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Аннотация 

Проведен анализ базовых подходов к типологизации социальных институтов развития цифровой эко-

номики. Рассмотрены нормативный, информационный, эволюционный, функциональный, организационный, 

трансакционный подходы к пониманию сущностных характеристик социальных институтов. Предложены 

следующие типы социальных институтов развития цифровой экономики: 1) институты нормативного ре-

гулирования; 2) институты образования; 3) институты культуры; 4) институты науки; 5) институты 

занятости. Изучены структурные особенности каждой группы институтов. Сделан вывод о том, что со-

циальные институты самым непосредственным образом влияют на развитие цифровой экономики. На эко-

номический рост влияют не только инвестиции в основной капитал или рост занятости, но и качество об-

разования, здравоохранения, а также эффективность социальных институтов, прежде всего государства. 
Социальные институты играют важную роль в преодолении экономических, социальных, экологических 

противоречий устойчивого развития и обеспечении гармонизации приоритетов развития цифровой эконо-

мики.  

 

Ключевые слова: институциональная среда, социальные институты, цифровая экономики, цифровизация. 
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Abstract 

The analysis of basic approaches to typologization of social institutes of development of digital economy is car-

ried out. The normative, information, evolutionary, functional, organizational, transactional approaches to under-

standing the essential characteristics of social institutions are considered. The following types of social institutions 

for the development of the digital economy are proposed: 1) regulatory institutions; 2) institute of education; 3) cul-

tural institutions; 4) institutes of science; 5) employment institutions. The structural features of each group of institu-

tions have been studied. It was concluded that social institutions directly influence the development of the digital 

economy in the most direct way. Economic growth is affected not only by investment in fixed assets or employment 

growth, but also by the quality of education, health care, and the effectiveness of social institutions, primarily the 

state. Social institutions play an important role in overcoming the economic, social, environmental contradictions of 

sustainable development and ensuring the harmonization of the priorities for the development of the digital economy. 

 

Keywords: institutional environment, social institutions, digital economy, digitization. 
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Введение  
 

Важнейшей предпосылкой цифровизации 

экономики России является создание институ-

циональной среды, которая создаст условия 

для развития платформ и технологий, и эф-

фективного взаимодействия субъектов рынков 

и отраслей экономики, и охватит нормативное 

регулирование, информационную инфраструк-

туру, кадры и информационную безопасность. 

 

1. Методологические подходы к 

трактованию социальных институтов  
 

Важнейшей предпосылкой цифровизации 

экономики России является создание институ-

циональной среды, которая создаст условия 

для развития платформ и технологий, и эф-

фективного взаимодействия субъектов рынков 

и отраслей экономики, и охватит нормативное 

регулирование, информационную инфраструк-

туру, кадры и информационную безопасность. 

Анализ дефиниционных характеристик 

социальных институтов развития цифровой 

экономики целесообразно начать с рассмотре-

ния подходов к их типологизации.  

Нормативный подход. В частности, наи-

большую известность среди специалистов по-

лучили определения указанного концепта, 

данные Д.С. Нортом с использованием норма-

тивного подхода: 1) институт – это совокуп-

ность правил, связанных с ними механизмов 

реализации, и норм поведения, структури-

рующих и облегчающих взаимодействие меж-

ду людьми; 2) «институты – это «правила иг-

ры» в обществе, или … созданные человеком 

ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми» [1]. По со-

держанию данных определений видно, что 

концепт «институт» включает в себя более уз-

кие понятия «нормы», «правила» и т.п., пред-

ставляя собой более сложное и комплексное 

понятийное единство. В свою очередь, А.Н. 

Олейник еще больше расширяет нормативные 

рамки содержания концепта «институт» за 

счет включения в его состав понятий «закон» 

и «принцип», считая, что «к институтам мож-

но отнести как положения Гражданского Ко-

декса, так и принципы разрешения житейских 

конфликтов, принятые в данном социуме», а 

также «нормы и правила, закрепленные в пи-

санном праве, Конституции и законодатель-

ных актах» [2]. 

Информационный подход. Исследовате-

ли, практикующие информационный подход к 

определению концепта «институт», видят пре-

имущество данного подхода в том, что, «если 

рассматривать институты как системы, опери-

рующие идеальными объектами (символиче-

ской информацией), то сразу возникает вопрос 

о соотношении таких объектов и «реальности» 

[3]. Последовательное рассмотрение данного 

вопроса позволяет «показать, что социальные 

и экономические институты можно рассмат-

ривать как креативные системы – порождаю-

щие, преобразующие и сохраняющие инфор-

мацию. Экономический процесс в этом случае 

представляет собой движение идей, превра-

щенных в ту или иную «реальность» [3]. Уст-

ройство креативных систем можно предста-

вить как более или менее постоянную инфра-

структуру, по которой перемещаются импуль-

сы взаимодействий – сигналы между элемен-

тами сети либо более сложные идеальные объ-

екты. Свойства креативных систем – язык 

взаимодействий, способ передачи импульсов, 

возможные типы идеальных объектов и другие 

– составляют единое целое, их нужно анализи-

ровать в совокупности. Такой подход позволя-

ет понять особенности различных институтов, 

их «вписанность» в общую социально-

экономическую среду, возможности заимство-

вания и пути развития в современной инфор-

мационной среде. 

Эволюционный подход. Исследователи, 

работающие в рамках эволюционного подхода 

к изучению концепта «институт», рассматри-

вают «различающиеся масштабами типы ин-

ститутов – эволюционные порядки, историче-

ские режимы и повседневные практики. На-

звания этих типов весьма условны. Порядки 

можно назвать устойчивыми формами правле-

ния или традициями политической организа-

ции. Режимы можно связать со стилями власт-

вования, практики – с политическими импро-

визациями или, напротив, рутиной». Зарубеж-

ными сторонниками эволюционного подхода 

выделяются также такие разновидности ин-

ститутов, как инклюзивные и экстрактные ин-

ституты [4]. 

Трансакционный подход. Адепты тран-

сакционного подхода к определению концепта 

«институт» связывают снижение трансакци-

онных издержек в обществе с развитием соци-

альных институтов и постоянным ростом в 

обществе доверия к таким институтам. И на-

оборот, «низкий уровень общественного дове-

рия в постсоветских странах ко многим суще-

ствующим социальным институтам (образова-
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ние, наука, власть, бизнес и др.) самым отри-

цательным образом сказывается на величине 

накопленного в этих странах социального ка-

питала, что не позволяет последнему более 

серьезно влиять на снижение трансакционных 

издержек в российском, украинском и бело-

русском обществах» [5].  

Организационный подход. Сторонники 

организационного подхода к определению 

концепта «институт» выносят на первое место 

в его составе такой элемент, как организация, 

учреждение. В частности, авторы «Российской 

социологической энциклопедии» (1998) опре-

деляют составляющие концепта «институт» в 

следующем порядке: «Институт (от лат. 

institutum – учреждение, установление) 1. Уч-

реждение, установление. 2. Совокупность 

норм права, регулирующих определенную 

группу общественных отношений одного по-

рядка и обычно составляющие часть соответ-

ствующей отрасли права» [6]. Более того, как 

показывает современная политическая прак-

тика России, вес общественных объединений и 

организаций в структуре социального феноме-

на, описываемого при помощи концепта «ин-

ститут», постоянно растет. Стремительное 

развитие российского гражданского общества 

в последние несколько лет привели к росту 

количества общественных объединений и ор-

ганизаций.  

Функциональный подход. В основе 

функционального подхода к определению 

концепта «институт» лежат описания функ-

ций, выполняемых различными социальными 

институтами в обществе. В свою очередь, со-

вокупности социальных функций различных 

социальных институтов формируют общие 

функции. Выделяют четыре основных функ-

ции социальных институтов: воспроизводство 

членов общества (семья, государство, рели-

гия); социализация членов общества (семья, 

просвещение, религия, право); производство и 

распределение (государство, промышлен-

ность, сельское хозяйство, торговля); управле-

ние и контроль (государство, право, религия)» 

[7]. 

Исследователи, использующие аксиоло-

гический подход к определению концепта 

«институт», считают его неотъемлемыми ком-

понентами культурные и социальные ценно-

сти.  В социологических теориях (начиная с 

работ М. Вебера) ценность представляет собой 

важнейший компонент социальной структуры: 

она не только лежит в основе социально зна-

чимых действий субъектов, но также является 

необходимым элементом функционирования 

социальных институтов: каждая социальная 

система опирается на систему ценностей, раз-

деляемую по крайней мере большинством ее 

членов и определяющую их типы поведения и 

типы отношения в постоянно изменяющихся 

условиях существования.  

С целью упорядочения существующего 

многообразие пониманий концепта «институт» 

отечественными исследователями были разра-

ботаны многочисленные классификации ин-

ститутов, в рамках которых использовались 

самые разные критерии для их систематиза-

ции. В частности, Г.Б. Клейнером создана 

классификация социально-экономических ин-

ститутов, в которой используются следующие 

критерии их систематизации: тип и вид субъ-

ектов, сфера принятия решений, время воз-

никновения, устойчивость, степень формали-

зации, механизмы информирования и контро-

ля институтов [8].  

В свою очередь, В. Исламутдинов клас-

сифицирует институты стимулирования инно-

вационного поведения, используя следующие 

критерии: по происхождению (естественные и 

искусственные институты), по уровню форма-

лизации (формальные и неформальные); по 

типу возникновения (институты более общего 

порядка и вторичные институты); по отноше-

нию к субъекту (фирме) (внешние, экзогенные 

институты и внутренние, эндогенные); по сфе-

ре функционирования (экономические, поли-

тические, социальные институты); по степени 

определенности участников (институты, ори-

ентированные на неопределенных участников, 

и институты, ориентрованные на определен-

ных участников); по характеру воздействия на 

поведение экономических агентов (стимули-

рующие, сигнализирующие и регулирующие 

институты); по степени эффективности (на-

пример, заимствованные институты – инсти-

тут венчурного финансирования); по степени 

зрелости (развивающиеся и развитые институ-

ты); по масштабу применения (глобальные 

институты, макроинституты, мезоинституты, 

микроинституты, мини-институты); по нали-

чию внутренней структуры (простые и слож-

ные институты); по способу функционирова-

ния (институты, действующие на основе ин-

ститутов более высокого порядка; институты, 

действующие посредством органов и меха-

низмов государственной власти и управления; 
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институты, действующие с помощью специ-

ально созданных организаций) [9]. 

