОЭКОНОМИКА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется уникальным положением, в ко-

тором в настоящее время оказалась экономика Российской Федерации. Огромное санкци-

онное давление на страну, принято число санкций, которое в истории не накладывалось 

никогда ни на одно другое государство. Россия существенно снизила экспортные возмож-

ности, ограничен доступ экономики страны к инновационным технологиям, причиной яв-

ляются секторальные и индивидуальные ограничения. Целью всех ограничений являлся рез-

кий спад экономики России и потенциала ее развития по причине дестабилизации финан-

совой системы России. Статья посвящена исследованию основных макроэкономических 

показателей России, рассмотрению вызовов и возможных направлений развития эконо-

мики России в современных макроэкономических условиях. Представлены макроэкономи-

ческие тенденции в мировой экономике в 2024 г., оценка макроэкономических показателей 

РФ, а также проанализированы вызовы и направления развития экономики России. 

Ключевые слова: макроэкономика; ВВП; внешняя торговля; глобальные риски; инфля-

ция; денежно-кредитная политика; экономический ландшафт; финансовая стабиль-

ность; экономические санкции; стратегическое планирование; экономический рост.  
 

Введение 

В современном мире экономика любой 

страны играет важную роль в жизни ее граждан, 

а также общества в целом. Изучение различных 

макроэкономических индикаторов и индексов 

позволяет проанализировать экономическое по-

ложение государства, определить направления 

его развития, а также спрогнозировать все воз-

можные изменения в будущем. И Россия, как 

одна из важнейших экономик мира, не является 

исключением.  

Исследование основных макроэкономиче-

ских показателей особенно актуально в беспре-

цедентных условиях, в которых оказалась в 

настоящее время экономика России.  

Цель статьи – рассмотреть динамику основ-

ных макроэкономических индикаторов и индек-

сов в России, оценить их влияние на экономику 

страны, определить вызовы и возможные 

направления развития.  

Макроэкономические тенденции в миро-

вой экономике в 2024 г. 

Согласно прогнозам ООН «Мировое эконо-

мическое положение и перспективы» (WESP) 

2024, глобальный экономический рост замед-

лится с примерно с 2,7 процента в 2023 году до 

2,4 процента в 2024 году. В то же время рост до 

пандемии составлял в среднем 3%, что суще-

ственно выше текущего его уровня. В целом, по-

казатели 2023 года оказались выше ожидаемых, 

что позволило нивелировать краткосрочные 

риски и структурные уязвимости мировой эко-

номической системы. 

Флагманский экономический доклад ООН 

раскрывает мрачные экономические перспек-

тивы на ближайшие годы. В качестве факторов, 

тормозящих глобальный рост, в докладе отмеча-

ются высокий уровень процентных ставок, пер-

спективы эскалации различных локальных кон-

фликтов, возможные климатические проблемы, 

неудовлетворительное состояние мировой тор-

говли.  

Мировая экономика на современном этапе 

нуждается в притоке инвестиций для решения 

самых различных задач – например, ускорения 

прогресса, борьбы с изменениями климата и т.д. 

В то же время этому будут препятствовать жест-
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кие условия кредитования, которые в перспек-

тиве будут еще ужесточаться, высокие затраты 

по обслуживанию займов. 

Согласно имеющимся прогнозам, перспек-

тивы роста развивающихся экономик суще-

ственно снижаются по причине ужесточения 

кредитных условий. В особенности данный фак-

тор отразится на странах Восточной и Западной 

Азии, Карибского бассейна и Латинской Аме-

рики. Рост экономик крупнейших развитых 

стран также замедлится с учетом высоких про-

центных ставок [8]. Растущее давление на пла-

тежный баланс будет замедлять развитие стран 

с низким уровнем доходов. Тяжелое долговое 

бремя и высокие процентные ставки будут огра-

ничивать экономики малых развивающихся гос-

ударств. 

Несмотря на некоторое снижение уровня ин-

фляции, рынки труда восстанавливаются мед-

ленно и неравномерно. Существует риск возоб-

новления роста инфляции из-за конфликтов. Со-

гласно существующим прогнозам, глобальная 

инфляции в 2024 году продолжит снижение до 

3,9% (с 5,7% в 2023 г.). 

Экономики ряда развивающихся стран харак-

теризуются инфляцией в более чем 10% в 2024 

г. Таким образом, все экономические успехи, ко-

торые были достигнуты этими странами после 

пандемии, сводятся на нет, поскольку цены вы-

росли примерно на 20–23% за период 2021–2023 

гг. [1]. Рост цен происходит неравномерно, за-

трагиваются беднейшие домохозяйства развива-

ющихся стран. 

Таким образом, глобальные рынки развитых 

стран достаточно устойчивы в текущей ситуа-

ции, хотя их рост и замедлился. Но многие раз-

вивающиеся рынки не способны вернуться к 

своим макроэкономическим показателям допан-

демического периода. Разрыв между этими 

двумя группами остается высокий, и в отдель-

ных сферах увеличивается. 

Оценка макроэкономических показателей 

РФ 

В 2022 году наблюдалось падение ВВП Рос-

сии на 2,1%, однако, в 2023 году ВВП страны 

вырос на 3,5% вопреки некоторым прогнозам. В 

качестве факторов роста ВВП следует отметить 

оборонную промышленность, а также успешно 

проведенное импортозамещение во многих от-

раслях производства. 

Согласно прогнозам аналитиков, в 2024 году 

также ожидается небольшой рост ВВП, при этом 

темпы роста по сравнению с предыдущим годом 

будут снижены. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Прогнозы роста ВВП РФ [6] 
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Центробанк Российской Федерации устано-

вил в 2023 году ключевую ставку, равной 16%. 

Росту ключевой ставки способствовали суще-

ствующие инфляционные риски, именно они по-

служили причиной ужесточения политики Цен-

тробанка. В стране наблюдается перегрев эконо-

мики – внутренний рост растет достаточно 

быстро, а производство не успевает за ним. 

Также растут инфляционные ожидания граждан, 

по этой причине они стремительно пытаются из-

бавиться от рублевых накоплений. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Прогнозы средней ключевой ставки [6] 

 

Хотя по данным Росстата уровень инфляции 

по итогам 2023 года составил 7,42%, цены на 

продовольственные товары выросли существен-

нее по сравнению с другими товарами. Таким 

образом, пострадали самые незащищённые слои 

населения страны, которые тратят на продоволь-

ствие большую часть своего дохода. В ноябре 

2023 года прирост инфляции составил 1,11%, в 

декабре он замедлился до 0,73%. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень годовой инфляции в РФ [6] 

 

В течение 2023 года на рекордно низком 

уровне оставалась безработица – 3%. Также на 

рынке труда наблюдается дефицит кадров. В то 

же время реальная заработная плата, а также 

располагаемые доходы, растут. 

Следует выделить в качестве основных фак-

торов дефицита кадров на рынке мобилизацию, 

массовую эмиграцию, демографические про-

блемы, результатом которых является отсут-

ствие специалистов высокого уровня. Также 

следует обозначить внутренние причины дефи-

цита рабочей силы – это неконкурентный уро-

вень заработной платы, недостаточно привлека-

тельные условия труда, слабость бренда работо-

дателей. 
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Рисунок 4. Уровень безработицы в России [6] 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика реальных зарплат к январю 2019 г. [6] 

 

В 2023 году наблюдался рост курса доллара 

по отношению к рублю почти на 30%. Факто-

рами этого явились: рекордное снижение уровня 

нефтегазовых доходов бюджета страны, как 

следствие, снижение доходов от экспорта. На 

внутреннем рынке спрос на валюту суще-

ственно превышает ее предложение. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика курса доллара к рублю [6] 
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Текущий курс рубля определяется, прежде 

всего, балансом внешней торговли России. 

Также важными факторами являются отток ка-

питала и ключевая ставка Центробанка. 

В 2023 году также существенно сократился 

экспорт – примерно на 30%. Причиной стали 

санкции и ухудшение ценовой конъюнктуры. В 

то же время объемы импорта резко возросли – 

рост составил 10% по сравнению с предыдущим 

годом. Итогом стало сокращение в 2,7 раза про-

фицита торгового баланса - до 118,3 млрд дол-

ларов США. 

 

 
 

Рисунок 7. Объем импорта и экспорта товаров и услуг [6] 

 

На функционирование рынка нефти негатив-

ное влияние оказывают: медленное восстанов-

ление экономической ситуации в Китае после 

пандемии, повышение ставок мировых цен-

тральных банков, введенные санкции против 

России, а также установление так называемого 

потолка цен на нефть и нефтепродукты из Рос-

сии. 

 

 

 
 

Рисунок 8. Цена нефти за баррель [6] 

 

Фондовый рынок России умеренно восстано-

вился после различных шоков предыдущего 

года. За первые 3 квартала индекс Мосбиржи 

вырос почти на 50%, далее в конце года коти-

ровки стагнировали из-за резкого роста ключе-

вой ставки ЦБ. 
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Рисунок 9. Индекс Мосбиржи в 2023 г. [6] 

 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. 

ВВП Российской Федерации в течение 2024 

года растет, уровень роста ниже по сравнению с 

предыдущим годом. Инфляция в 2024 году не-

существенно замедлилась. На рынке труда отме-

чается кадровый дефицит, уровень безработицы 

низкий. Баланс в 2024 году остается профицит-

ным, а объемы, как импорта, так и экспорта, рас-

тут. На рынок нефти активно влияют геополити-

ческие факторы, а также снижающийся спрос. 

По мере снижения ставок происходит переток 

финансовых средств на биржу, благодаря чему 

растет фондовый рынок. В текущем году про-

должается дальнейшее снижение курса рубля.  

Вызовы и направления развития эконо-

мики России 

Таким образом, непрерывному развитию эко-

номики страны препятствуют: во-первых, все 

искусственно сформированные западными стра-

нами барьеры, такие как, ограничение непосред-

ственного доступа ко всем глобальным, а также 

к региональным рынкам, во-вторых, различные 

трудности, которые связаны с состоянием эко-

номики в целом, например, «качественный» и 

«количественный» дефицит имеющихся трудо-

вых ресурсов, именно он не позволяет эконо-

мике экстенсивно расти. Ряд проблем связан с 

тенденцией старения населения страны (также, 

как и населения планеты в целом). Россия, по-

скольку ее экономика интегрирована в мировую 

хозяйственную систему, также ощущает на себе 

все эти процессы. 

Тем не менее, следует отметить экономиче-

ские достижения России в 2023 году. Экономика 

страны обеспечила рост ВВП на 3% за год, ис-

ключительно благодаря внутренней высокой 

устойчивости и стабильности ко всем внешним 

вызовам – в частности, беспрецедентному дав-

лению со стороны западных стран. 

Вероятно, эта внутренняя социально-эконо-

мическая устойчивость и далее будет источни-

ком и ресурсом развития экономики, поскольку 

санкции и вызовы продолжатся, по крайней 

мере, в среднесрочной перспективе. 

Для обеспечения устойчивого роста эконо-

мики России необходима ее структурная транс-

формация в соответствии с современными 

внешними условиями, которая позволит разре-

шить накопившиеся ключевые проблемы – де-

фицит рабочих рук, технологический разрыв с 

экономиками ведущих мировых держав. В рам-

ках структурной трансформации необходимо 

также скоординировать кадровую, промышлен-

ную и технологическую политики. 