Состав формальных институтов рынка, 

эффективность их изучения и использования в 

хозяйственной жизни страны может зависеть 

даже от чисто психологических факторов: 

«Система формальных институтов (норм и 

правил) рынка в большой степени зависит от 

психологии правящей политической элиты. 

Если эта элита обладает равновесной психи-

кой, то формально-рыночные институты соче-

тают принципы свободы предпринимательства 

и социальной ответственности субъектов рын-

ка, конкуренции и регулирования. Если же 

психология элиты носит доминантно-

индивидуалистический характер, то складыва-

ется формально-институциональная среда, от-

крывающая широкий простор для продвиже-

ния наверх и деятельности предпринимателей 

и менеджеров с экстремально-

индивидуалистической (хищнической) психи-

кой» [10]. 

В какой-то мере существующее многооб-

разие подходов к определению базового кон-

цепта «институт», его отличающиеся понима-

ния различными исследователями получили 

отражение и в процессе определении такой 

концепт-переменной базового концепта «ин-

ститут», как «социальный институт». К инсти-

тутам можно отнести нормы и правила, орга-

низации и учреждения, органы и отношения, 

сообщества и статусы, рутины и ритуалы, 

обычаи и традиции, образ мышления и пове-

дения. При таком собирательном подходе по-

нятие социального института теряет границы и 

масштабы собственного содержания. 

Избавиться от указанной безграничной 

многозначности понятия «социальный инсти-

тут» помогает обращение к истории его фор-

мирования. В частности, Н.А. Симченко опи-

сала начальный период формирования и ис-

пользования данного понятия следующим об-

разом: «Термин «социальный институт» ввел в 

научный оборот Т. Веблен. По мнению Т. 

Веблена, социальный институт – это совокуп-

ность общественных обычаев, реализация оп-

ределенных привычек, поведения, мнений, 

которые передаются из поколения в поколение 

и меняются в зависимости от обстоятельств, а 

также являются инструментом адаптации к 

ним. Если Г. Спенсер, исследуя социальные 

институты, делает акцент на функционально-

сти социальной структуры, то Т. Веблен – на 

ее нормативности. В целом же первые инсти-

туционалисты, которые работали в рамках 

традиции Т. Веблена, рассматривали институт 

как специфический вид социальной структу-

ры, способной изменять цели и пристрастия 

экономических агентов». 

 

2. Типы социальных институтов 

развития цифровой экономики 
 

В настоящее время используются самые 

разные способы группировки существующих 

социальных институтов в целях их исчерпы-

вающего описания. К числу наиболее часто 

используемых способов систематизации соци-

альных институтов относится их группировка 

путем использования тех или иных экономи-

ческих критериев. К примеру, Н.А. Симченко 

группирует социальные институты, влияющие 

на развитие инновационной экономики, при 

помощи уровневого критерия: 1) на экономи-

ческом макроуровне функционируют такие 

социальные институты, как государство, зако-

нодательная база, налоговая система, судебная 

система, банковская система, рынок труда, 

фондовый рынок, система социальной защиты, 

система социальных фондов, социальное 

партнерство, наука, образование, средства 

массовой информации, профобъединения, по-

литика экологической безопасности; 2) на эко-

номическом мезоуровне функционируют сле-

дующие социальные институты: социальная 

ответственность бизнеса, собственность и ее 

структура, корпоративные отношения со 

стейкхолдерами, экологическое предпринима-

тельство, инвесторы, конкуренция, ценовая 

политика, социальное партнерство, профобъе-

динения, институт благотворительности; 3) на 

экономическом микроуровне функционируют 

такие социальные институты, как система 

управления, организационное проектирование, 

корпоративная социальная ответственность, 

корпоративное пенсионное обеспечение, соци-

альная справедливость, инвестиционная ак-

тивность, социальные коммуникации, корпо-

ративная культура, корпоративный кодекс, 

профобъединения, структура собственности, 

интеллектуальный капитал, корпоративная 

общественность, социальное партнерство [7]. 

Из приведенной классификации социальных 

институтов видно, что отдельные из них (про-

фобъединения, социальное партнерство и др.) 

функционируют на самых разных экономиче-

ских уровнях. 

1. Институты нормативного регулирова-

ния:   
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- Правовые акты, определяющие целевые 

установки государственной политики (кон-

цепции, программы, доктрины).  

- Указы, законы, постановления и распо-

ряжения, определяющие функции органов го-

сударственной и исполнительной власти, на-

учных, негосударственных организаций и 

фондов в части цифровой деятельности.  

- Акты Правительства РФ, утверждающие 

планы действий в области трансформации 

экономики на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. Указанная группа нормативных 

актов содержит основные положения концеп-

ции реформирования науки, цифровизации 

экономики, инфраструктуры цифровой дея-

тельности, а также мероприятия по стимули-

рованию цифровой экономики.  

- Региональное законодательство о разви-

тии цифровой экономики (законы и концеп-

ции). 

Ключевую роль в регулировании и разви-

тии цифровой экономики в стране играют до-

кументы стратегического планирования, ос-

новными из которых являются: 

- Доктрина информационной безопасно-

сти Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2016 года № 646; 

- Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 

203; 

- Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», утвержденная Распоряжением 

от 28 июля 2017 года № 1632-р.. 

При этом необходимо отметить отсутст-

вие единой согласованной законодательной 

базы, несмотря на интенсивную работу по 

усовершенствованию правового регулирова-

ния. 

2. Институты образования: 

- механизмы переподготовки, повышения 

квалификации, самообразования, которые 

обеспечат образование в течение всей жизни, 

вовлечение в него государственных служащих, 

лиц старше 50 лет, пенсионеров и инвалидов, 

высвобождающихся граждан; 

- модель компетенций, обеспечивающая 

эффективное взаимодействие общества, биз-

неса, рынка труда и образования в условиях 

цифровой экономики; 

- механизм аттестации компетенций циф-

ровой экономики вариативна и согласована с 

профессиональными и образовательными 

стандартами, национальной системой квали-

фикаций; 

- механизм обеспечения преемственности 

по уровням образования (общее - среднее 

профессиональное, высшее) и с трудоустрой-

ством (включая воинскую службу), содержа-

ния и численности (выпуск - набор) по ключе-

вым компетенциям, необходимым для цифро-

вой экономики; 

- система цифровой фиксации в образова-

тельном процессе.  

Ситуация на рынке труда постоянно ме-

няется. Профессии, которые 10-20 лет назад 

были высокооплачиваемыми и значимыми, 

теряют свою востребованность. Цифровая 

экономика оказывает непосредственное влия-

ние на мировой рынок труда. Отметим, что 

самой востребованной профессией в России 

является ИT-специалист, на мировом уровне 

она занимает 2 место. Несмотря на то, что 

данная профессия входит в рейтинг высокооп-

лачиваемых профессий России,  на рынке тру-

да мы наблюдаем высокий спрос на ИT-

специалистов. Программа "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации" предусматрива-

ет, что российские вузы к 2024 году должны 

выпускать не менее 120 000 специалистов по 

ИТ-специальностям. Однако по данным Мин-

комсвязи, в 2014 г. – в ИТ-сфере учились 25 

000 человек, в 2016 г. – 42 500 человек, коли-

чество ИT-студентов действительно повыша-

ется, но не так стремительно. 

В системе образования расширяется при-

менение и изучение цифровых технологий. 

Нормативно, технологически и содержательно 

обеспечен курс информатики и информацион-

но-коммуникационных технологий в програм-

мах общего образования, также во многих 

университетах уже введены дисциплины, ко-

торые знакомят обучающихся с новыми тен-

денциями развития экономики. Однако чис-

ленность подготовки кадров и соответствие 

образовательных программ требованиям ново-

го цифрового рынка труда недостаточны. 

Имеется серьезный дефицит кадров в образо-

вательном процессе всех уровней образования.  

Таким образом, возможности, которые от-

крывает цифровая экономика, переход на но-

вый промышленный и технологический уклад, 

одновременно обостряют проблемы цифрово-

го неравенства между различными социаль-

ными слоями. Так, несмотря на массовое вне-

дрение информационно-коммуникационных 

https://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-russia.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-russia.html#Spec1
https://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-russia.html#Spec1
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технологий и рост интернет-пользователей во 

всех федеральных округах, ежедневно гражда-

не с низкой цифровой грамотностью становят-

ся жертвами кибермошенников. В связи 

с этим, большая группа пользователей Рунета 

(в особенности: пенсионеры, дети 

и подростки) попадает в зону риска и остро 

нуждается в просвещении в области цифровых 

технологий, а вопрос всеобщей цифровой гра-

мотности населения становится задачей на-

ционального уровня.  

Индекс цифровой грамотности (ИЦГ) – 

исследовательский проект, реализованный в 

2015 г. некоммерческой организацией РОЦИТ. 

Основной целью исследования стала разра-

ботка методологии и расчет ИЦГ в регионах 

России. Авторами настоящего исследования 

разработана трехуровневая модель создавае-

мого Индекса [11]. Согласно исследованию 

РОЦИТ Индекс цифровой грамотности граж-

дан России вырос на 5,7% до 5,99 пунктов из 

10, в 2016 году данный показатель составлял 

5,42, в 2015 году – 4,79. Однако, большинство 

россиян неуверенны в своих знаниях в области 

цифровой экономики, фишинга и агрегаторов 

товаров и услуг. В большей степени граждане 

уверены в знании интернет-магазинов (97%), 

поисковых систем (96%) и социальных сетей 

(96%). Формирование цифровой экономики 

невозможно без решения данной проблемы, 

так как именно всеобщая цифровая грамот-

ность населения позволит создать фундамент 

для стабильной работы экосистемы цифровой 

экономики, подготовить граждан к новым вы-

зовам и обеспечить информационную безо-

пасность [11]. 