Очевидно, что единственным институтом, 

который обладает всеми полномочиями для 

этого, а также необходимыми ресурсами, явля-

ется государство. 

Заключение 

Таким образом, представленный в данной 

статье анализ различных макроэкономических 

индикаторов, а также индексов экономики Рос-

сии позволяет получить реальную картину теку-

щего экономического положения страны и обо-

значить отдельные факторы, напрямую или же 

косвенно влияющие на ее непосредственное раз-

витие.  
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Для обеспечения устойчивого роста эконо-

мики России необходима ее структурная транс-

формация в соответствии с современными 

внешними условиями, которая позволит разре-

шить накопившиеся ключевые проблемы – де-

фицит рабочих рук, технологический разрыв с 

экономиками ведущих мировых держав. В рам-

ках структурной трансформации необходимо 

также скоординировать кадровую, промышлен-

ную и технологическую политики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ИНДИКАТОРЫ УГРОЗ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация. Вызовы, риски и угрозы, которые испытывает современная экономическая 

система страны отрицательно сказывается не только на экономической безопасности 

различных ее уровней, но и задевает различные сферы жизни. Определение и выявление по-

добных угроз связано с выработкой показателей, отражающих основные параметры раз-

вития на различных уровнях экономической безопасности.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, регион, угрозы, показатели, риски, 

оценка. 
 

Введение 

Экономическая безопасность как неотъемле-

мая составляющая национальной безопасности, 

в настоящее время приобрело особую актуаль-

ность, в связи с тем, что региональная экономи-

ческая безопасность не просто отражает нацио-

нальную экономическую безопасность, опреде-

ление рисков и угроз способствует выработке 

стратегических задач, направленных для даль-

нейшего устойчивого развития на всех уровнях 

регионального развития, что обуславливает за-

щищенность региона и страны. 

Для выявления острых проблем региона, 

весьма важно, выявить риски и угрозы, авто-

рами приводятся разные показатели, чем и опре-

делены разные подходы при определении эконо-

мической безопасности, для определения их 

природы, взаимосвязи с общемировыми тенден-

циями, характерными для национальных эконо-

мик других стран. 

Анализ направлен на рассмотрение таких ре-

гионов, как Кемеровская область-Кузбасс, что 

не является случайным, это наиболее важный 

промышленный, в большей частью сырьевой ре-

гион России, включающий полный производ-

ственный комплекс по добычи и переработки 

угля (более 60% запасов угля страны), химиче-

скую, нефтеперерабатывающую промышлен-

ность, машиностроение, энергетику, строитель-

ную, пищевую, сельскохозяйственную отрасли, 

в нем проживает населения, занятого в эконо-

мике 1191,0 тыс.чел., объемом ВРП 2376,3 млрд 

рублей [4], анализу будут подвергнуты показа-

тели экономической, экологической, социаль-

ной  безопасности, для определения природы яв-

ных вызовов и угроз, что обуславливает как их 

внутреннюю и внешнюю взаимосвязь, так и спе-

цифику рассматриваемого региона. 

Цель исследования состоит в использова-

нии показателей экономической, социальной и 

экологической безопасности для выявления ди-

намики угроз, оказывающих негативное влия-

ние на экономическую безопасность региона, 

определение перспективных направлений для 

их нейтрализации и предотвращения.  

Объектом исследования является экономиче-

ская безопасность Кемеровской области-Куз-

басса, в разрезе угроз, которые будут выяв-

ляться при анализе рассматриваемых показате-

лей, с уклоном на социально-экономический 

фактор.   

Материалы и методы 

Теоретической основой для исследования и 

определения стратегических задач националь-

ной безопасности послужили:  нормативно -пра-

вовые акты (Федеральный Закон «О безопасно-

сти» [1]); программные и стратегические доку-

менты, рассматривающие приоритет укрепле-

ния национальной и региональной экономиче-

ской безопасности на современном этапе 

(«Стратегия экономической безопасности РФ на 

период до 2030 г., принятая Указом Президента 

РФ от 13 мая 2017 г. № 208 [2]); программные и 

стратегические документы, Кемеровской обла-

сти-Кузбасса («Стратегия социально-экономи-



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

158                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ческого развития Кемеровской области – Куз-

басса на период до 2035 года» от 23 декабря 

2020 года №163-ОЗ [3]); статистические данные 

Кемеровской области – Кузбасса; также труды 

российских экономистов.  

В качестве методов исследования использо-

вались анализ изучения нормативно-правовых 

документов; изучение статей российских уче-

ных; статистические и аналитические показа-

тели экономической безопасности, также обще-

научные методы: индукция, дедукция, эконо-

мико-математический. 

Результаты  

Определению показателей экономической 

безопасности посвятили свои исследования В.В. 

Карпов, А.А. Кораблева [5], Т.Ю. Серебрякова, 

С.В. Медяков [6], М.А. Кречетова, Е.Р. Андрия-

нова [7], В.В. Строев [8], В.В. Шлычков, Д.А. За-

резнов, В.А. Квасников В.А. [9], рассматриваю-

щие показатели региональной экономической 

безопасности, определяющих наличие рисков и 

угроз; также исследователей, рассматривающих 

экономическую безопасность Кемеровской об-

ласти-Кузбасса, среди них: С.А. Харенков, Н.Н. 

Голофастова [10], Т.А. Алабина, В.В. Мищенко 

[11], О.И. Кулебакина [12], Т.В. Котова [13], 

Н.В. Кудреватых [14], Е.Г. Казанцева, А.Р. Бул-

гакова [15], О.Ю. Тихонова, И.И. Берсенев, А.А. 

Сашко, В.Г. Вершинин [16], вопросы экологиче-

ской безопасности рассматривают Е.А. Зайцева, 

Ю.С. Шарапова, А.Н. Вторушина [17] и др. Ав-

торы неоднозначны в понимании как нацио-

нальной, так и региональной экономической 

безопасности, что подтверждает теоретическую 

сложность рассматриваемой категории.  

По мнению Т.Ю. Серебряковой, С.В. Медя-

кова, под экономической безопасностью реги-

она понимается динамичное состояние защи-

щенности экономической системы региона от 

влияния внешних и внутренних вызовов, для 

обеспечения устойчивого развития и роста каче-

ства жизни населения [6, с. 84].  

Данное определение указывает, на динамич-

ный, изменяющийся во времени, преходящий 

характер угроз и рисков, что позволяет прово-

дить постоянную их корректировку и вносить 

дополнительные показатели, для своевремен-

ного их применения. 

Рассмотрению понятий «вызовы», «риски», 

«угрозы» посвятили свои исследования такие 

ученые как: С.А. Афонцев [18], С.Ю. Глазьев 

[19], Е.А. Меньшикова [20], И.А. Радиков [21], 

Н.В. Шубина [22],  И.И. Кучеров [23]. 

По мнению М.В. Чебыкиной, А.В. Карповой 

система критериев и показателей является сущ-

ностью экономической безопасности [24, с. 208]. 

Авторами предлагаются с различных подхо-

дов определить показатели экономической без-

опасности регионов, но как отмечают В.В. Кар-

пов и А.А. Кораблева, эти показатели должны 

отражать ключевые аспекты регионального раз-

вития, охватывать экономическую, социальную 

и финансовую сферы, использовать относитель-

ные индикаторы для сопоставления результатов 

оценки экономической безопасности регионов 

[5, с. 35-36]. 

В «Стратегии экономической безопасности 

РФ на период до 2030 года», приведены 40 пока-

зателей, характеризующие состояние экономи-

ческой безопасности, с учетом возможных до-

полнений и изменений в будущем [2].  

Можно согласиться с некоторыми авторами, 

считающие, что для определения экономиче-

ской безопасности, возможно использование не 

всех, что и определит ее оценивание с различ-

ных подходов. 

В рассматриваемом нами регионе, согласно 

«Стратегии социально-экономического разви-

тия Кемеровской области – Кузбасса на период 

до 2035 года» от 23 декабря 2020 года №163-ОЗ, 

определены следующие угрозы: 

- угроза продовольственной безопасности 

- социальные угрозы в сфере здравоохране-

ния; 

- угрозы, вызванные негативными послед-

ствиями чрезвычайных ситуаций; 

- угрозы экологической безопасности; 

- угроза  роста дефицита рабочей силы [3]. 

Для определения уровня экономической без-

опасности Кемеровской области -Кузбасса, при-

веден перечень следующих показателей, являю-

щихся, по мнению автора, приоритетными для 

выявления угроз, приведенных в таблицах 1, 2, 

3 и соответствующие им статистические значе-

ния исследуемого региона с 2017 по 2023 г.г. 

Графически изменения показателей экономи-

ческих показателей представлены на рисунке 1. 
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Таблица 1. Показатели экономической безопасности Кемеровской области-Кузбасса (2017-2023 г.г.) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

ВРП на душу населения 

(методом пр-ва) в тыс. 

рубл. 

Валовой внутренний региональ-

ный продукт в текущих ценах, 

млрд. рубл.1) 2) 

Уровень инфляции (%) 

2017 391,6 998,7 2,06 

2018 462,5 1266,4 4,61 

2019 416,4 1110,2 3,89 

2020 392,4 1045,1 4,58 

2021 690,1 1823,6 9,16 

2022 848,3 2188,8 12,58 

2023 755,7 2376,3 8,13 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Среднего-

довая чис-

ленность 

населения, 

тыс.чело-

век 

Доля населе-

ния, имею-

щего доходы 

ниже вели-

чины прожи-

точного ми-

нимума1) 

(уровень бед-

ности), % 

Денежные 

расходы 

населения 

в среднем 

на душу, 

рублей 

Индекс 

реаль-

ных де-

нежных 

дохо-

дов, % 

 

Демографиче-

ские показа-

тель (есте-

ственный при-

рост/убыль 

населения), 

тыс. человек 

Занятое 

населе-

ние, 

тыс. че-

ловек   

 

Уровень 

безрабо-

тицы (%)  

Миграцион-

ный при-

рост 

(убыль), 

тыс. человек   

2017 2657,9 13,9 21 714 99,6 -9,8 1 244,2 7,1 -4,1 

2018 2 674,3 13,9 23 166 92,9 -12,2 1 238,1 6,1 -8,4 

2019 2 657,9 13,6 24 415 103,2 -13,9 1 220,4 5,5 -2,5 

2020 2 633,4 13,2 25 433 97,9 -20,3 1 190,9 6,7 -3,7 

2021 2 604,3 12,5 27 731 102,0 -26,0 1 196,1 5,4 -3,2 

2022 2 568,2 10,8 33 996 103,6 -18,6 1 191,2 4,1 -5,2 

2023 2 547,7 9,8 39 400 108,8 -17,0 1 191,0 3,4 -2,6 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Текущие 

затраты на 

охрану 

окружаю-

щей среды, 

млн.руб-

лей* 

Выброcы в атмо-

сферу загрязняю-

щих веществ, от-

ходящих от ста-

ционарных ис-

точников, тыс. 

тонн 

Выброcы в атмо-

сферу загрязняющих 

веществ, отходящих 

от стационарных ис-

точников, на душу 

населения, кг 

Уловлено и 

обезврежено 

загрязняющих 

веществ, тыс. 

тонн 

Выбросы 

твердых за-

грязняющих 

веществ, тыс. 

тонн 

Выбросы жид-

ких и газооб-

разных загряз-

няющих ве-

ществ, тыс. 