Следовательно, деятельность образова-

тельных институтов, нужно направить на соз-

дание ключевых условий для подготовки кад-

ров цифровой экономики; переподготовки 

кадров «устаревших» профессий; запуск но-

вых актуальных образовательных программ; 

обеспечению компетентными кадрами ранок 

труда. Наряду с этим, институтам образования 

необходимо сотрудничать с институтами нау-

ки и государством в части разработки, про-

движения и популяризации перспективных 

для цифровой экономики профессий, проектов 

и компетенций. Однако мы считаем, что живое 

общение крайне необходимо в системе обра-

зования и мы должны сохранить его. Бесспор-

но, в онлайн-образование также нуждается 

общество, потому что оно позволяет объеди-

нять аудиторию, сохранять качественный уро-

вень и доступность для миллионов людей, но 

обучающимся необходима обратная связь от 

преподавателя. 

3. Институты культуры: виртуальная 

церковь, imedrese (интернет-медресе началь-

ного уровня религиозного образования),  им-

мерсивный театр, «Большой музей», цифровой 

кинотеатр, кинотеатр 3D, кинотеатр Drive-in, 

электронная библиотека, виртуальные выстав-

ки, квазикоммуникация. Культура — это при-

знак цивилизованности государства, и именно 

государство несет ответственность за ее разви-

тие. Нельзя допустить разрушения системы 

общедоступных учреждений культуры и ис-

кусства. У молодого поколения, с помощью 

цифровых технологий, необходимо развивать 

гордость и осознание высокой российской ду-

ховности и уникальности многонациональной 

российской культуры. Национальная культура 

влияет на формировании трудового потенциа-

ла, в первую очередь на его инновационную 

составляющую, воспитывающая устойчивые 

поведенческие стереотипы работника. При 

этом следует принять во внимание, что разви-

тие глобальной экономики не уменьшает, а, 

усиливает культурную, религиозную и инсти-

туциональную разнообразность наций / об-

ществ, стимулируя в то же время их взаимоза-

висимость [12]. 

Религия является необходимой составной 

частью общественной жизни каждого челове-

ка, в том числе и духовной культуры общест-

ва. Церковь, как общественно-историческое 

образование – считается одним из основных 

социальных институтов и поэтому ее необхо-

димо реструктуризировать под императивы 

цифровой экономики. В некоторых храмам, 

можно воспользоваться услугами онлайн. Этот 

проект сделан, прежде всего, для людей, не 

имеющих возможности сходить в церковь.  
В настоящее время мы наблюдаем посте-

пенный отказ от классических способов взаи-

модействия искусства со зрителем – все чаще 

используются интерактивные форматы. Уже 

появились первые иммерсивные интерактив-

ные книги, все популярней становится иммер-

сивный театр, где создается эффект полного 

погружения зрителя в сюжет постановки, и 

зритель является главным участником проис-

ходящего. Во многих музеях созданы плат-

формы, с помощью которой можно организо-

вывать выставки с дополненной реальностью. 

Посетитель проходим в музей, наводит смарт-

фон на произведение, и вам рассказывают в 
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деталях историю его создания. Следовательно, 

развитие технологий приведет общество к но-

вому уровню восприятия искусства, культуры, 

творчества и креативности. 

4. Институты науки: инновационно-

технологические центры, технопарки, центры 

трансфера технологий, бизнес-инкубаторы 

(технологические инкубаторы), органы коор-

динации инновационной деятельности, вен-

чурные фонды, центры научно-технической 

информации, фонды финансирования НИОКР. 

Основной целью данной группы институ-

тов, является создание системы поддержки 

поисковых, прикладных исследований в об-

ласти цифровой экономики (исследователь-

ской инфраструктуры цифровых платформ), 

обеспечивающей технологическую независи-

мость по каждому из направлений сквозных 

цифровых технологий, конкурентоспособных 

на глобальном уровне, и национальную безо-

пасность.  

5. Институты занятости: 

- Нормативно-правовые акты, обеспечи-

вающие регулирование гибких трудовых от-

ношений, включая дистанционные отношения; 

- Персональные траектории развития тру-

дозанятых. Государство создаст электронную 

базу, в которую запишут данные обо всех ра-

ботающих гражданах. Образование, стаж, 

должности на прошлой работе, причины 

увольнения — всё это можно будет посмот-

реть в личном файле сотрудника; 

- Механизмы мотивации компаний на соз-

дание рабочих мест и обучение своих сотруд-

ников и других граждан базовым компетенци-

ям цифровой экономики; 

- Система государственных стимулирую-

щих выплат (индивидуальный цифровой ваучер 

от государства) на обучение компетенциям циф-

ровой экономики детей и взрослых, включая 

людей старшего возраста и граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья компетенци-

ям цифровой экономики; 

- Система нематериальных льгот для от-

дельных профессий (цифровой аналог норма-

тивов ГТО для всех возрастов); 

- Механизм мотивации иностранных гра-

ждан на участие в развитии цифровой эконо-

мики России; 

- Механизм возврата уехавших со стороны 

специалистов в области цифровой экономики.  

 

 

 

Выводы 
 

Социальные институты самым непосред-

ственным образом влияют на развитие цифро-

вой экономики. На экономический рост влия-

ют не только инвестиции в основной капитал 

или рост занятости, но и качество образова-

ния, здравоохранения, а также эффективность 

социальных институтов, прежде всего госу-

дарства. При этом, по мнению Ф. Бийе, «вы-

живание социальных институтов не сводится к 

экономической эффективности, напротив, со-

циальные силы являются неотъемлемой ча-

стью того, что конституирует архитектуру 

рынков» [16]. В свою очередь, социальные ин-

ституты играют важную роль в преодолении 

экономических, социальных, экологических 

противоречий устойчивого развития и обеспе-

чении гармонизации приоритетов развития 

цифровой  экономики.  
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Аннотация 

Повышение эффективности использования человеческих ресурсов становится для современной органи-

зации важнейшей задачей, решение которой будет способствовать укреплению конкурентных преимуществ 

и улучшению экономической стабильности предприятия. Цель исследования заключается в уточнении спе-

цифики человеческих ресурсов как фактора повышения конкурентоспособности предприятия, а также в 

определении подходов к повышению эффективности их использования в современных условиях. Работа осно-

вана на принципах системного подхода, который обеспечивает рассмотрение вопроса эффективности ис-

пользования человеческих ресурсов в его ключевых взаимосвязях. В статье приведены основные особенности 

использования человеческих ресурсов в современных условиях. Проанализировано влияние фактора эффек-

тивного использования человеческих ресурсов на повышение конкурентоспособности предприятия. Рас-

смотрена специфика человеческих ресурсов, а также основные подходы к повышению эффективности их 

использования. Установлено, что активизация человеческих ресурсов способствует повышению эффектив-

ности использования других видов ресурсов предприятия, укрепляя его конкурентоспособность. 

 

Ключевые слова: эффективность, использование, человеческие ресурсы, мотивация, развитие, фактор, конку-

рентоспособность. 
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Abstract 

Increasing the efficiency of human resources use is becoming an important task for the modern organization, the 

solution of which will help to strengthen the competitive advantages and improve the economic stability of the 

enterprise. The aim of the research is to clarify the specifics of human resources as a factor in increasing the 

competitiveness of the enterprise, as well as determining approaches to increasing the efficiency of their use in 

modern conditions. The work is based on the principles of the system approach, which ensures the consideration of 

the effectiveness of human resources use in its key interrelations.The article describes the main features of human 

resources use in modern conditions. The influence of the factor of effective use of human resources on the enterprise 

competitiveness is analyzed. The specifics of human resources, as well as the main approaches to increasing the 

efficiency of their use, are considered. It is established that the activation of human resources contributes to 

increasing the efficiency of using other types of enterprise resources, strengthening its competitiveness. 
 

Keywords: efficiency, use, human resources, motivation, development, factor, competitiveness. 
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Введение 
 

На современном этапе развития экономи-

ки, в условиях ужесточения конкурентной 

борьбы и стремительных изменений внешней 

среды, предприятия вынуждены переходить на 

инновационный путь развития, что приводит к 

изменению роли человеческих ресурсов в 

обеспечении успешной деятельности органи-

зации. При этом эффективность использова-

ния человеческих ресурсов на большинстве 

отечественных предприятий остается на дос-

таточно низком уровне, что является причиной 

снижения конкурентоспособности, потери 

рынков сбыта и ухудшения экономических 

показателей в целом. 

Недооценка роли человеческих ресурсов 

для успешной работы современной организа-

ции приводит к ошибкам в разработке страте-

гии, неверной расстановке приоритетов при 

осуществлении управленческой деятельности, 

снижению экономических результатов и 

ухудшению имиджа предприятия. Таким обра-

зом, повышение эффективности использова-

ния человеческих ресурсов становится для со-

временной организации важнейшей задачей, 

решение которой будет способствовать укреп-

лению конкурентных преимуществ и улучше-

нию экономической стабильности предпри-

ятия. 

Актуальность исследования обусловлена 

тем, что персонал организации является спе-

цифическим ресурсом, оказывающим сущест-

венное влияние на эффективность использова-

ния всех остальных ресурсов предприятия. 

При этом сотрудники организации очень чутко 

реагируют на управляющие воздействия, что 

позволяет развивать их в нужном направле-

нии, существенно повышая эффективность 

использования человеческих ресурсов. 

Способности людей к творчеству практи-

чески безграничны, что обуславливает нали-

чие огромного потенциала для роста экономи-

ческой эффективности и конкурентоспособно-

сти предприятия. Именно персонал организа-

ции, мотивированный к достижению высоких 

результатов и постоянно повышающий уро-

вень своих знаний и профессионализма, созда-

ет те неповторимые, уникальные особенности 

конкретного предприятия, которые выгодно 

отличают его от конкурентов. 