тонн 

2017 9 688 1 487 552 4 421 146 1 340 

2018 10 940 1 383 517 3 582 138 1 244 

2019 11 748* 1 760 663 3 380 155 1 605 

2020 12 556 1 612 612 3 049 140 1 472 

2021 16 500 1 603 615 3 309 141 1 462 

2022 18 700 1 593 618 3 915 155 1 438 

2023 20 500 1 429 558 3 346 154 1 275 
 

Составлено автором на основании источников: [19] 

 

Как показано на рисунке 1, имеет место уве-

личение показателя ВРП начиная с 2017 г. по 

2019 г., затем спад в 2020 г., максимальный по-

казатель достигается в 2023 г.,  такая же картина 

наблюдается с показателями ВРП на душу насе-

ления, уровнем инфляции, в 2023 году констати-

руется некоторое приостановление,  спад 2019-

2020 гг. обусловлен кризисными явлениями и 

пандемией  COVID-19, что является закономер-

ным явлением в условиях глобальных экономи-

ческих потрясений. 

Графически изменения показателей социаль-

ного фактора, можно представить на рисунке 2. 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

160                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1. Кемеровская область - Кузбасс: некоторые изменения показателей 

 экономической безопасности (2017-2023 г.г.) 

 

 
 

Рисунок 2. Кемеровская область - Кузбасс: некоторые изменения показателей 

 социальной безопасности (2017-2023 г.г.) 

 

 
 

Рисунок 3. Кемеровская область - Кузбасс: некоторые изменения показателей 

 социальной безопасности (2017-2023 г.г.) 
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Анализируя, показатели, представленные на 

рисунке 2, можно отметить положительные тен-

денции в развитии региона в части приведенных 

показателей,  за указанный период.  

Графически дополнительные показатели со-

циального фактора, представлены на рисунке 3. 

На представленном рисунке 3, наблюдается 

уменьшение среднегодовой численности насе-

ления с 2017 г. по 2023 г. на 110,2 тыс. чел.; со-

кращение занятого населения на 53,2 тыс. чел.; 

демографический показатель убыли населения 

сохраняет по сравнению с 2017 г. устойчивый 

рост, положительные тенденции, относятся к 

увеличению денежных расходов на душу насе-

ления, сокращению миграционной убыли насе-

ления на 1,5% 

Графически изменения показателей экологи-

ческого фактора, можно представить на ри-

сунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Кемеровская область - Кузбасс: изменения показателей 

 экологической безопасности (2017-2023 г.г.) 

 

Как показано на рисунке 4, несмотря на уве-

личение затрат, направленных на охрану окру-

жающей среды, нельзя говорить о положитель-

ной динамике изменения основных показателей 

в рассматриваемом периоде, что указывает на 

постоянный характер угрозы и неэффектив-

ность принимаемых мер, направленных на изме-

нение ситуации в регионе. 

Заключение 

В данной статье были изучена динамика ос-

новных показателей, оказывающих существен-

ное влияние на экономическую безопасность ре-

гиона за последние 7 лет. Полученные резуль-

таты показали наличие внутренних угроз для 

Кемеровской области- Кузбасса, носящих дли-

тельный, системный характер: 

1) угрозы экологической безопасности (вы-

бросы, отходящие от стационарных источников, 

твердых, жидких, газообразных веществ в атмо-

сферу, загрязнение водных артерий, деградация 

и разрушение земель сельхозназначения, загряз-

нение прочими отходами) 

2) угрозы социальной безопасности (дефицит 

рабочей силы, естественное старение населения, 

демографическая, миграционная убыль населе-

ния, угрозы, вызванные негативными послед-

ствиями чрезвычайных ситуаций) 

Приведенные угрозы являются лишь частью 

рассмотрения региональной экономической без-

опасности, рассмотренные в части, представлен-

ных показателей, на основании которых можно 

заключить, что: 
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1) приведенные в анализе показатели взаимо-

связаны и взаимозависимы между собой, что 

отражает комплексность рассматриваемых 

проблем и их отражение на все другие со-

ставляющие стороны жизни региона; 

2) при рассмотрении угроз, присущих Кеме-

ровской области-Кузбассу, необходимо учи-

тывать специфику данного региона, что 

находит отражение в характере угроз как 

«постоянных», требующих поиска иных 

подходов в политике принимаемых прави-

тельством региона мер. 

3) можно присоединиться к мнению авторов 

В.В .Шлычкова, Д.А. Зарезнова, В.А. Квас-

никова [9], обосновывающих общемировые 

тенденции, способных отражаться на нацио-

нальной и региональной экономической без-

опасности России, в частности изменение на 

рынке труда, проблема трудовых ресурсов, 

что характерно для исследуемого региона. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИТИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

Аннотация. В статье раскрыты концептуальные основы внутреннего контроля ресур-

сообеспеченности банка, включая его цели, объекты, субъекты, функции и методы. Особое 

внимание уделено разграничению понятий аналитических процедур и экономического ана-

лиза, их роли в системе внутреннего контроля и представлена многоуровневая система 

внутреннего контроля ресурсообеспеченности, включающая операционный, тактический 

и стратегический уровни. Исследование базируется на трудах российских и зарубежных 

ученых, нормативных документах Банка России и рекомендациях Базельского комитета. 

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования системы 

внутреннего контроля в коммерческих банках. 

Ключевые слова: контроль, ресурсообеспеченность, мониторинг, аналитические про-

цедуры, анализ, надзор. 
 

Введение 

Вопросы внутреннего контроля ресурсообес-

печенности и управления финансовыми ресур-

сами банковских организаций занимают важное 

место в современной научной литературе. Оте-

чественные и зарубежные ученые уделяют зна-

чительное внимание исследованию сущности, 

роли и особенностей организации внутреннего 

контроля банковских ресурсов, подчеркивая его 

значимость для обеспечения устойчивого разви-

тия и финансовой стабильности банковского 

сектора. Так, российские ученые рассматривают 

внутренний контроль ресурсообеспеченности 

как систему мероприятий, направленных на 

своевременное выявление и минимизацию рис-

ков, связанных с привлечением, размещением и 

управлением финансовыми ресурсами банка. 

Например, по мнению И.А. Бланка [4], внутрен-

ний контроль финансовых ресурсов банка явля-

ется важнейшим инструментом, обеспечиваю-

щим рациональность структуры капитала, под-

держание необходимого уровня ликвидности и 

рентабельности деятельности кредитной орга-

низации. Автор подчеркивает необходимость 

постоянного мониторинга и анализа показате-

лей достаточности капитала, ликвидности и 

структуры ресурсной базы банка с целью мини-

мизации рисков и повышения эффективности 

управления ресурсами. В свою очередь, О.И. 

Лаврушин [7] акцентирует внимание на значи-

мости внутреннего контроля как важного ком-

понента управления банковскими рисками. По 

его мнению, эффективная система внутреннего 

контроля позволяет своевременно выявлять от-

клонения от нормативных требований регулято-

ров и внутренних стандартов банка, что способ-

ствует поддержанию оптимальной структуры и 

достаточности финансовых ресурсов. Также ав-

тор указывает на необходимость совершенство-

вания методов оценки рисков, связанных с при-

влечением и размещением банковских ресурсов, 

таких как стресс-тестирование, сценарный ана-

лиз и лимитирование рисковых операций. По 

мнению российских специалистов А. Акулова и 

Д. Малыхина [3], внутренний контроль ресурсо-

обеспеченности должен быть интегрирован в 

общую систему управления банковскими рис-

ками. Они отмечают необходимость комплекс-

ного подхода к организации внутреннего кон-

троля, включающего регулярный мониторинг 

показателей достаточности капитала, анализ 

структуры привлеченных и заемных средств, а 

также контроль за соблюдением внутренних ли-

митов и нормативных требований Банка России. 

По мнению американского экономиста Пи-

тера Роуза [9], внутренняя система контроля фи-

нансовых ресурсов должна быть ориентирована 
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на поддержание устойчивости банковских орга-

низаций в условиях неопределенности внешней 

среды и волатильности рынков. Автор подчер-

кивает роль внутреннего контроля в управлении 

рисками ликвидности, процентными и валют-

ными рисками, возникающими при привлече-

нии и размещении финансовых ресурсов. П. 

Норман [8] отмечает необходимость совершен-

ствования методов внутреннего контроля за до-

статочностью капитала и управления структу-

рой пассивов банка, что позволит повысить эф-

фективность управления ресурсами банка и ми-

нимизировать возможные потери в условиях 

кризисных явлений. Европейские исследова-

тели, в частности Джон Халл [10], подчерки-

вают важность внутреннего контроля при ис-

пользовании банками сложных финансовых ин-

струментов (деривативов, секьюритизации ак-

тивов), которые требуют тщательного анализа и 

мониторинга рисков. По его мнению, только эф-

фективная система внутреннего контроля может 

обеспечить своевременное выявление и мини-

мизацию рисков при управлении ресурсами 

банка с использованием таких инструментов. 

Исследование  

На основе анализа представленных выше 

взглядов отечественных и зарубежных ученых 

можно сделать вывод, что большинство авторов 

подчеркивают важность внутреннего контроля 

ресурсообеспеченности банка, однако не дают 

комплексного определения, отражающего одно-

временно такие аспекты, как непрерывность 

процесса, интеграцию в систему корпоратив-

ного управления и обеспечение соответствия 

нормативным требованиям. Исходя из этого, 

внутренний контроль ресурсообеспеченности 

банка, по нашему мнению, представляет ком-

плексный процесс непрерывного мониторинга и 

оценки достаточности, структуры и эффектив-

ности использования финансовых ресурсов 

банка органами управления и сотрудниками ор-

ганизации в рамках их полномочий. Данный 

процесс должен быть интегрирован в общую си-

стему корпоративного управления банком и 

направлен на своевременное выявление потен-

циальных угроз ресурсной устойчивости банка, 

эффективное управление финансовыми рисками 

и обеспечение соответствия деятельности банка 

требованиям законодательства и регуляторов.  

Отличительной особенностью предложен-

ного определения является комплексный под-

ход, заключающийся в акценте на непрерыв-

ность и системность осуществления внутрен-

него контроля, а также его интеграцию в общую 

систему корпоративного управления банком. В 

отличие от существующих определений, приве-

денное определение более полно отражает сущ-

ность внутреннего контроля ресурсообеспечен-

ности банка и подчеркивает важность взаимо-

действия всех уровней управления и сотрудни-

ков в целях обеспечения устойчивости банков-

ской организации. 

Внутренний контроль ресурсообеспеченно-

сти банка необходимо рассматривать в двух вза-

имосвязанных аспектах: во-первых, как 

надстроечную управленческую функцию руко-

водства, обеспечивающую контроль за эффек-

тивностью формирования и использования ре-

сурсов банка; во-вторых, как непрерывный про-

цесс, встроенный в операционную деятельность 

структурных подразделений, ответственных за 

мониторинг, анализ и контроль ресурсной базы 

банка. В рамках надстроечного подхода внут-

ренний контроль ресурсообеспеченности пред-

ставляет собой систему элементов, включаю-

щую организационную структуру, методиче-

ские подходы и инструментарий оценки ресур-

сов, информационное обеспечение и регламен-

тирующие процедуры. Данная система характе-

ризуется четкой иерархичностью, наличием 

прямых и обратных связей между структурными 

подразделениями банка и органами управления, 

а также способностью своевременно адаптиро-

ваться к изменениям внешней экономической 

среды и внутренним условиям деятельности 

кредитной организации. Надстроечный харак-

тер контроля проявляется в том, что он форми-

руется над базовыми банковскими процессами 

как механизм обратной связи, обеспечивающий 

соответствие фактического ресурсного потенци-

ала стратегическим целям и задачам банка, что 

позволяет руководству оперативно выявлять от-

клонения от установленных ЦЬ РФ нормативов 

и запланированных показателей и принимать 

своевременные корректирующие меры. 

Процессный аспект внутреннего контроля 

ресурсообеспеченности заключается в реализа-

ции последовательности взаимосвязанных дей-

ствий по мониторингу состояния и динамики 

банковских ресурсов, измерению и оценке их 

количественных и качественных характеристик. 

В соответствии с рекомендациями Базельского 

комитета, процесс внутреннего контроля дол-

жен включать регулярную идентификацию и 

оценку рисков недостаточной или неэффектив-

ной ресурсообеспеченности, разработку кон-

трольных процедур для минимизации указан-

ных рисков, а также проведение постоянного 

мониторинга эффективности этих процедур. В 

данном контексте процессная природа контроля 

проявляется в его цикличности, непрерывности 



ФИНАНСЫ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 1 (83) – 2025                             169 

и итеративности, что обеспечивает постоянное 

совершенствование механизмов управления ре-

сурсным потенциалом. Исходя из этого подхода, 

определяющими характеристиками внутреннего 

контроля ресурсообеспеченности будут яв-

ляться следующие концептуальные основы: 

1. Непрерывность – постоянный мониторинг 

состояния капитальной базы и ресурсного по-

тенциала банка. 

2. Комплексность – всесторонняя оценка ко-

личественных и качественных параметров ре-

сурсной базы (ликвидность, достаточность ка-

питала, структура привлеченных средств, до-

ходность, риски). 

3. Сравнение фактических результатов с пла-

новыми показателями – регулярное сопоставле-

ние достигнутых параметров ресурсообеспечен-

ности с утвержденными стратегическими ори-

ентирами и нормативами регулятора. 

4. Выявление отклонений и принятие коррек-

тирующих мер – своевременное обнаружение 

отклонений от заданных параметров ресурсо-

обеспеченности с последующим принятием 

управленческих решений по устранению при-

чин данных отклонений. 

5. Эффективность – обеспечение рациональ-

ного использования имеющихся ресурсов для 

достижения максимальной отдачи при миними-

зации рисков. 

6. Соответствие стратегическим целям – ин-

теграция контрольных процедур в общую си-

стему стратегического управления банком. 

Ответственность за организацию эффектив-

ной системы внутреннего контроля возлагается 

на органы управления кредитной организации 

(совет директоров, исполнительные органы). 

При этом особое внимание уделяется созданию 

эффективной контрольной среды – установле-

нию четких полномочий и ответственности со-

трудников, разделению обязанностей для 

предотвращения конфликта интересов, форми-

рованию культуры осознания значимости внут-

реннего контроля в области управления ресур-

сами. 

Научно-методологическую основу развития 

концепции внутреннего контроля ресурсообес-

печенности банка составляют необходимость 

оптимизации ресурсного потенциала в условиях 

внешних и внутренних ограничений, институ-

циональные факторы банковской среды (регу-

лирование со стороны ЦБ РФ), а также интегра-

ция контрольных процедур со стратегическими 

задачами банка. Внутренний контроль ресурсо-

обеспеченности становится важным инструмен-

том повышения устойчивости кредитной орга-

низации путем своевременного выявления рис-

ков низкой капитализации или неэффективного 

использования ресурсов, определения причин 

таких рисков и разработки адекватных мер по их 

снижению или устранению.  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует элементы 

внутреннего контроля ресурсообеспеченности 

коммерческих банков, отражающую взаимо-

связь и взаимодействие основных элементов 

данной системы, обеспечивающих эффективное 

управление рисками и устойчивость деятельно-

сти кредитной организации. 

Цель внутреннего контроля ресурсообеспе-

ченности банка – обеспечение достаточности и 

поддержание оптимальной структуры ресурсов, 

позволяющей банку достигать устойчивости, 

ликвидности и рентабельности. 

Данная цель достигается посредством посто-

янного мониторинга и оценки капитальной 

адекватности, минимизации рисков, связанных 

с привлечением и размещением средств, а также 

обеспечения своевременного выполнения обяза-

тельных нормативов и требований регулятор-

ных органов. В соответствии с рекомендациями 

Базеля III особое внимание уделяется поддержа-

нию адекватного уровня собственного капитала 

как основного элемента стабильности банка. 

Банк России также устанавливает строгие требо-

вания к минимальному уровню достаточности 

капитала, который выступает основой для 

оценки финансовой устойчивости кредитной ор-

ганизации. 

Объектами внутреннего контроля выступают 

собственный капитал (капитальная база), при-

влеченные средства (депозиты физических и 

юридических лиц), заемный капитал (межбан-

ковские кредиты, субординированный долг, 

кредиты ЦБ РФ, эмиссия долговых ценных бу-

маг), а также современные финансовые инстру-

менты, такие как деривативы и операции секью-

ритизации активов. Каждый из указанных объ-

ектов требует особого подхода при проведении 

контрольных процедур ввиду специфики и раз-

личной степени рисков, связанных с их исполь-

зованием. Например, согласно исследованиям 

ряда авторов (например, О.В. Кузнецова [6], 

О.И. Лаврушина [7]), недостаточное внимание к 

контролю за структурой привлеченных средств 

может привести к возникновению рисков лик-

видности и процентного риска, что негативно 

скажется на общей устойчивости банка. 
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Рисунок 1. Элементы внутреннего контроля ресурсообеспеченности банка 

Источник: составлено автором 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ БАНКА 

ЦЕЛЬ 

КОНТРОЛЯ 

Обеспечение достаточности и оптимальной структуры бан-

ковских ресурсов для достижения устойчивости, ликвидно-

сти и рентабельности банка; 

Поддержание капитальной адекватности и минимизация 

рисков, связанных с фондированием и управлением финан-

совыми ресурсами 

Обеспечение своевременного выполнения и соблюдения 

обязательных нормативов и требований, установленных ре-

гуляторными органами 

ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ 

Собственный капитал (капитальная база, достаточность ка-

питала); 

Привлеченные средства (депозиты физических и юридиче-

ских лиц); 

Заемный капитал (межбанковские кредиты, субординиро-

ванный долг, кредиты ЦБ, эмиссия долговых ценных бу-

маг); 

Современные финансовые инструменты (деривативы, секь-

юритизация) 

ФУНКЦИЯ 

КОНТРОЛЯ 

Оценка капитальной адекватности и достаточности капи-

тала; 

Оценка структуры и стоимости фондирования; 

Анализ рисков ресурсной базы (ликвидность, процентный 

риск, валютный риск); 

Контроль соответствия ресурсного потенциала стратегиче-

ским задачам банка; 

Мониторинг соблюдения обязательных нормативов и требо-

ваний Банка России 

МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ 

Наблюдение, мониторинг  
 

Документальная про-

верка, аналитические про-

цедуры, экономический 

анализ, сравнение 
 

Надзор 

Операционный уровень (те-

кущий контроль) 

Тактический уровень (пери-

одический контроль) 

Стратегический уровень 

(долгосрочный контроль) 

СУБЪЕКТЫ 

КОНТРОЛЯ 

Совет директоров и исполнительные органы банка; 

Специализированные комитеты (комитет по управлению ак-

тивами и пассивами, комитет по рискам); 

Подразделения внутреннего контроля и управления рис-

ками; 

Внутренний аудит 
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Функции внутреннего контроля охватывают 

широкий круг задач. Прежде всего, это оценка 

капитальной адекватности и достаточности ка-

питала на основе требований Базельского согла-

шения и нормативов ЦБ РФ. Кроме того, должна 

осуществляться регулярная оценка структуры и 

стоимости фондирования для выявления потен-

циальных угроз устойчивости ресурсной базы. 

Важной функцией является анализ рисков ре-

сурсной базы банка, таких как риск ликвидно-

сти, процентный и валютный риски. Согласно 

требованиям Банка России, банки обязаны про-

водить постоянный мониторинг соответствия 

ресурсного потенциала стратегическим задачам 

организации и регулярно контролировать со-

блюдение обязательных нормативов и требова-

ний регулятора. 

Субъектами внутреннего контроля высту-

пают подразделения банка, обеспечивающие 

комплексный подход к решению поставленных 

задач. Высший уровень ответственности за эф-

фективность системы внутреннего контроля 

несут Совет директоров и исполнительные ор-

ганы банка, которые определяют стратегические 

ориентиры и общую политику управления рис-

ками. Специализированные комитеты (комитет 

по управлению активами и пассивами, комитет 

по рискам) играют ведущую роль в оперативном 

контроле за состоянием ресурсной базы банка, 

принимая решения о корректировке структуры 

активов и пассивов в зависимости от текущей 

конъюнктуры рынка и внутренних потребно-

стей банка. Подразделения внутреннего кон-

троля и управления рисками осуществляют 

непосредственную оценку рисков, связанных с 

фондированием, проводят мониторинг выпол-

нения нормативных требований ЦБ РФ и внут-

ренних регламентов банка. Наконец, внутрен-

ний аудит осуществляет независимую проверку 

эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля в области управления ре-

сурсами, выявляет слабые места и предостав-

ляет рекомендации по совершенствованию кон-

трольных процедур. 

Методы внутреннего контроля ресурсообес-

печенности банка включают комплекс меропри-

ятий, направленных на проверку достаточности, 

рациональности использования и эффективно-

сти управления всеми видами финансовых ре-

сурсов банка. Применение этих методов позво-

ляет своевременно выявлять недостатки, 

предотвращать риски и обеспечивать стабиль-

ное функционирование кредитной организации. 

Наблюдение и мониторинг представляют собой 

непрерывные процедуры внутреннего контроля, 

направленные на своевременное выявление от-

клонений от установленных нормативов и лими-

тов финансовой ресурсообеспеченности банка. 

Данные методы реализуются посредством си-

стематического отслеживания текущих опера-

ций по привлечению и размещению денежных 

средств, анализа движения ликвидности и доста-

точности капитала. Регулярный мониторинг 

позволяет оперативно оценивать состояние ре-

сурсной базы банка, своевременно выявлять 

риски недостаточности финансовых ресурсов и 

принимать необходимые управленческие реше-

ния для минимизации таких рисков. Докумен-

тальная проверка направлена на подтверждение 

достоверности и обоснованности операций с фи-

нансовыми ресурсами и источниками фондиро-

вания. В рамках данного метода осуществляется 

анализ первичных документов, подтверждаю-

щих привлечение и размещение средств, прове-

ряется правильность оформления договоров с 

контрагентами, соответствие операций внутрен-

ним регламентам банка и действующему зако-

нодательству. Документальная проверка позво-

ляет убедиться в наличии реальных сделок и 

корректности отражения операций в бухгалтер-

ском учете, а также в соблюдении нормативных 

требований Банка России и иных регулирующих 

органов. 