 

1. Анализ последних исследований и 

публикаций 
 

В экономической науке большое количе-

ство исследований посвящено вопросам эф-

фективности использования человеческих ре-

сурсов. Исследованием данной проблемы за-

нимались многие известные ученые. Среди 

иностранных авторов в этой области необхо-

димо отметить работы П. Друкера, 

М. Армстронга, М. Мескона. В отечественной 

литературе особого внимания заслуживают 

труды Ю.Г. Одегова, О.С. Виханского, 

А.Я. Кибанова. 

Современные ученые также занимаются 

исследованием вопросов, связанных с влияни-

ем эффективности использования человече-

ских ресурсов на конкурентоспособность 

предприятия. Рассмотрим более детально не-

сколько работ, посвященных данной пробле-

ме. 

В работе [1] обосновывается ведущая 

роль человеческих ресурсов в повышении 

конкурентоспособности предприятия. Обозна-

чается необходимость интеграции системы 

управления человеческими ресурсами в об-

щую стратегию предприятия. Человеческие 

ресурсы рассматриваются как основа успеш-

ной деятельности организации, что требует 

перехода к новой, социально ориентированной 

концепции управления персоналом. 

В статье [2] рассматривается управление 

деловым поведением работников на предпри-

ятии как социально-экономической системе. 

Подчеркивается значение вопросов, касаю-

щихся управления трудовыми ресурсами, важ-

ность данного процесса и его влияние на эф-

фективность использования других видов ре-

сурсов. Разрабатывается механизм управления 

поведением  ресурсов предприятия. Рассмат-

ривается взаимосвязь деловой и межличност-

ной сферы поведения трудовых ресурсов. 

В работе [3] исследуются различные фак-

торы, оказывающие влияние на повышение 

эффективности использования человеческих 

ресурсов промышленных предприятий. Пока-

зано воздействие внешних и внутренних фак-

торов на эффективность персонала организа-

ции. Подробно рассмотрены вопросы стиму-

лирования трудовой активности работников 

предприятия в системе управляющих воздей-

ствий на персонал организации. 

Следует сказать, что в большей части ис-

следований недостаточно внимания уделено 

специфике использования человеческих ре-

сурсов, определяющей их влияние на эффек-

тивность использования материальных и фи-
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нансовых ресурсов предприятия в современ-

ных условиях. Теоретические вопросы, ка-

сающиеся эффективности использования че-

ловеческих ресурсов в контексте повышения 

конкурентоспособности предприятия остаются 

недостаточно изученными. 

 

2. Выделение нерешенной проблемы 
 

Несмотря на множество научных иссле-

дований, рассматривающих вопросы эффек-

тивного использования человеческих ресур-

сов, а также влияние данного фактора на по-

вышение конкурентоспособности предпри-

ятия, стремительное развитие и структурная 

перестройка экономики приводит к необходи-

мости постоянного уточнения теоретических 

основ и практических аспектов эффективного 

использования человеческих ресурсов для по-

вышения конкурентоспособности предприятия 

в современных условиях. 

 

3. Цель исследования 
 

Цель исследования заключается в уточне-

нии специфики человеческих ресурсов как 

фактора повышения конкурентоспособности 

предприятия, а также в определении подходов 

к повышению эффективности их использова-

ния в современных условиях. 

 

4. Методы и/или методология 

исследования 
 

В ходе данного исследования применя-

лись следующие научные методы: индукция и 

дедукция, анализ и синтез, аналогия, систем-

ный подход, наблюдение, сравнение, обобще-

ние, а также изучение динамики и взаимосвя-

зей. Работа основана на принципах системного 

подхода, который обеспечивает рассмотрение 

вопроса эффективности использования чело-

веческих ресурсов в его ключевых взаимосвя-

зях. 

 

5. Результаты 
 

Эффективность использования человече-

ских ресурсов напрямую зависит от организа-

ции системы управления персоналом, учиты-

вающей специфику деятельности предприятия. 

Система управления человеческими ресурсами 

включает планирование, подбор персонала, 

его оценку, а также развитие и мотивацию. 

Планирование и подбор персонала приобре-

тают большое значение для вновь создаваемо-

го предприятия, а также при его расширении 

или реорганизации. Оценка состояния персо-

нала необходима руководству предприятия 

для определения основных направлений по 

повышению эффективности использования 

человеческих ресурсов. Развитие персонала 

способствует повышению его профессиона-

лизма и приобретению желаемых для пред-

приятия качеств. Мотивация позволяет повы-

сить лояльность сотрудников, способствует 

активному и творческому выполнению рабо-

ты. 

В системе управления персоналом пред-

приятия, для повышения эффективности ис-

пользования человеческих ресурсов большое 

значение имеет развитие и мотивация персо-

нала. При этом развитие человеческих ресур-

сов способствует более эффективному выпол-

нению работы, поиску новых оригинальных 

способов решения поставленных задач. Все 

это способствует повышению удовлетворен-

ности работников своим трудом, увеличению 

мотивации к достижению целей предприятия. 

С другой стороны, разработка и внедре-

ние комплекса мероприятий, направленных на 

повышение мотивации сотрудников предпри-

ятия, способствует ускорению процесса разви-

тия человеческих ресурсов в заданном направ-

лении. Таким образом, развитие и мотивация 

человеческих ресурсов предприятия тесно 

взаимосвязаны и усиливают позитивное влия-

ние друг друга. При этом данные факторы 

способствуют повышению эффективности че-

ловеческих ресурсов в целом (рисунок 1). 

Рассмотрим значение эффективности ис-

пользования человеческих ресурсов для по-

вышения конкурентоспособности предпри-

ятия. В современных условиях, при переходе к 

инновационному развитию экономики, чело-

веческие ресурсы приобретают ключевое зна-

чение для создания и укрепления конкурент-

ных преимуществ предприятия. 

Необходимо отметить, что эффективность 

использования финансовых и материальных 

ресурсов также имеют огромное значение для 

повышения конкурентоспособности. При этом 

персонал организации, творчески и профес-

сионально исполняя свои обязанности, спо-

собствует повышению эффективности исполь-

зования как финансовых, так и материальных 

ресурсов предприятия. В свою очередь, повы-

шение эффективности использования финан-

совых ресурсов позволяет усилить материаль-

ное стимулирование персонала, обеспечить 

достойное вознаграждение за труд, что еще в 
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большей мере способствует увеличению эф-

фективности человеческих ресурсов. Анало-

гично, повышение эффективности использо-

вания материальных ресурсов предприятия 

позволяет работникам достигать более высо-

ких результатов, производя продукцию с 

меньшими затратами сил и времени. 

 

 
 

Рис. 1. Значение человеческих ресурсов для повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

Таким образом, эффективное использова-

ние человеческих ресурсов играет главную 

роль в повышении конкурентоспособности 

предприятия. Понимание значения человече-

ских ресурсов для развития и приспособления 

предприятия к стремительно меняющимся 

внешним условиям позволяет руководству ор-

ганизации правильно расставлять приоритеты, 

разрабатывать стратегию и осуществлять 

управление текущей производственной дея-

тельностью. При этом грамотное осуществле-

ние мероприятий по повышению эффективно-

сти использования человеческих ресурсов спо-

собствует улучшению репутации предприятия, 

увеличению прибыли и экономической ста-

бильности, дает неоспоримое преимущество в 

жесткой конкурентной борьбе. 

Для эффективного использования челове-

ческих ресурсов необходимо учитывать их 

особенности (рисунок 2). Каждый человек 

уникален, его взаимодействие с окружающим 

миром происходит через образы, возникающие 

в его собственном сознании. Внешние управ-

ляющие воздействия на работника неизбежно 

трансформируются, проходя через призму его 

индивидуального восприятия. Человек облада-

ет самостоятельностью, осмысленно реализуя 

свои собственные установки, ценности и жиз-

ненные цели. Людям, в большей или меньшей 

степени, также присуща инициативность и во-

ля к достижению поставленных целей. Таким 

образом, человек является не только пассив-

ным объектом управления, но и проводником 

самостоятельной линии поведения [4]. 

Обучаемость является важным свойством 

человеческих ресурсов, позволяющим органи-

зации гибко приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям внешней среды. Также необ-

ходимо учитывать эмоциональную состав-

ляющую личности. Эмоции человека имеют 

большое значение для поддержания работо-

способности и трудовой мотивации, оказыва-

ют влияние на формирование межличностных 

отношений в организации. Человек является 

социальным существом, в значительной мере 

зависимым от других членов трудового кол-

лектива, что также следует учитывать при раз-

работке системы мотивации и развития персо-

нала. 

Каждому человеку присущи определен-

ные способности, что создает предпосылки 

для более эффективного выполнения соответ-

ствующей работы. Индивидуальные способно-

сти людей необходимо учитывать при распре-

делении трудовых обязанностей между члена-

ми трудового коллектива, а также при плани-

ровании мероприятий по развитию персонала. 

 

Эффективность 
человеческих 

ресурсов 

Эффективность 
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ресурсов 

Повышение конкурентоспособности предприятия 

Мотивация 
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ресурсов 
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ловеческих 
ресурсов 



ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

Экономика и управление: теория и практика, 2018, т.2. № 2. С. 13-18. 

17 

 

 
 

Рис. 2. Особенности человеческих ресурсов. 

 
Устойчивых положительных результатов 

в области повышения эффективности исполь-

зования человеческих ресурсов можно достичь 

только путем создания глубоко продуманной 

системы управления персоналом, которая 

должна учитывать специфику данного вида 

ресурсов, поддерживая баланс между объек-

тивными и субъективными факторами управ-

ленческого воздействия. При этом основные 

усилия необходимо направлять на профессио-

нальное и личностное развитие членов трудо-

вого коллектива, поощряя их стремление к са-

моразвитию и создавая для этого соответст-

вующую мотивационную среду [5]. 

Существует множество разнообразных 

мероприятий по улучшению эффективности 

использования человеческих ресурсов. Часто 

предлагаемые меры не могут использоваться в 

средних и малых компаниях в связи с высокой 

стоимостью и необходимостью использования 

дополнительной численности сотрудников. 

Мероприятия по повышению эффективности 

использования персонала должны в любом 

случае увязываться с расходами на их осуще-

ствление. Эффективность использования че-

ловеческих ресурсов во многом определяется 

обеспечением согласованности в системе 

управления предприятием. При этом стратегия 

управления персоналом должна быть увязана с 

общей стратегией развития предприятия. 