Аналитические процедуры и экономический 

анализ как методы внутреннего контроля и регу-

лирования (в том числе в документах Базель-

ского комитета по банковскому надзору и нор-

мативных актах Банка России) имеют принци-

пиально разное содержание, функциональное 

назначение и методологическую основу, хотя 

зачастую могут восприниматься как близкие 

или даже идентичные. Аналитические проце-

дуры – это отдельные действия, направленные 

на получение контрольных доказательств через 

изучение взаимосвязей между финансовыми и 

нефинансовыми показателями, выявление не-

обычных отклонений и оценку их причин. В 

стандартах аудита (например, Международный 

стандарт аудита ISA 520 «Аналитические проце-

дуры» [2], а также аналогичные российские 

стандарты) аналитические процедуры определя-

ются именно как отдельные методы оценки фи-

нансовой информации путем анализа значимых 

соотношений и тенденций с целью выявления 

противоречий или несоответствий, требующих 

дополнительного изучения и проверки. Анали-

тические процедуры включают в себя такие при-

емы, как сравнение текущих финансовых дан-

ных с аналогичными данными за предыдущие 

периоды, сопоставление фактических показате-
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лей с прогнозами или бюджетами, анализ коэф-

фициентов и индикаторов, выявление значи-

тельных отклонений от ожидаемых значений и 

последующее исследование причин таких от-

клонений. Таким образом, суть аналитических 

процедур заключается именно в проведении от-

дельных расчетов и сопоставлений, имеющих 

четко выраженный оценочный характер. Каждая 

аналитическая процедура представляет собой 

самостоятельное действие, направленное на по-

лучение доказательств для оценки достоверно-

сти финансовой информации, выявления рисков 

или признаков возможных нарушений. В рамках 

внутреннего контроля ресурсообеспеченности 

банка аналитическая процедура может быть 

направлена на выявление отклонений уровня 

ликвидности от заданного норматива, сопостав-

ление динамики ресурсной базы с динамикой 

активных операций банка, анализ структуры 

привлеченных ресурсов и т.д. Это именно от-

дельные контрольные действия аналитического 

характера, которые помогают выявить потенци-

альные проблемы и риски, требующие дальней-

шего углубленного изучения. 

Экономический анализ представляет собой 

более широкое и комплексное понятие, это це-

лостная система методов, приемов и процедур 

обработки экономической информации с целью 

комплексной оценки деятельности организации, 

выявления резервов повышения эффективности 

и разработки рекомендаций по принятию управ-

ленческих решений. В отличие от аналитиче-

ских процедур, экономический анализ предпо-

лагает не только отдельные расчеты и сравнения 

отдельных показателей, но и системную интер-

претацию полученных результатов, их интегра-

цию в общую картину деятельности организа-

ции. Он включает в себя многоуровневое изуче-

ние экономических процессов и явлений – каче-

ственных и количественных показателей. В кон-

тексте внутреннего контроля ресурсообеспечен-

ности банка экономический анализ означает 

комплексную оценку состояния ресурсной базы 

банка и ее достаточности для обеспечения теку-

щей и перспективной деятельности и включает 

в себя не только отдельные аналитические про-

цедуры, но и системную интерпретацию резуль-

татов этих процедур, установление причинно-

следственных связей между различными пара-

метрами ресурсного обеспечения (ликвидно-

стью, капиталом, структурой привлеченных ре-

сурсов), а также разработку рекомендаций по 

совершенствованию управления ресурсами 

банка. В этом смысле экономический анализ яв-

ляется интегральным инструментом управления 

ресурсами банка и принятия стратегических ре-

шений. 

В стандартах Базеля и документах Банка Рос-

сии понятие аналитических процедур использу-

ется преимущественно в контексте отдельных 

контрольных действий по выявлению рисков и 

отклонений. В свою очередь термин «экономи-

ческий анализ» применяется регуляторами го-

раздо реже (как правило, заменяясь понятиями 

«оценка», «анализ рисков», «анализ достаточно-

сти капитала»), однако по своей сути именно он 

отражает комплексную систему мероприятий по 

оценке экономического состояния кредитной 

организации.  

Таким образом, следует констатировать, что 

аналитические процедуры не являются идентич-

ными экономическому анализу, поэтому в мето-

дах контроля они выделены нами отдельно. 

Аналитические процедуры представляют собой 

отдельные контрольные действия оценочного 

характера, направленные на выявление отклоне-

ний и рисков посредством анализа взаимосвязей 

отдельных экономических показателей. Эконо-

мический же анализ представляет собой систем-

ный процесс более высокого порядка: он вклю-

чает множество аналитических процедур как 

элементы единой методологической системы и 

предполагает комплексную интерпретацию ре-

зультатов анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений. Следовательно, ана-

литические процедуры могут рассматриваться 

как составная часть экономического анализа при 

осуществлении внутреннего контроля ресурсо-

обеспеченности банка, однако сами по себе они 

не являются полноценным экономическим ана-

лизом.  

С научной точки зрения логично и методоло-

гически корректно разграничивать понятия 

«аналитическая процедура» и «экономический 

анализ», первое является элементарным дей-

ствием аналитического характера в рамках внут-

реннего контроля, второе – комплексной систе-

мой методов оценки экономических процессов 

для целей управления банком. Несмотря на раз-

личия, эти методы контроля не могут существо-

вать изолированно друг от друга – аналитиче-

ские процедуры обеспечивают исходную ин-

формацию и первоначальную оценку ситуации, 

выступая базой для более глубокого экономиче-

ского анализа. В свою очередь, полноценный 

экономический анализ невозможен без приме-

нения аналитических процедур, которые позво-

ляют своевременно выявлять проблемные зоны 

и риски, требующие пристального внимания.  

Метод сравнения дополняет аналитические 

процедуры. Сравнительный анализ позволяет 
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выявить отклонения от намеченных целей и нор-

мативных требований, определить причины та-

ких отклонений и разработать меры по их устра-

нению. Кроме того, метод сравнения включает 

сопоставление текущих показателей банка с 

аналогичными показателями других кредитных 

организаций и среднеотраслевыми значениями, 

что дает возможность объективно оценить поло-

жение банка на рынке и уровень его конкурен-

тоспособности в части привлечения ресурсов. 

Надзор в банковской деятельности можно 

рассматривать как комплекс мероприятий и дей-

ствий, осуществляемых уполномоченными ор-

ганами (Банком России), направленных на кон-

троль и проверку соблюдения банками действу-

ющего законодательства, нормативных требова-

ний и стандартов, а также на обеспечение ста-

бильности банковской системы и защиту инте-

ресов вкладчиков и кредиторов. В отличие от 

внутреннего контроля, который проводится си-

лами самого банка, надзор является внешним по 

отношению к банку инструментом, реализуе-

мым регулятором. Однако, по нашему мнению, 

необходимо рассматривать надзор не только как 

внешний контроль со стороны регулятора, но и 

как внутренний метод контроля в банковской 

деятельности. Внутренний надзор в этом смысле 

представляет собой систему непрерывного мо-

ниторинга, проверки и анализа деятельности 

банка, осуществляемую специализированными 

внутренними подразделениями (например, 

службой внутреннего аудита или отделом внут-

реннего контроля), действующими независимо 

от операционных подразделений банка. Науч-

ное обоснование данного подхода основывается 

на концепции внутреннего контроля, предло-

женной международными стандартами и реко-

мендациями, такими как COSO [5], Базельскими 

принципами банковского надзора [1] и Между-

народными стандартами внутреннего аудита [2]. 

Согласно данным стандартам, эффективная си-

стема внутреннего контроля включает в себя не 

только процедуры текущего контроля и про-

верки операций, но и постоянный внутренний 

мониторинг (надзор), направленный на своевре-

менное выявление и устранение рисков, недо-

статков и нарушений в деятельности банка. 

Внутренний надзор логически вписывается в 

общую систему корпоративного управления 

банка следующим образом. На первом уровне 

управления находятся операционные подразде-

ления, непосредственно выполняющие банков-

ские операции и процедуры. На втором уровне 

располагаются контрольные подразделения 

(службы риск-менеджмента, комплаенса), обес-

печивающие соблюдение внутренних регламен-

тов и нормативных требований. На третьем 

уровне внутреннего контроля стоит именно 

внутренний надзор – независимая функция, осу-

ществляемая службой внутреннего аудита или 

аналогичным подразделением, которое оцени-

вает эффективность первых двух уровней кон-

троля и обеспечивает руководство банка объек-

тивной информацией о состоянии системы 

управления рисками и контроля.  

Таким образом, внутренний надзор стано-

вится важным элементом общей системы корпо-

ративного управления банка, обеспечивая неза-

висимую проверку соблюдения внутренних ре-

гламентов, процедур и стандартов. Он позволяет 

объективно оценивать эффективность работы 

отдельных подразделений банка, выявлять сла-

бые места в управлении рисками и оперативно 

реагировать на возникающие проблемы. Кроме 

того, внутренний надзор способствует повыше-

нию уровня ответственности сотрудников банка 

за результаты своей деятельности и укрепляет 

культуру соблюдения внутренних правил и тре-

бований. 

Выводы  

При организации внутреннего контроля ре-

сурсообеспеченности банка можно выделить 

три взаимосвязанных уровня: операционный, 

тактический и стратегический. Операционный 

уровень внутреннего контроля направлен на 

ежедневный мониторинг и анализ текущего со-

стояния ресурсной базы банка, который обеспе-

чивает своевременное выявление и устранение 

отклонений в показателях ликвидности, про-

центного и валютного рисков, а также оператив-

ное реагирование на изменения внешних и внут-

ренних условий функционирования банка. Так-

тический уровень внутреннего контроля охва-

тывает среднесрочные задачи по управлению 

ресурсной базой, включая контроль за выполне-

нием установленных нормативов ЦБ РФ, соблю-

дением лимитов и показателей достаточности 

капитала, а также координацию действий раз-

личных подразделений для достижения проме-

жуточных целей в области управления ресур-

сами. Стратегический уровень внутреннего кон-

троля ресурсообеспеченности направлен на до-

стижение долгосрочных целей и обеспечение 

соответствия ресурсной политики банка общей 

стратегии его развития. На данном уровне осу-

ществляется контроль за эффективностью ис-

пользования капитала и ресурсного потенциала, 

оценивается соответствие ресурсной базы стра-

тегическим задачам банка, а также учитываются 

интересы всех заинтересованных сторон (соб-
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ственников, инвесторов, регуляторов и клиен-

тов). Такая многоуровневая система внутрен-

него контроля ресурсообеспеченности обеспе-

чивает комплексный подход к управлению ре-

сурсами банка, где каждый уровень дополняет 

друг друга и способствует достижению общих 

целей организации, обеспечивая баланс интере-

сов всех заинтересованных сторон. 
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Введение 

Трансформация системы налогового админи-

стрирования связана с ускоренным развитием 

новых информационных технологий, цифровых 

инструментов обработки информации, что 

имеет большое значение для минимизации по-

терь налоговых доходов, поступающих в бюд-

жетную систему. Начальный этап трансформа-

ции связан с переходом Федеральной налоговой 

службы к цифровой организации процессов ад-

министрирования. Уже на первой стадии «мо-

дели цифровой зрелости» процесс цифровиза-

ции налоговой службы был представлен созда-

нием сначала веб-сайтов, веб-порталов и персо-

нальных электронных сервисов, позднее - мо-

бильными приложениями и индивидуальными 

проактивными сервисами. С созданием «адап-

тивной платформы», работающий исключи-

тельно с цифровыми источниками данных и 

цифровыми идентичностями налогоплательщи-

ков в режиме реального времени, налоговая 

служба может рассматриваться как сервисная 

служба с цифровыми процессами внутри компа-

нии налогоплательщиков и встроенным налого-

вым комплаенсом [3, с. 33]. Все это подчерки-

вает актуальность проблемы трансформации си-

стемы налогового администрирования и, в 

первую очередь, его контрольных функций.  