Для создания эффективной системы 

управления человеческими ресурсами в со-

временных условиях необходимо обеспечить 

согласованность интересов членов трудового 

коллектива на основе их взаимодействия, 

партнерства и сотрудничества. Здесь предпоч-

тение должно отдаваться демократическому 

стилю управления, а также поощрению работ-

ников к проявлению инициативы, творческому 

решению поставленных задач. 

Большое значение для повышения эффек-

тивности использования человеческих ресур-

сов имеет разработка сбалансированной сис-

темы мотивации. Основой мотивации являют-

ся материальные стимулы, такие как адекват-

ная заработная плата и премия, рассчитывае-

мая по простой и понятной для работников 

схеме. Тем не менее, использование лишь ма-

териальных стимулов не позволяет в полной 

мере раскрыть потенциал трудового коллекти-

ва к творческому и высокопроизводительному 

труду. Здесь большое значение приобретают 

нематериальные стимулы, направленные на 

создание внутренних устойчивых мотивов 

трудового поведения, которые основаны на 

индивидуальных особенностях личности ра-

ботника. Индивидуальные мотивы работников 

в своей совокупности создают устойчивую 

мотивационную среду, способствующую под-

держанию творческой активности коллектива 

при достижении целей организации. Достиже-

ние своих личных целей при этом отождеств-

ляется работниками с достижением целей ор-

ганизации, способствуя сплочению коллектива 

и существенному повышению эффективности 

его работы. 

Создание условий для продуктивного 

труда также является немаловажным фактором 

повышения эффективности использования че-

ловеческих ресурсов. Большое внимание не-

обходимо уделять организации рабочих мест, 

приспособлению их к индивидуальным осо-

бенностям работников. Универсальных рецеп-

тов не существует, здесь необходимо учиты-

вать как специфику конкретной трудовой дея-

тельности, так и индивидуальные предпочте-

ния работников. 

Особенности человеческих ресурсов 

Самостоятельность Индивидуальность Обучаемость 

Эмоциональность  Социальность 
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Большое значение для современных пред-

приятий приобретает создание индивидуаль-

ных условий труда, таких как гибкий график 

работы, оптимальное соотношение времени 

труда и отдыха, а также определенный темп и 

интенсивность труда. Для развития творческих 

способностей персонала  необходимо сводить 

к минимуму монотонные операции, разнооб-

разить содержание трудовой деятельности, 

привлекать работников к планированию и рас-

пределению заданий между исполнителями. 

Очевидно, что способов повышения эф-

фективности использования человеческих ре-

сурсов значительно больше, однако применять 

их следует с учетом специфики конкретного 

предприятия, исходя из текущего уровня раз-

вития персонала. Необходимо учитывать ин-

тересы трудового коллектива, возможности 

организации по внедрению тех или иных ме-

роприятий, а также адекватно оценивать эко-

номические результаты от их использования. 

 

Выводы 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность предприятия напря-

мую зависит от эффективности использования 

человеческих ресурсов, отражающейся в виде 

творческой активности персонала, способно-

сти самостоятельно ставить и решать произ-

водственные задачи, гибкости в достижении 

целей организации. При этом активизация че-

ловеческих ресурсов способствует повыше-

нию эффективности использования других 

видов ресурсов предприятия, еще более укре-

пляя его конкурентоспособность. Разработку 

мероприятий по повышению эффективности 

использования человеческих ресурсов необхо-

димо проводить с учетом их специфики, соз-

давая условия для развития творческих спо-

собностей и укрепляя мотивационную основу 

трудовой деятельности. 
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Аннотация 

Активно проводимая государственная политика энергоэффективности нуждается в мониторинге ее 

результативности. В силу отсутствия единой методики оценки результативности проводимой политики 

энергоэффективности, официальными документами, ее регламентирующими, предусмотрена целесообраз-

ность независимых исследований для разработки дополнительных методик анализа энергоемкости регио-

нальной экономики. Таковыми являются предложенные автором ряд методик: методика расчета и анализа 

индекса электроемкости физического объема ВРП как обобщенного показателя эффективности энергопо-

требления; методика декомпозиционного анализа прироста потребления электроэнергии по основным фак-

торам; методика оценки и анализа обобщенных региональных индексов энергоэффективности; методика 

классификации регионов РФ по типам их энергоэкономического развития. 
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Abstract 

The dynamically pursued state energy efficiency policy needs to keep track of its effectiveness. Due to the lack of 

integrated practice for assessing the effectiveness of the current energy efficiency policy, the independent researches 

about development of additional methods for analyzing the energy intensity of the regional economy are provided in 

official documents. These are the methods proposed by the author: methods for calculating and analyzing the index of 

the electrical intensity of the physical volume of GRP as a generalized indicator of the efficiency of energy consump-

tion; method of decomposition analysis of the electricity consumption increase by main factors; methodology for as-

sessing and analyzing generalized regional energy efficiency indices; method of classification of RF regions by types 

of their energy-economic development. 

 

Keywords: energy efficiency, energy-economic development of region, regional economy, policy of energy effi-

ciency, effectiveness of the state energy efficiency policy of Russian regions.  

 

 

Введение  
 

Энергетическая эффективность является 

одним из основных условий социально-

экономического развития, способствующих 

решению многих социально-экономических 

проблем, в числе которых сокращение издер-

жек производства, понижение темпа роста 
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внутренних цен и рост конкурентоспособно-

сти отечественных товаропроизводителей. В 

связи с тесной взаимосвязью между повыше-

нием эффективности потребления энергетиче-

ских ресурсов и обеспечением устойчивого 

экономического развития в большинстве стран 

мира, а также в России на национальном и ре-

гиональном уровнях разработаны и реализу-

ются государственные программы в рамках 

государственной политики энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.  

В настоящее время в процессе поэтапной 

реализации (первый этап − с 2005 по 2015 гг., 

второй − с 2015 по 2022 гг., третий − с 2022 по 

2030 гг.) находится «Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года» [9], в которой 

изложены основы политики энергоэффектив-

ности в РФ. Реализация первого этапа предпо-

лагает снижение энергоемкости, и в частности 

электроемкости к 2015 году – на 22% и 16%. В 

проекте следующей стратегии, рассчитанной 

до 2035 года, говорится о возможном значи-

тельном влиянии структурных сдвигов и эко-

номического роста на достигнутое в этот пе-

риод сокращение энергоемкости экономики 

РФ. При этом отмечается, что влияние техно-

логического фактора было незначительным. 

Однако именно технологическое энергосбере-

жение играет ключевую роль в повышении 

энергоэффективности российской экономики. 

[3,5] 

Таким образом, активно проводимая в по-

следние 8-10 лет государственная политика 

энергоэффективности нуждается в мониторин-

ге ее результативности. Для этих целей, начи-

ная с 2014 года, Министерством Энергетики 

РФ предусмотрен инструмент в виде государ-

ственных докладов о состоянии энергосбере-

жения и повышении энергетической эффек-

тивности, который призван оценить эффек-

тивность реализуемых мер государственной 

политики на всех уровнях государственного 

управления.  

В силу отсутствия единой методики оцен-

ки результативности проводимой политики 

энергоэффективности, официальными доку-

ментами, ее регламентирующими, предусмот-

рена целесообразность независимых исследо-

ваний для разработки дополнительных мето-

дик анализа энергоемкости региональной эко-

номики. [11] 

 

1. Обзор литературы 
 

В зарубежных странах мониторинг ре-

зультативности государственной политики 

энергоэффективности проводится с использо-

ванием специальных систем учета показателей 

энергопотребления, в которых большое значе-

ние придается экономико-статистическим, 

экономико-математическим и эконометриче-

ским методам анализа, позволяющим, в том 

числе, раздельно оценивать влияние на дина-

мику энергопотребления различных факторов. 

Ряд зарубежных исследователей разработали 

систему инструментов оценки энергетической 

устойчивости, основанную на анализе индика-

торов и индексов энергетической и экологиче-

ской эффективности. [12, 13-17]  

Ученые исследователи из LEDS Energy 

Working Group Worldwatch Institute представи-

ли обзор 18 инструментов и методологий, ис-

пользование которых позволит проводить эф-

фективную политику в энергетическом секто-

ре с учетом экологических аспектов (эффек-

тивное производство с низким уровнем выбро-

сов в атмосферу). Ими разработан справочный 

каталог, где для каждого инструмента пред-

ставлена полная теоретическая и практическая 

информация, структурированная в матрице с 

четырьмя тематическими областями.[6] 

Несмотря на проблематичность сбора 

данных, количественный анализ энергопо-

требления в различных экономических про-

цессах как научное направление активно раз-

вивается многими российскими исследовате-

лями. Энергосбережение изучается в нацио-

нальном, отраслевом, корпоративном и терри-

ториальном разрезах. [1,7,8] 

Однако российская система учета показа-

телей энергопотребления и энергосбережения 

характеризуется недостаточной степенью, от-

сутствуют единые для всех регионов России 

методические материалы. В связи с этим за-

труднены межрегиональные сравнения индек-

сов энергоемкости ВРП. Кроме того, в на-

стоящее время, на региональном уровне не 

проводится факторный анализ динамики энер-

гоемкости ВРП. Следовательно, целесообраз-

но совершенствование существующих инст-

рументов исследований результативности по-

литики энергоэффективности субъектов РФ.  
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2. Методы исследования 
 

Существующие инструменты исследова-

ний по оценке результативности мер политики 

повышения энергетической эффективности 

экономики регионов РФ предлагается допол-

нить рядом методик, среди которых: методика 

расчета и анализа индекса электроемкости фи-

зического объема ВРП как обобщенного пока-

зателя эффективности энергопотребления; ме-

тодика декомпозиционного анализа прироста 

потребления электроэнергии по основным 

факторам; методика оценки и анализа обоб-

щенных региональных индексов энергоэффек-

тивности; методика классификации регионов 

РФ по типам их энергоэкономического разви-

тия.  