Предпосылки цифровой трансформации 

налогового администрирования 

Цифровая трансформация налогового адми-

нистрирования обусловлена системными пред-

посылками, отмеченными нами в таблице 1. 

Наличие перечисленных в таблице предпо-

сылок на основе создания ЕФИР, повышении 

привлекательности безналичных платежей, 

внедрении цифрового рубля, усовершенствова-

нии IT-платформ, внедрении онлайн-касс, об-

мене данными между ФНС и ФТС России, инте-

грации в систему маркировки всё большего 

числа товаров, обмене информацией об опера-

циях между ФНС, российскими банками и нало-

говыми органами зарубежных стран — всё это 

направлено на развитие налогового контроля 

государства над физическими лицами. 

Среди мероприятий современного налого-

вого контроля физических лиц наиболее эффек-

тивными остаются камеральные налоговые про-

верки, которые проводятся бездекларационно в 

отношении налогоплательщиков, не предста-

вивших налоговые декларации по налогу на до-

ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Про-

верки проводится в течение трёх месяцев на ос-

нове имеющейся информации в налоговых орга-

нах. Если в налоговых органах отсутствуют ка-

кие-либо документы, например, подтверждаю-

щие фактические расходы на покупку недвижи-

мости, то сумма налога к уплате будет рассчи-

тана с использованием фиксированного налого-

вого вычета. При этом налоговый орган опреде-

лит сумму штрафа и пени, поскольку сроки 

представления деклараций истекли. В перспек-

тиве Федеральная налоговая служба будет рас-

сматриваться как сервисная служба, «…чья IT-

инфраструктура тесно взаимодействует в ре-

жиме реального времени с «цифровыми процес-

сами» внутри компании- налогоплательщика, в 

том же режиме проверяя корректность уплаты 
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налогов («автоматическое выполнение налого-

вых обязательств без усилий». Это предполагает 

практически полную прозрачность экономики 

для государства и «новый уровень доверия 

между обществом и государством» [3, с. 33]. 

 

 
Таблица 1. Основные предпосылки цифровой трансформации налогового администрирования 

 

Наименование предпосылок Характеристика 

1. Наличие основополагающих прин-

ципов применения цифровых техно-

логий в системе налогового админи-

стрирования  

Первый принцип. Налоговое администрирование должно трансфор-

мироваться в привычную контрольную среду для налогоплатель-

щика. 

Второй принцип. Основные параметры налоговых режимов 

должны быть связаны с особенностями функционирования налого-

плательщиков в цифровой среде. 

Третий принцип. Налогообложение должно быть простым, про-

зрачным и справедливым для всех участников рынка. 

Четвертый принцип. Налогообложение и уплата налога должны 

осуществляться в «фоновом режиме» без активного участия нало-

гоплательщика. 

2. Программные продукты налоговой 

службы рассматриваются как ин-

струменты помощи налогоплатель-

щикам, налоговым инспекторам и са-

мозанятым. 

Применяются в условиях: а) формирования сложной отчетности; б) 

высокой налоговой нагрузки; в) возникающих сложностях реги-

страции бизнеса и бюрократии; г) необходимости визитов в нало-

говые органы. 

Отдельные программные продукты и цифровые инструменты пред-

назначены для выявления реальных приобретателей налоговой вы-

годы и раскрытия схем уклонения от налогообложения. 

3. Создание Единого федерального 

информационного реестра (ЕФИР). 

Расширены информационные возможности для идентификации и 

контроля физических лиц за счет вносимых в ЕФИР данных (фами-

лия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, 

пол, семейное положение и гражданство, записей органов актов 

гражданского состояния, документов, удостоверяющих личность, 

сведения из различных фондов, документы об образовании и ин-

формация о ближайших родственниках и др. 
 

Источник: составлено автором 

 

Для более эффективного развития налого-

вого контроля доходов и расходов физических 

лиц необходима организация системы эффек-

тивного мониторинга на основе цифровизации, 

используемой для анализа и оценки информа-

ции. 

Создание мониторинговой системы для 

сбора и обработки информации о результатах 

налогового контроля доходов и расходов физи-

ческих лиц предлагается на основе «цифровой 

экосистемы налогового контроля», функциони-

рование которой осуществляется в рамках взаи-

модействия институтов налоговых отношений, 

налоговой политики, налогового администриро-

вания и института налогового контроля. Для 

цифровой экосистемы налогового контроля 

необходимо формирование обеспечения, вклю-

чающего четыре блока: 

1 - теоретико-методическое обеспечение, 

которое представляет собой систему концепту-

альных взглядов, положений теории, научных 

предпосылок и подходов к определению катего-

рии налогового контроля; 

2 - нормативно-правовое обеспечение в виде 

системы законодательных и нормативных актов, 

на основании которых осуществляются регули-

рование налоговых отношений;  

3 - организационно-управленческое обеспече-

ние, включающее методы и инструменты управ-

ления контролирующих органов;  

4 - информационно-аналитическое обеспече-

ние, которое рассматривается система информа-

ции, формируемая в результате проведения мер 

налогового контроля с использованием совре-

менных информационных и цифровых техноло-

гий, больших баз данных и методов аналитиче-

ской обработки этих данных в мониторинговой 

системе на разных уровнях управления. 

Таким образом, была подчеркнута целесооб-

разность и возможность создания мониторинга 

на базе цифровой экосистемы налогового кон-

троля, что, в свою очередь, находится в тренде и 

правовом поле Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
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года» [2]. Сформулированная Указом цель - 

«цифровая трансформация государственного и 

муниципального управления, экономики и соци-

альной сферы» предполагает достижения высо-

кого уровня цифровой зрелости; подготовки 

профессиональных кадров; приоритета профес-

сиональных знаний и квалификаций, включая 

механизмы регулярной оценки и обратной связи 

в рамках единой цифровой платформы; обеспе-

чения сетевого суверенитета и информационной 

безопасности интернет-ресурсов. 

Традиционные подходы к организации мони-

торинга на основе цифровизации не меняют 

процедуры, которые необходимы для формиро-

вания качественного информационного обеспе-

чения налогового контроля, включающие: 1 - 

сбор и обработку информации; 2 - анализ инфор-

мации, оценка рисков; 3 - подготовку и приня-

тие решений; 4 - внесение изменений в исход-

ную информацию. «Исходными данными явля-

ются необработанные массивы информации, по-

лученные в ходе наблюдения (принятия и пред-

варительного анализа отчетности подконтроль-

ных субъектов, определения результатов прове-

денных контрольно-надзорных мероприятий) за 

исследуемыми объектами, характеризующие их 

на определенную дату или в определенные вре-

менные периоды и т.д. Информацией в монито-

ринге считаются обработанные в процессе ана-

лиза и компактно представленные данные, име-

ющие определенную ценность» [4 , c. 220].  

Ключевые понятия, используемые в теории 

для построения мониторинговых систем пред-

ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные понятия, используемые для построения мониторинга налогового контроля 

доходов и расходов физических лиц 

 

Основные понятия Определение или краткая характеристика понятия 

Цель мониторинга - оценка на основе полученной информации полноты и законности формирования 

налоговых доходов и расходов физических лиц. 

Объекты монито-

ринга 

- налоговые базы НДФЛ, налога на имущество физических лиц, транспортного 

налога, налога на профессиональный доход; 

- объем и структура денежных доходов населения; и др. 

Субъекты монито-

ринга 

- налогоплательщики: физические лица, индивидуальные предприниматели, само-

занятые; 

- агенты; 

- налоговые и другие контролирующие органы. 

Задачи мoниторинга - сбор достоверной информации, организация наблюдения и получение объектив-

ных данных о динамике и текущем состоянии поступлений налоговых доходов от 

физических лиц в бюджетную систему страны; 

- анализ и оценка результатов поступлений налогов от физических лиц под влия-

нием различных социально-экономических факторов, определяющих уровень 

жизни населения и уровень налоговой культуры, сопоставление этих результатов 

с определенными критериями; 

- прогнозирование и анализ рисков, влияющих на объемы налоговых поступлений 

от физических лиц, с целью последующей корректировки применяемых налого-

вых режимов на законодательном уровне и реализуемых мер налоговой политики. 

Принципы функциони-

рования мониторинга 

- принцип непрерывности отслеживания информации о текущих изменениях на 

законодательном уровне и фактическом их применении; 

- принцип постоянного наблюдения за системой показателей (индикаторов); 

- сопоставление исследуемых индикаторов во времени и с их плановыми (норма-

тивными) величинами. 
 

Источник: составлено автором 

 

Под мониторингом налогового контроля 

НДФЛ в узком смысле понимается процесс не-

прерывного контроля показателей, влияющих 

на формирование налоговой базы данного 

налога, включающий анализ собранной в цифро-

вой базе информации и динамики показателей, 

выявление возможных рисков, влияющих на 

фактические и прогнозные показатели налого-

вой базы. 

Из всех используемых в налоговом админи-

стрировании прогнозных показателей налого-

вых поступлений невозможно выделить некий 

обобщающий, интегральный показатель оценки 

рисков налогового контроля НДФЛ и воздей-
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ствия на эту оценку существующих и вновь воз-

никающих факторов. Причины можно назвать 

следующие: 

1) нет комплексных исследований по выявле-

нию взаимосвязей между воздействующими 

факторами социально-экономического развития 

страны (или конкретного региона и воздействия 

этих факторов на налоговый потенциал, форми-

руемый НДФЛ и другими налоговыми доходами 

физических лиц (в составе налоговых доходов 

бюджета). Имеющиеся отдельные исследования 

данной проблемы носят субъективные оценки.  

2) использование большого количества пока-

зателей с позиции их субъективного отбора вы-

зывает сомнение в методиках их определения, 

например: их расчет которых затруднен или но-

сит субъективный характер. Например: индекс 

предпринимательской уверенности предприя-

тий отдельных отраслей, измеряемый в баллах 

по рекомендациям Минэкономразвития и дру-

гих министерств России; как уровень налоговой 

преступности в сфере экономики, измеряемый 

количеством инцидентов на 10 тысяч человек 

трудоспособного населения по нескольким ос-

нованиям; 

3) различная периодичность представляемых 

ответственными структурами сведений, анализ 

которых относится прямо или косвенно к оценке 

рисков налогового контроля при его проведе-

нии.  

Для статистического анализа количество 

наблюдений является очень принципиальным 

моментом: чем больше наблюдений, тем точнее 

результат. Для приведения всех значений к еди-

ной шкале сравнения, перед проведением вы-

числительных процедур определения зависимо-

стей необходимо провести нормирование дан-

ных. Стандартизация (нормирование) является 

необходимым начальным этапом преобразова-

ния данных при использовании многих много-

мерных статистических методов – снижения 

размерности признакового пространства (фак-

торный, компонентный анализ), классификации 

объектов (кластерный анализ) и др., особенно 

если переменные измерены в шкалах, суще-

ственно различающихся масштабом (микроны 

единиц – миллиарды единиц). 