Одним из основных и часто используемых 

показателей результативности политики энер-

гоэффективности в регионе является индекс 

электроемкости ВРП (IX). [11] Он используется 

для характеристики динамики индикатора 

удельной электроемкости ВРП за определен-

ный период времени. [5] Электроемкость ре-

гиональной экономики (X), а с нею и индекс 

электроемкости (IX), зависят как от объектив-

ных факторов (экономического роста и струк-

турных сдвигов), не связанных напрямую с 

политикой энергоэффективности, так и от 

субъективного − технологического фактора, 

наиболее релевантно отражающего ее резуль-

тативность. Поэтому значения IX, давая оценку 

уровня энергоемкости ВРП, не позволяют су-

дить о том, какие именно факторы сыграли 

ключевую роль в динамике показателей энер-

гоэффективности. Исходя из этого, реализация 

декомпозиционного анализа позволит опреде-

лить величину вкладов различных факторов в 

динамику потребления энергоресурсов. [2,11-

13] 

Разработанная в [11] методика оценки ин-

декса технологической энергоэффективности 

применительно к региональным исследовани-

ям электроемкости основана на индексном ме-

тоде декомпозиции относительного прироста 

энергопотребления, который в общем виде 

представлен в работе И. Башмакова, А. Мы-

шак [1]. Аддитивная форма декомпозиции по-

зволяет оценить вклад технологического фак-

тора в динамику электропотребления в форме 

индекса Лайспереса. [11] 

Межрегиональные сравнения показателей 

энергетической эффективности экономик це-

лесообразно проводить с учетом типов энерго-

экономического развития регионов. Кроме то-

го, с целью повышения корректности таких 

сравнений, необходимо учитывать изменяю-

щийся со временем классификацию субъектов 

РФ по типам энергоэкономического развития. 

«Энергоэкономическое развитие» территории 

– это обеспечение расширенного воспроизвод-

ства, постепенных положительных качествен-

ных и структурных изменений экономики, 

конкурентоспособности территории на основе 

повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов как важнейшего фак-

тора производства. [11] 

В работе [10] автором разработана уни-

версальная пошаговая методика, позволяющая 

проводить классификацию субъектов РФ по 

типам их энергоэкономического развития. 

Суть методики заключается в выделении од-

нородных по структуре ВРП групп регионов, 

так как предполагается, что структура ВРП 

определяет характер энергопотребления, с ко-

торым связывают тип экономического разви-

тия территории. Регионы каждой группы от-

личаются от регионов других групп преобла-

данием в структуре их ВРП (по сравнению со 

структурой ВРП средней по совокупности ре-

гионов) того или иного укрупненного сектора 

ВРП. Согласно данной методике выявляются 6 

пересекающихся групп регионов: аграрно-

биоресурсные, бюджето-зависимые, торгово-

финансовые, промышленные и сырьевые, а 

также диверсифицированные регионы со 

структурой валового продукта близкой к сред-

ней структуре по всей совокупности регионов 

России. 

 

3. Результаты 
 

Таким образом, применение разработан-

ных в [4,10,11,13] методик позволяет: 

 учесть действие технологического 

фактора при оценке результативности полити-

ки энергоэффективности региона; 

 установить, что кластеризация регио-

нов по типам их энергоэкономического разви-

тия может измениться со временем: ряд ре-

гионов сохраняют свой тип, оставшиеся ре-

гионы выходят из одной группы и попадают в 

другие группы.  

 определить регионы, которые сохра-

няют свой тип энергоэкономического развития 

в течение рассматриваемого периода времени 

− так называемые ядра групп, анализ которых 

дает представление о типологических особен-

ностях каждой группы регионов; 
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 сделать вывод о роли основных факто-

ров (структурного фактора, фактора экономи-

ческого роста, технологического фактора) в 

сокращении энергоемкости ВРП экономик; 

 оценить результативность реализации 

региональных программ по повышению энер-

гетической эффективности и энергосбереже-

нию регионов РФ в соответствии с типом их 

энергоэкономического развития.  

 

Выводы 
 

Применение предложенных методик по-

зволяет внести вклад в процесс совершенство-

вания инструментов анализа результативности 

государственной политики энергоэффективно-

сти регионов РФ.  

Интегральный рейтинг регионов по мерам 

центральных тенденций индексов электроем-

кости ВРП и индексов технологической эф-

фективности электропотребления за 2005-2014 

гг. показал, что высокий уровень темпов по-

вышения эффективности электропотребления 

был свойствен регионам аграрно-

биоресурсного типа; уровень выше среднего – 

субъектам РФ промышленного и диверсифи-

цированного типов; ниже среднего – торгово-

финансовым и бюджето-зависимым террито-

риям; низкий уровень эффективности потреб-

ления электроэнергии наблюдался у регионов 

сырьевого типа. [11] 

 

Эта работа была выполнена в рамках «Па-

кета социальной поддержки на 2017 год моло-

дых ученых ВолГУ» №1 от 29.06.2017. 
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Аннотация 
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Abstract 

The technique of estimation of budgetary safety of subjects of the Russian Federation in the conditions of chang-

ing economy by means of economic and statistical calculations is offered. The ranking of regions is carried out on the 

basis of an integrated system of standards in order to improve the efficiency of the budget policy of the state.  
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Введение  
 

Одной из важнейших проблем экономиче-

ской безопасности государства является спо-

собность обеспечивать себя средствами, дос-

таточными для выполнения внутренних и 

внешних задач. Бюджетная система, выпол-

няющая эту функцию, должна иметь опреде-

ленный запас прочности (бюджетной безопас-

ности). Это необходимо на случай непредви-

денных и чрезвычайных обстоятельств, как на 

уровне государства, так и на уровне регионов с 

тем, чтобы органы власти могли оперативно 

реагировать на возникновение каких-либо уг-

роз и по возможности предотвращать или хотя 

бы сводить к минимуму потенциальные соци-

ально-экономические потери. [1] 

Бюджетная безопасность субъекта РФ 

представляет собой такой уровень развития 

финансовых возможностей региональной 

бюджетной системы, который может обеспе-

чить постоянное развитие человеческого по-

тенциала, улучшение качества жизни населе-

ния с точки зрения уровня образования и 

культурного развития, продолжительности 

жизни, темпов рождаемости населения. [2] 

mailto:sitnicof@mail.ru
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Многообразие этих процессов определя-

ются разнонаправленностью самого понятия 

«бюджетная безопасность». [3] В настоящее 

время не существует целостной системы коли-

чественной оценки бюджетной безопасности, 

которая позволяла бы комплексно оценить на-

правления и масштабы угроз социально-

экономическому развитию субъектов Россий-

ской Федерации.  

 

1. Анализ последних исследований и 

публикаций  
 

Современные исследования проблем 

бюджетной безопасности в РФ обусловлены 

действующим законодательством: Конститу-

цией РФ (ст. 71, 72, 106, 124) [4]; Бюджетным 

кодексом РФ (ст. 61.1, 217, 219, 241) [5]; феде-

ральными законами «О федеральном бюдже-

те» и  региональными законами «О бюджете 

субъекта Российской Федерации», которые 

принимаются на плановый период; федераль-

ными законами «О безопасности» [6], «О стра-

тегическом планировании в Российской Феде-

рации» [7], Указом Президента РФ «О страте-

гии национальной безопасности Российской 

Федерации» [8] и другими нормативно-

правовыми документами.  

Бюджетная безопасность в значительной 

степени изучается с точки зрения правовой 

категории в работах Долматовой Н.Г. (2016) 

[9], Беляевой Г.С. (2014) [10], Андреева М.В. 

(2013) [11], Кузнецовой Е.И. (2014)  [12], Мор-

гун О.В. (2014) [13] и др.  Исследование эко-

номической и финансовой безопасности как 

экономической категории проводилось в рабо-

тах Фелюста А.А. (2009) [14], Переверзевой 

Е.С. и др. (2015) [15], Борщевского Г.А. (2014) 

[16] и др.  Анализ механизмов обеспечения 

финансовой безопасности проведены в рабо-

тах Караниной Е.В. (2015) [17], Титова В.А. 

(2014) [18], Яшиной Н.И. и др. (2008) [19,20] и 

др. Региональная составляющая исследуемой 

проблемы изучалась в работах Татаркина А.И. 

и др. (2014) [21], Черешнева В.А. и др. (2014) 

[22], Яшина Н.И. и др. (2008) [23-25] и др. 

Изучение зарубежного опыта оценки бюджет-

ной безопасности и возможностей его приме-

нения в России представлена в исследованиях 

Минакова А.В. (2003) [26], Галухин А.В. 

(2016) [27] и др.  

Следует отметить, что, несмотря на нали-

чие достаточно развернутых исследований по 

данному вопросу, изучению бюджетной безо-

пасности, как системы количественных пока-

зателей, уделено недостаточно внимания. С 

целью упорядочения количественной оценки 

бюджетной безопасности регионов в условиях 

современной экономики, предлагается рас-

смотреть возможность формирования системы 

показателей бюджетной безопасности посред-

ством введения пороговых нормативов. 

 

2.  Методы и методология исследо-

вания 
 

Исследования проблем бюджетной безо-

пасности показали, что дать ее количествен-

ную оценку, как на уровне всего государства, 

так и на уровне регионов достаточно сложно. 

Региональная составляющая бюджетной безо-

пасности государства является его основой, 

что и определило приоритеты проведенного 

исследования.  

Так, в практике современного бюджетно-

го менеджмент значительный объем решений 

принимается в условиях, когда одни частные 

показатели возрастают, а другие уменьшают-

ся. Поэтому зачастую приходится отдавать 

предпочтение одним частным показателям и 

до определенного уровня считать второсте-

пенными (малозначимыми) остальные. Вслед-

ствие происходящих изменений в экономике 

приходится наделять частные показатели зна-

чимостью, то есть конструировать обобщаю-

щий показатель, что и позволяет сделать окон-

чательный вывод об изменении уровня бюд-

жетной безопасности. 