Вывод 

Для автоматизации процессов налогового 

контроля НДФЛ потребуется централизованная 

разработка соответствующего программного 

обеспечения, формирующего на цифровой ос-

нове большой объем входной экономической, 

социальной и правовой информации. Подобные 

работы должны быть централизованы и регла-

ментированы в части возможного доступа кон-

тролирующих и контролируемых физических 

лиц. 

 

 

Список литературы: 

 
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2024 года № 309 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
(НК РФ). Часть 1. Раздел V. Глава 14 «Нало-
говый контроль»//[Электронный ресурс]; 
https://base.garant.ru/10900200 

3. Цифровые технологии налогового админи-
стрирования: монография для магистрантов, 
обучающихся по программам направлений 
«Экономика», «Государственный аудит» и 
«Финансы и кредит»/[И.А. Майбуров и др.]; 
под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 263 с.  

4. Новоселов, К.В. Экономическая безопас-
ность: теория и методология обеспечения в 
сфере бюджетно-налоговых отношений в 

России: монография/К.В. Новоселов. – Йош-
кар-Ола: ИПФ «СТРИНГ», 2020. – 346 с. 

5. Налоговая безопасность: монография для ма-
гистров ВУЗов, обучающихся по направле-
ниям подготовки «Экономика», «Юриспру-
денция» [О.А. Миронова и др.]; под ред. О.А. 
Мироновой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2019. - 463 с. 

6. Торопова И.В., Котова О.В., Новикова Н.Ю. 
Трансформация налогового администрирова-
ния в условиях цифровой экономики//Вест-
ник Алтайской академии экономики и права. 
2022. № 11-2. С. 363–368.  

7. Многостороннее Соглашение компетентных 
органов об автоматическом обмене финансо-
вой информацией от 29.10.2014г. 
//https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities
_fts/6067818 

 
  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 1 (83) – 2025                             179 

Akulinin Fedor Vladimirovich, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Basic Department of Management of Innovation and Industrial Policy  

of the Plekhanov Russian University of Economics. 

Russia, Moscow 

E-mail: akulinin.fv@rea.ru 

 

Arkhipov Dmitry Gennadievich, 

Postgraduate  

Basic Department of Innovation and Industrial Policy Management  

of the Plekhanov Russian University of Economics; 

Director of the practices "Transport and Logistics", 

"Radioelectronic Industry" and "Telecom" 

LLC "Intellectual Analytics". 

Russia, Moscow 

E-mail: arkhipov.d.g14@gmail.com 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES 

TO ASSESSING FORESIGHT EFFICIENCY 

 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of theoretical and practical ap-

proaches to assessing the effectiveness of foresight studies, a tool that is critical for managing 

uncertainty. Despite the growing interest in foresight methodology, there remains a systemic gap 

between academic assessment models that emphasize long-term effects and practice, where sim-

plified metrics focused on short-term results dominate. The paper examines the causes of this dis-

sonance, including institutional inertia, resource constraints, and cultural and industry specifics. 

As a result of the scientific work, practical recommendations have been developed for overcoming 

methodological dualism, including hybrid assessment models, “smart standards” for the public 

sector, and educational initiatives. The results of the study create a basis for transforming fore-

sight from the art of foresight into an exact science capable of responding to the challenges of the 

digital age. 

Keywords: Foresight research, performance assessment, dynamic metrics, hybrid methods, ar-

tificial intelligence. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

180                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Basisty Sergey Gennadyevich, 

Deputy General Director for Commercial Activities 

JSC NPP Radiosvyaz. 

Russia, Krasnoyarsk 

E-mail: basistyysg@inbox.ru 

 

Nelidov Gennady Viktorovich, 

Head of the Automation and Mechanization Department 

JSC NPP Radiosvyaz. 

Russia, Krasnoyarsk 

E-mail: krtz24@mail.ru 

 

Kharebin Artem Vitalyevich, 

Master's student of the Department of Organization and Management 

of knowledge-intensive production 

Institute of Engineering Economics 

Siberian State University of Science and Technology 

named after Academician M.F. Reshetnev. 

Russia, Krasnoyarsk 

E-mail: khariebin01@mail.ru 

 

CREATION OF SIE IN A HIGH-TECH ENTERPRISE REI AS A STRATEGY TOOL 

FOR AN INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

Abstract. In the article, within the framework of achieving target indicators for the production 

of civilian products in accordance with state regulatory documents, applying the strategy of inno-

vative development, it is proposed to create small innovative enterprises (SIE) on the basis of 

knowledge-intensive enterprises of the radio-electronic industry (REI), which are part of the de-

fense-industrial complex (DIC), aimed at the development, production, release, sale and support 

of PGN. The analysis of the activities of SIE is carried out, and the advantages of its implementa-

tion are presented. The structure of the unit responsible for the functioning of the activities of this 

SIE and control of its activities is described. The logistic block diagram of the application from 

the counterparty for the production of PGN is shown. 

Keywords: knowledge-intensive enterprise, innovative development, small innovative enter-

prise, innovative development strategy.  

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                        № 1 (83) – 2025                             181 

Borisov Vladimir Radikovich, 

Postgraduate  

Department of Accounting, Taxes and Economic Security 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: kbua@inbox.ru 

 

APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN 

INCREASING REGIONAL SYSTEMS OF ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. Russia's national interests in information security for current and strategic goals of 

economic development are multifaceted and determine the content of the economic policy of the 

state and business. New information technologies, digitalization and basic principles of infor-

mation security applied in various spheres of economic activity bring a new impetus to the content 

of activities to ensure economic security and contribute to increasing its level. 

Keywords: national development, information and digital technologies, information sphere, 

threats, principles of information security. 

 

 

 

 

 

 

Vasilyeva Natalia Vyacheslavovna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

of the Department of Management and Business 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: VasilevaNV@volgatech.net 

 

Andrianov Yuri Semenovich, 

Candidate of Technical Sciences, 

Member of the Scientific and Scientific-Technical Councils of VSUT 

Volga State University of Technology. 

Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: AndrianovYS@volgatech.net 

 

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

PROCESSING ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 

REPUBLIC OF MARI EL 

 

Abstract. The article examines the methodological principles of measuring the level of innova-

tive development of the processing industry of the agro-industrial complex. An assessment of the 

level of innovative development of the processing industry of the regional agro-industrial complex 

is given, a method for distributing agro-industrial complex enterprises by technological structures 

(TS) is proposed, and a system for assessing the contributions of TS to the effectiveness of regional 

innovation processes is proposed.  

Keywords: innovation process, innovative development, technological structure, technological 

structure by structure. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

182                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Grigorieva Elena Mikhailovna, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

of the Department of Industrial Markets 

of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Russia, Moscow 

E-mail: emgrigoreva@fa.ru 

 

Golosnaya Ulyana Aleksandrovna, 

Student of the Faculty of Economics and Business 

of the Department of Industrial Markets 

of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Russia, Moscow 

E-mail: 239764@edu.fa.ru 

 

Korytnikova Maria Gennadyevna, 

Student of the Faculty of Economics and Business 

of the Department of Industrial Markets 

of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Russia, Moscow 

E-mail: 239759@edu.fa.ru 

 

RATIONALE FOR THE INTENSIFICATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE 

FORESTRY INDUSTRY COMPLEX 

 

Abstract. The article presents a comprehensive justification for the innovative development of 

the forest industry complex of Russia, taking into account technological, economic, institutional 

and environmental aspects. The current state of innovation in the industry is analyzed and key 

factors hindering the technological modernization of forestry enterprises are identified. A meth-

odology for assessing the effectiveness of innovation projects has been developed, taking into ac-

count the specifics of forestry production and the long-term impact of innovations on the economic, 

social and environmental parameters of the industry's development. A conceptual model for the 

formation of an innovative ecosystem of the forest industry complex is proposed, integrating re-

search potential, production capabilities of enterprises and mechanisms of state support. Priority 

areas of innovative development of the industry are substantiated in the context of the transition 

to circular production models. Practical recommendations for improving the institutional envi-

ronment and stimulating innovative activity of enterprises of the forest industry complex of Russia 

are formulated.  

Keywords: forest industry complex, innovative development, technological modernization, 

deep processing of wood, high added value. 
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THE IMPACT OF ONLINE TAXI AGGREGATORS ON THE PASSENGER 

TRANSPORTATION MARKET 

 

Abstract. The article examines the activities of online aggregators and their impact on the pas-

senger transportation market, including the basics of regulating the activities of aggregators, cat-

egories of online aggregators, their advantages and disadvantages. It has been established that 

online aggregators play an important role in the country's economy. The study has determined a 

positive effect, which consists in reducing the number of illegal carriers, increasing the total turn-

over of the Russian passenger transportation market, and improving the quality of services pro-

vided. The need to form a single transport space has been determined. 

Keywords: aggregator, passenger transportation, mobility, transport, digitalization. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FERROUS METALS MARKET  

IN THE G7 COUNTRIES 

 

Abstract. The article considers the importance of ferrous metals in various sectors of the econ-

omy, shows the relationship between the use of steel and cast iron, and the growth of the global 

economy, the main risks and opportunities faced by the ferrous metallurgy industry as a whole, 

and its individual enterprises under the influence of uncertainty and modern trends in the devel-

opment of technologies, regulatory requirements, geopolitical restrictions and digitalization. The 

article reflects the current problems of the development of the world ferrous metals market, pri-

marily on the example of the G7 countries. Conclusions are made about the causes of crisis phe-

nomena in the metallurgical industry under the influence of uncertainty. The author's understand-

ing of the directions of development of the metallurgical industry is given, the possibilities and 

ways to overcome the crisis phenomena are determined, including on the basis of the development 

of import substitution.  

Keywords: ferrous metallurgy, global economic uncertainty, digitalization of the economy, 

price volatility, environmental standards, geopolitics, infrastructure, risk management. 
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INDICATORS FOR ASSESSING ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL 

PRODUCTS, RAW MATERIALS AND FOOD MARKET 

 

Abstract. The article examines the indicators used by various scientists to assess economic 

(food) security in agriculture and, based on the results of their research, proposes a coefficient of 

purchasing power of the population's cash income for food products, and also forms a list of 

threats that can potentially affect this indicator. 

Keywords: economic security, indicators, threats, agriculture. 
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ECONOMIC ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

ON THE DEVELOPMENT OF THE METALWORKING INDUSTRY 

 

Abstract. In modern conditions, the metalworking industry is faced with the need to implement 

innovative technologies that contribute to increased productivity, reduced costs and sustainable 

development. Digitalization, additive manufacturing, artificial intelligence and predictive analyt-

ics are becoming key drivers of economic efficiency of enterprises. The article discusses the main 

areas of technological innovation, their impact on the economy of the industry and individual 

enterprises, as well as mechanisms for assessing the effectiveness of the implemented solutions. 

Particular attention is paid to the analysis of regional aspects of the metalworking industry devel-

opment, taking into account the introduction of innovations, as well as the impact of government 

support measures on stimulating technological renewal. Tools have been developed to assess the 

economic feasibility of innovative projects in metalworking, and recommendations have been pro-

posed to improve their efficiency.  

Keywords: metalworking industry, innovative technologies, economic efficiency, digital trans-

formation, technological development, additive manufacturing, predictive analytics. 
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UPDATING THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOCIAL 

COMMUNICATIONS OF MANAGEMENT 

 

Abstract. In the modern conditions of digital technologies development, special attention is 

paid to the integration of social communications in management using the latest technologies, in 

particular based on artificial intelligence (AI). The rapid implementation of AI technologies trans-

forms the processes of management, interaction and decision-making in various fields of activity. 

The problematic of the article is to determine the points of intersection between social communi-

cations in management and AI technologies, as well as to assess their impact on the effectiveness 

of management decisions. The author applied an interdisciplinary approach, which includes sys-

tems analysis, content analysis of scientific sources, empirical modeling and comparative analysis 

of the impact of AI technologies on social communications. The emphasis is on the combination of 

management theories with the latest technologies. It was revealed that the use of AI technologies 

in social communications of management increases the speed and quality of management decision-

making, allows to automate routine processes and improve the efficiency of teamwork. Key points 

of intersection are highlighted, such as personalization of communications, automation of feed-

back, big data analysis to support communication strategies. The importance of adaptation of 

management personnel to the use of innovative technologies to achieve strategic goals is empha-

sized.  

Keywords: management; artificial intelligence; social communications; digital transfor-

mation; management decisions; process automation. 
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THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF STATE 

SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

FOR THE PERIOD 2005-2024 

 

Abstract. The indicators of the dynamics of investments in fixed assets of the Nizhny Novgorod 

region, the dynamics of investments in priority investment projects for the period 2005-2024 are 

analyzed. The methods of situational, economic and statistical analysis were used in the work. The 

practical significance of the work is to summarize the results of the implementation of the program 

to support projects with the status of priority investment projects in the Nizhny Novgorod region 

in terms of total investments in fixed assets. It has been established that despite the increase in 

investment activity in the region, there is a stagnation in the implementation of the program to 

support priority investment projects. It is proposed to expand the scope of this program by type of 

activity.  

Keywords: investments in fixed assets, investment project, investment structure, a priority in-

vestment project. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

188                             № 1 (83) – 2025                                        ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Makrusev Viktor Vladimirovich, 

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences 

of the Department of Management  

Russian Customs Academy. 

Russia, Lyubertsy 

E-mail: makrusev@mail.ru 

 

Lonshakov Leonid Mikhailovich, 

Postgraduate  

Russian Customs Academy; 

Consultant of the Department of Development of Promising Control Areas 

of the Main Directorate "Center for Monitoring and Operational Control 

 of the Federal Customs Service of Russia". 

Russia, Moscow 

E-mail: lm.lonshakov@customs-academy.ru 

 

ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR SELECTING, ADAPTING AND 

IMPLEMENTING DIGITAL INNOVATIVE SERVICES INTO CUSTOMS CONTROL 

PRACTICE 

 

Abstract. The article presents an organizational mechanism for selecting, adapting and imple-

menting digital intelligent services in customs practice, highlights the main stages of the project 

for implementing a digital intelligent service, describes the documentation for each stage, and 

substantiates that the use of the developed mechanism will become a driver for improving the 

quality of customs services. The study identifies two types of digital intelligent service architec-

tures, conducts a comparative analysis, identifies the advantages and disadvantages of each ap-

proach, and substantiates the choice of the architecture type in the given conditions.  

Keywords: organizational mechanism, selection, adaptation, implementation, artificial intelli-

gence, digital intelligent service, digital innovative service, Federal Customs Service of Russia, 

customs authorities, customs control, customs services, inspection and screening complex, pattern 

recognition, automatic analysis. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC POLICY AS A 

FACTOR IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. Russia's national interests in the economic and, especially, financial spheres are im-

plemented at different levels of governance thanks to a comprehensively substantiated economic 

policy of the state, which provides for the economic development of the country, its regions, mu-

nicipalities, separately allocated territories, business and society. The article examines economic 

and financial policies, economic and financial security based on a typological approach. 

Keywords: economic policy, institute of financial policy, financial security, economic policy 

measures, indicators. 
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THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE FRANCHISE NETWORK 

 

Abstract. This article provides a systematic analysis of the concept of quality in franchising 

and its role in building competitive advantages across a franchise network. The primary aim of 

the study is to identify the multifaceted factors influencing quality in franchisor-franchisee rela-

tionships and to propose effective tools for quality management. Particular attention is paid to the 

multi-level nature of quality, in which formal standards intertwine with human factors, control 

methods, digital technologies, and organizational culture. The authors highlight the franchisor’s 

pivotal role in maintaining uniform service standards, coordinating partners, and fostering inno-

vation. The conclusion is that the sustainable growth and reputation of the entire network depend 

on a comprehensive approach to quality that integrates strict regulations with flexible mechanisms 

of interaction and motivation. 

Keywords: quality management, managerial competence, institutional control mechanisms, 

digital transformation, organizational culture, continuous improvement, franchise network. 
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CONSTRUCTION OF VARIABLE MODELS FOR ASSESSING ECONOMIC 

SECURITY 

 

Abstract. The article presents the author's approach to constructing variable models based on 

monitoring forecasts of the economic potential of Russian regions. The methodology includes com-

bining regions into groups with relatively similar economic conditions (clusters), regression anal-

ysis using a system of substantiated initial data that meet the requirements for determining the 

regional level of economic security.  

Keywords: economic security, assessment, dependent variables, system of indicators, variable 

models. 
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PRIORITY INVESTMENT PROJECTS AS A TOOL TO INCREASE INVESTMENT 

ACTIVITY IN THE FORESTRY SECTOR 

 

Abstract: The dynamics of investment processes in the forestry sector is considered, and the 

need for their activation is substantiated. The procedure for implementing priority investment pro-

jects in relation to the forest sector is disclosed, and criteria for assigning projects to priority ones 

are formulated. Special attention is paid to the issues of assessing the priority investment projects 

implementation in the forestry sector effectiveness. 

Keywords: forest sector, investment activity, investment projects. 
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TOURISM AS A FACTOR IN ACHIEVING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS IN RUSSIAN REGIONS 
 

Abstract. The article considers the problems of tourism in the framework of the concept of 

sustainable development of the regional economy. We believe that the role of tourism and hospi-

tality has increased significantly over the past decade. The article analyzes the final indicators of 

tourism and hospitality activities for 2024 based on statistics from Rosstat, tourist portal aggre-

gates, booking sites and NAFI research results. The growth in the performance of tourism and 

hospitality enterprises in 2024 at the regional level of Russia clearly demonstrates the strength-

ening of the importance of tourism as a factor in achieving the goals of sustainable regional de-

velopment. 

Keywords: tourism and hospitality, sustainable development concept, performance indicators 

of tourism and hospitality enterprises, factors of sustainable regional development. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF EQUIPPING LABORATORY FACILITIES IN 

RUSSIAN UNIVERSITIES 

 

Abstract. Higher education institutions act as centers of scientific research, innovation and 

technological development, and therefore their role becomes especially significant. Formation of 

highly qualified specialists without laboratories equipped with modern equipment, especially in 

technical areas of training, becomes a relevant aspect of educational institutions. The article an-

alyzes the quality of the educational system and its impact on investment attractiveness. Problems 

in the financing system are analyzed and prospects for improving the investment policy in the 

activities of universities are proposed. Technological equipment of the laboratory for conducting 

workshops on studying the non-destructive testing (NDT) method is systematized. The results of 

the development of an oscillation input device for a laboratory setup are presented. The need for 

investment in laboratory equipment and modern technologies that can provide students with ac-

cess to relevant knowledge and skills is emphasized.  

Keywords: higher education, innovative technologies, material and technical base, scientific 

research, oscillation input device, acoustic methods, ultrasonic vibrations, non-destructive testing 

(NDT), laboratory equipment, education financing. 
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DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECURITY MONITORING IN THE DIGITAL 

ECONOMY 

 

Annotation. The article deals with the organization of economic security monitoring. The aim 

of the work is to study the trends in the development of economic security monitoring in the digital 

economy. Development is understood as the formation of databases for storing and systematizing 

various economic indicators, the application of innovative methods of data collection and analysis 

to prepare useful information for making managerial decisions to ensure the economic security of 

various entities, the introduction of methods to ensure cybersecurity and information protection 

in the economy. 
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EXTERNAL AND INTERNAL CONSTRAINTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE 

RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The relevance of the study is determined by the increasing need to accelerate the pace 

of economic growth in the context of unfavorable trends in the state of the country's economy. A 

high degree of uncertainty due to the likelihood of new sanctions necessitates a constructive anal-

ysis of development trends to mitigate negative development scenarios and create conditions for 

increasing the sustainability of the country's economy. 

The article is devoted to the consideration of the features of economic growth in the Russian 

Federation in modern conditions, as well as external and internal factors influencing it. 

The work presents theoretical aspects of economic growth in the Russian Federation, considers 

the state of the Russian economy, and analyzes the key factors influencing economic growth in the 

Russian Federation at the present stage. 

Keywords: economic sanctions; economic policy; paradigm of economic development; eco-

nomic model; potential assessment; strategic planning; economic growth. 
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MODERN MACROECONOMICS: CHALLENGES AND POSSIBLE DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 

 

Abstract. The relevance of the study is determined by the unique position in which the economy 

of the Russian Federation currently finds itself. Enormous sanctions pressure on the country, a 

number of sanctions has been adopted that has never been imposed on any other state in history. 

Russia has significantly reduced export opportunities, the country's economy's access to innova-

tive technologies is limited, the reason for which are sectoral and individual restrictions. The pur-

pose of all restrictions was a sharp decline in the Russian economy and its development potential 

due to the destabilization of the Russian financial system. The article is devoted to the study of the 

main macroeconomic indicators of Russia, consideration of the challenges and possible directions 

of development of the Russian economy in modern macroeconomic conditions. The article presents 

macroeconomic trends in the world economy in 2024, an assessment of the macroeconomic indi-

cators of the Russian Federation, and also analyzes the challenges and directions of development 

of the Russian economy.  

Keywords: macroeconomics; GDP; foreign trade; global risks; inflation; monetary policy; 

economic landscape; financial stability; economic sanctions; strategic planning; economic 

growth. 
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ECONOMIC INDICATORS AS INDICATORS OF THREATS TO REGIONAL 

ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. Challenges, risks and threats that the modern economic system of the country is ex-

periencing negatively affect not only the economic security of its various levels, but also affect 

various spheres of life. The definition and identification of such threats is associated with the de-

velopment of indicators reflecting the main parameters of development at various levels of eco-

nomic security. 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO ANALYTICAL PROCEDURES OF INTERNAL 

CONTROL OF RESOURCE SUPPORT OF A COMMERCIAL BANK 

 

Abstract. The article reveals the conceptual foundations of internal control of resource security 

of a bank, including its goals, objects, subjects, functions and methods. Particular attention is paid 

to the distinction between the concepts of analytical procedures and economic analysis, their role 

in the internal control system and a multi-level system of internal control of resource security is 

presented, including operational, tactical and strategic levels. The study is based on the works of 

Russian and foreign scientists, regulatory documents of the Bank of Russia and recommendations 

of the Basel Committee. The results can be used to improve the internal control system in com-

mercial banks.  

Keywords: control, resource security, monitoring, analytical procedures, analysis, supervision. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF TAX ADMINISTRATION AS 

A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL 

 

Abstract. The article examines the essence and prerequisites of digital transformation of tax 

administration, the importance of modern tax control measures for individuals in the context of 

the transition of tax authorities to digital information and international exchange of tax infor-

mation.  

Keywords: digital transformation, tax administration, tax control, individuals, personal income 

tax. 
 