С другой стороны, в практике бюджетно-

го менеджмента возникают проблемы анализа 

отдельных составляющих бюджетной безо-

пасности или принятия решений по одному из 

направлений ее обеспечения, когда данные по 

изменению других составляющих бюджетной 

безопасности отсутствуют. Это значит, что для 

характеристики ее содержания по всем на-

правлениям требуется система частных пока-

зателей.  

В ходе проведенных исследований было 

выявлено, что для количественной оценки 

бюджетной безопасности следует использо-

вать систему бюджетных нормативов, вклю-

чающую интегральные измерители с заданным 

диапазоном изменения параметров для систе-

мы с низкой чувствительностью к внешним и 

внутренним изменениям, которые не влияют 

на режим ее устойчивого развития. При выхо-

де на критические значения своих нормативов, 

система становится неустойчивой, т.е. для од-

них и тех же нормативов функционирования 
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региональной бюджетной системы существует 

несколько пороговых значений, указывающих 

на различную степень неустойчивости, кото-

рая возникает в случае их достижения. Можно 

говорить о нескольких уровнях пороговых 

значений.  

Пороговые значения нормативов опреде-

ляются для бюджетной системы в целом, так и 

для отдельных ее регионов. Пороговый уро-

вень состояния системы не является простым 

выражением суммы пороговых значений со-

ставляющих ее элементов. [28] Также важным 

элементом в решении данной проблемы явля-

ется возможность выделения различных уров-

ней пороговых значений нормативов в соот-

ветствии со степенью обеспеченности бюд-

жетной безопасности (от низкой до высокой 

обеспеченности) посредством применения ме-

тодов экспертной оценки. 

Система пороговых значений нормативов 

бюджетной безопасности не позволяет в пол-

ном объеме оценить бюджетную безопасность 

исследуемых объектов, так как диапазон воз-

действующих факторов обширен и многообра-

зен. Однако, ее применение дает возможность 

количественно оценить ситуацию в области 

обеспечения бюджетной безопасности, анали-

зировать формирующиеся тренды и принимать 

обоснованные решения в данной сфере.  

 

3. Результаты 
 

В проведенном исследовании в отноше-

нии каждого аналитического показателя, оп-

ределены предельные эталонные значения 

нормативов для «условно-примерного» регио-

на с высоким, удовлетворительным и низким 

уровнем бюджетной безопасности. 

Первый уровень отражает состояние, при 

котором регионы характеризуются стабильно-

стью,  сбалансированностью системы норма-

тивов бюджетной безопасности. 

Второй уровень выражает состояние, при 

прохождении которого система вступает в по-

лосу опасного предкризисного функциониро-

вания Третий уровень отражает состояние сис-

темы, при достижении которого в системе на-

чинается кризис и продолжение такой ситуа-

ции приведет к катастрофе. 

Таким образом, каждое из названных по-

роговых значений отражает пограничное со-

стояние системы при переходе к качественно 

определенному негативному состоянию более 

высокого уровня. 

По результатам проведенного исследова-

ния предложена методика определения бюд-

жетной безопасности регионов в условиях во-

латильности экономики с использованием 

экономико-статистических методов и методов 

системного анализа. Апробация методики 

проведена на официальных данных из откры-

тых баз Федеральной службы государственной 

статистики РФ  по 85 регионам Российской 

Федерации за 2013 – 2016 гг. [29-31] 

Исходя из определения бюджетной безо-

пасности, предлагается использовать нормати-

вы, которые характеризуют: 

финансовый потенциал региона (ВРП, го-

сударственный долг в процентах к валовому 

региональному продукту, расходы на обслу-

живание государственного и муниципального 

долга в процентах к ВРП, коэффициент долго-

вой нагрузки граждан (тыс. руб.), уровень ин-

фляции, расходы на общегосударственные во-

просы в процентах к валовому региональному 

продукту (ВРП), коэффициент процентных 

расходов); 

бюджетную устойчивость региона (коэф-

фициент финансовой устойчивости бюджета, 

коэффициент финансовой напряженности 

бюджета, коэффициент независимости бюдже-

та, коэффициент финансовой напряженности 

бюджета, коэффициент долговой зависимости 

бюджета);  

инвестирование финансовых ресурсов ре-

гиона в человеческий капитал (расходы на на-

циональную экономику в процентах к ВРП, 

расходы на охрану окружающей среды в про-

центах к ВРП, расходы на образование в про-

центах к валовому региональному продукту, 

расходы на культуру и кинематографию в 

процентах к ВРП, расходы на здравоохранение 

в процентах к ВРП, расходы на социальную 

политику в процентах к ВРП, расходы на фи-

зическую культуру и спорт в процентах к ВРП, 

коэффициент продолжительности жизни насе-

ления).  

Нормативы группируются по воздейст-

вию на бюджетную безопасность регионов 

Российской Федерации и стандартизуются с 

целью определения интегрального норматива 

с учетом волатильности социально-

экономического положения региона. Рейтин-

говая оценка бюджетной безопасности регио-

нов – это  система комплексного исследования 

и сравнения регионов  по основным показате-

лям, включающих финансовый потенциал ре-

гиона, бюджетную устойчивость региона, а 

также инвестирование финансовых ресурсов 

региона в человеческий капитал. 
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В процессе оценки уровня бюджетной 

безопасности регионов Российской Федерации 

рассчитанные нормативы могут иметь разную 

размерность, важность или весомость. В этой 

связи авторы использовали метод, базирую-

щийся на линейном преобразовании исходных 

показателей: так, значения стандартизованных 

показателей будут лежать в заданном интерва-

ле от 0 до 1.   

Подобная стандартизация приводит, с од-

ной стороны к потере размерности, однако, с 

другой стороны, сохраняется структура изме-

нения отдельных нормативов; это дает воз-

можность их сравнить и представить в единой 

системе координат. Нормативы классифици-

руются на две группы: увеличение одних спо-

собствует снижению уровня бюджетной безо-

пасности регионов, а увеличение других нор-

мативов вызывает повышение уровня бюд-

жетной безопасности регионов.   

К первой группе нормативов, для которых 

их значения, чем больше, тем лучше, относят-

ся: расходы на национальную экономику в 

процентах к ВРП, расходы на охрану окру-

жающей среды в процентах к ВРП, расходы на 

образование в процентах к валовому регио-

нальному продукту, расходы на культуру и 

кинематографию в процентах к ВРП, расходы 

на здравоохранение в процентах к ВРП, расхо-

ды на социальную политику в процентах к 

ВРП, расходы на физическую культуру и 

спорт в процентах к ВРП, коэффициент фи-

нансовой устойчивости бюджета, коэффици-

ент финансовой напряженности бюджета, ко-

эффициент независимости бюджета, коэффи-

циент продолжительности жизни населения.  

Ко второй группе нормативов, при кото-

рых их значения, чем меньше, тем лучше, от-

носятся: государственный долг в процентах к 

валовому региональному продукту, расходы 

на общегосударственные вопросы в процентах 

к валовому региональному продукту (ВРП), 

расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга в процентах к ВРП, ко-

эффициент долговой нагрузки граждан (тыс. 

руб.),  уровень инфляции, коэффициент фи-

нансовой напряженности бюджета, коэффици-

ент процентных расходов, коэффициент дол-

говой зависимости бюджета.   

Первая группа (минимизация нормативов) 

,
минiмаксi

минiij

стij
НН

НН
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Вторая группа (максимизация нормати-

вов) 

,
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где  Нij - расчетное значение i -го норма-

тива системы относительных нормативов 

бюджетной безопасности в j -ом регионе, 

Нij ст - стандартизированный норматив i -

го относительного норматива системы относи-

тельных нормативов бюджетной безопасности 

в j -ом регионе, 

Нi макс - наибольшее расчетное значение i -

го норматива, 

Нi мин - наименьшее расчетное значение i -

го норматива.  

С целью определения бюджетной безо-

пасности регионов в условиях волатильности 

экономики необходимо учитывать изменчи-

вость значений показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение регио-

нов. 

Для расчетов ранжирования бюджетной 

безопасности регионов в условиях волатиль-

ности экономики предлагается использовать 

формулу: 





n

i i

стij

j

Н
СНВ

1 
,                         (3) 

где  jСНВ
– итоговый стандартизованный 

норматив региона с учетом волатильности 

ijН
; 

i
 – стандартное отклонение стандарти-

зованного норматива региона  ijН
. 

Для получения количественной ком-

плексной оценки бюджетной безопасности в 

регионах с учетом волатильности в регионе 

определяется комплексный стандартизирован-

ный норматив (КСНВ). Указанный комплекс-

ный стандартизованный норматив бюджетной 

безопасности регионов рассчитывается как 

сумма стандартизованных нормативов с уче-

том волатильности в регионе, входящих в сис-

тему критериев оценки уровня бюджетной 

безопасности в регионах Российской Федера-

ции. 





n

i

jj СНВКСНВ
1

,                   (4) 

где КСНВj - комплексный стандартизо-

ванный норматив бюджетной безопасности 

(КСНВ) j -ого региона с учетом волатильно-

сти. 

Рассчитанное значение норматива срав-
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нивается с соответствующим значением инте-

грального стандартизованного норматива, от-

ражающего пороговое значение для региона, 

относящегося к группе с высоким, средним и  

низким уровнем бюджетной безопасности в 

регионах Российской Федерации.  

Чем меньше значение интегрального 

стандартизированного норматива бюджетной 

безопасности в регионах Российской Федера-

ции (KCHBj), тем более эффективна проводи-

мая государственная политика финансовой 

безопасности.  

В соответствии с проведенными расчета-

ми за период 2013-2016 гг. высокий уровень 

бюджетной безопасности (1 группа) имеют: г. 

Севастополь, Сахалинская область, Санкт-

Петербург, Москва, Ленинградская область, 

Республика Крым, Приморский край, Влади-

мирская область, Республика Саха (Якутия,) 

Курская область, Республика, Татарстан, Че-

ченская Республика, Тюменская область, Чу-

вашская Республика и др. 

Удовлетворительным уровнем бюджетной 

безопасности (2 группа) характеризуются: Ка-

рачаево-Черкесская Республика, Красноярский 

край, Республика Бурятия, Ставропольский 

край, Ростовская область, Тульская область, 

Нижегородская область,  Республика Марий 

Эл, Камчатский край, Оренбургская область, 

Алтайский край, Новосибирская область, 

Брянская область , Воронежская область и др. 

К низкому уровню бюджетной безопасно-

сти (3 группа) можно отнести: Республика 

Мордовия, Чукотский автономный округ, 

Смоленская область, Костромская область, 

Астраханская область, Амурская область, Ка-

релия. 

Расчетные значения рангов бюджетной 

безопасности на основе предварительных от-

четов об исполнении бюджетов субъектов РФ 

за 2017 год показывает, что рейтинги регионов 

существенным образом не изменятся. 

Согласно информации Минфина Россий-

ской Федерации долговая нагрузка регионов 

снижается второй год подряд. На 1 января 

2018 года отношение суммарного госдолга 

регионов к суммарному объему налоговых и 

неналоговых доходов составило 30,5%, что на 

3,3 процентных пункта ниже, чем по итогам 

предыдущего года. Велика вариабельность 

значений показателей, характеризующих дол-

говую зависимость регионов:  от 0% в Сева-

стополе и Сахалинской области до 225,7% в 

Мордовии. С этим также связаны рейтинги 

бюджетной безопасности регионов. Самым 

существенным приростом долгов характери-

зуются Республика Мордовия, Чукотский ав-

тономный округ. Вследствие высокого уровня 

долгов и неэффективно бюджетного менедж-

мента в Хакасии и Костромской области вве-

дено казначейское сопровождение. Впервые 

формально признано  неудовлетворительное 

качество управления региональными финан-

сами. 

По данным Министерства Финансов РФ в 

47 регионах РФ государственный долг на 1 

января 2018 года превышает 50% от объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, 

из них в 32 субъектах РФ госдолг превышает 

70% собственных доходов.  

Лидерами бюджетной безопасности и в 

2017 году остались  Севастополь, Республика 

Крым, Сахалинская область, Тюменская об-

ласть, Москва, Ленинградская область, Алтай-

ский и Приморский края, Санкт-Петербург. 

 

Выводы  
 

Рейтинговая оценка бюджетной безопас-

ности регионов на основе комплексного ис-

следования и сравнения с учетом нормативов, 

включающих финансовый потенциал и бюд-

жетную устойчивость региона, а также инве-

стирование финансовых ресурсов региона в 

человеческий капитал позволит принимать 

эффективные текущие и прогнозные решения 

в отношении субъектов РФ, способствующие 

повышению их бюджетной безопасности и 

устойчивому социально-экономическому раз-

витию.  

Представленные результаты определения 

численного значения ранга региона дают воз-

можность оценить деятельность органов госу-

дарственной власти всех уровней, направлен-

ную на осуществление общенациональной 

идеи, на защиту национальных ценностей и 

национальных интересов через поддержание 

финансовой стабильности, выражающейся в 

сбалансированности государственных финан-

сов, достаточностью государственного финан-

сирования социально – культурной сферы, 

эффективностью управления государственны-

ми заимствованиями. 

Эта работа была выполнена при поддерж-

ке Российского Фонда Фундаментальных ис-

следований  в рамках, грант 18-010-00909 А. 
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Аннотация 

В докладе рассматривается несколько связанных между собой моделей оценки риска инвестора при ин-

вестировании в портфель инновационных технологических проектов на заданном временном горизонте. 

Предложенные модели основаны на теории финансовых рисков и оценке вероятности разорения. При по-

строении моделей используются показатели первоначального объема инвестиционного резерва, оценка воз-

можной капитализации прибыли, получаемой от реализуемых инновационных технологических проектов, 

оценка возможных убытков, получаемых от реализуемых технологических проектов, показатель интенсив-

ности планируемых инвестиций в инновационный технологический проект в рамках заданного временного 

горизонта. В результате моделирования получены две вероятностные оценки риска инвестирования: опти-

мистическая и реалистическая. Цель подобной вероятностной оценки риска – обеспечить большую осмот-

рительность инвестора при оценке риска инвестирования в портфель инновационных технологических про-

ектов. 

 
Ключевые слова: инновационный технологический проект, портфель проектов, математическая модель, инве-

стиционный резерв, планируемая интенсивность инвестиций, прогнозная оценка текущей прибыли, оценки 

риска инвестирования. 
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Abstract 

This report presents several investor risk assessment models connected with each other. These models examine 

the investment risk that occurs in technological innovation project portfolios over a specified time horizon. The mod-

els proposed are based on financial risk theory models and the ruin probability estimation. The following variables 

and indicators are used when mathematical models are developed: the initial value of investment reserve, capitaliza-

tion of profit estimates that is resulting from the ongoing technological innovation projects, loss estimate for the on-

going technological innovation projects, the intensity of planned investments for the technological innovation project 

over a specified time horizon. Two probabilistic estimates of investment risk were obtained through the mathematical 

modelling: optimistic and realistic. The purpose of such the probabilistic risk estimates is to ensure greater investor 

prudence when investment risk assessment in technological innovation project portfolios is being performed. 

 

Keywords: technological innovation project, project portfolio, mathematical model, investment reserve, an intensity 

of planned investments, current profit estimates, probabilistic estimates of investment risk. 
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Введение 
 

Рассмотрим несколько связанных между 

собой математических моделей оценки риска 

инвестирования в портфели инновационных 

технологических проектов. Обсуждаемые 

здесь модели основаны на теории финансовых 

рисков и оценке вероятности разорения. При 

построении моделей используются показатели 

первоначального объема инвестиционного ре-

зерва, оценка возможной капитализации при-

были, получаемой от реализуемых инноваци-

онных технологических проектов, оценка воз-

можных убытков, получаемых от реализуемых 

технологических проектов, показатель интен-

сивности планируемых инвестиций в иннова-

ционный технологический проект в рамках 

заданного временного горизонта. 

Излагаемые в данном докладе результаты 

основываются на работах [1-7] и на результа-

тах, полученных авторами и представленных в 

работах [8-12]. 

 

1. Mодели оценки риска инвестиро-

вания в портфель инновационных тех-

нологических проектов 
 

При построении моделей используются 

следующие обозначения: 

I0 –первоначальный объем инвестицион-

ного резерва для инвестирования в портфель 

инновационных технологических проектов; 

Imax(t) – оценка максимального текущего 

(на момент времени t – временной горизонт 

планирования) объема инвестиционного ре-

зерва с учетом возможной капитализации при-

были, получаемой от реализуемых инноваци-

онных технологических проектов; 

)(tI  – оценка гарантированного текущего 

(на момент времени t) объема инвестиционно-

го резерва с учетом возможной капитализации 

прибыли, получаемой от реализуемых иннова-

ционных технологических проектов; 

Imin(t) – оценка минимального текущего 

(на момент времени t) объема инвестиционно-

го резерва с учетом возможных убытков, по-

лучаемых от реализуемых инновационных 

технологических проектов. 

Если в портфеле имеется n инновацион-

ных технологических проектов, в которые 

предполагается произвести инвестиции, вели-

чины Imax(t), )(tI , Imin(t) могут быть заданы со-

отношениями (1): 

Imax(t) =I0–   ττ
1 0

di

n

j
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n

j
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j
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Imin(t) = I0–   ττ
1 0

di

n

j
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j


–   ,dl

n

j

t

j ττ
1 0




 

где  

 τi j  – планируемая интенсивность инве-

стиций (инвестиции в единицу времени) в j-ый 

инновационный технологический проект, 

p̂ j
   – прогнозная оценка максимальной 

текущей прибыли, получаемой от j-го иннова-

ционного технологического проекта в момент 

времени 0   t, 

p j
   – прогнозная оценка средней те-

кущей прибыли, получаемой от j-го инноваци-

онного технологического проекта в момент 

времени  , 

lj  
 
– прогнозная оценка максимального 

текущего убытка, получаемого от j-го иннова-

ционного технологического проекта в момент 

времени  . 

В том случае, если зависимость характе-

ристик инвестиционных процессов от времени 

не установлена, как это обычно и бывает при 

перспективном планировании, то могут быть 

использованы соответствующие оценки сред-

них значений величин i j , p̂ j
, p j

 и l j :  

i j , p̂ j
, p j

 и l j . При этом соотношения 

(1) преобразуются к виду (2): 

Imax(t) = I0 – t


n

j

ji
1

+ t ,p̂
n

j
j

1

 

)(tI = I0 – t


n

j

ji
1

 +t ,p
n

j
j

1

 (2) 

Imin(t) = I0 – t


n

j

ji
1

 – t .l

n

j

j
1

 

С учетом вида выражений (1) и (2) полу-

чим выражения для оценки риска инвестиро-

вания в портфель инновационных технологи-

ческих проектов. В качестве оценки риска бу-

дем использовать вероятность Pd(t) того, что в 

определенный момент времени t инвестицион-

ный резерв будет полностью израсходован, т.е. 

станет меньше 0.  
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Могут быть получены две вероятностные 

оценки Pd(t) риска инвестирования: оптими-

стическая и реалистическая. Оптимистическая 

оценка предполагает использование при рас-

четах величины Imax(t) – оценки максимального 

текущего объема инвестиционного резерва, а 

реалистическая оценка предполагает исполь-

зование при расчетах величины )(tI  – оценки 

гарантированного текущего объема инвести-

ционного резерва. Сами же оценки представ-

ляют собой отношения абсолютного значения 

величины Imin(t) – оценка минимального теку-

щего объема инвестиционного резерва к сумме 

абсолютных значений величин, которые зада-

ют принятые в каждом из этих случаев верх-

нюю и нижнюю границы диапазона изменения 

величины инвестиционного резерва, т.е. к 

Imax(t) +  tI min (оптимистическая оценка) или 

к )(tI +  tI min  (реалистическая оценка). 

С учетом сказанного оценки риска инве-

стирования в портфель инновационных техно-

логических проектов принимают вид (3) – оп-

тимистическая оценка   tPd


 или (4) –

реалистическая оценка   tPd : 
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Обратим внимание на тот факт, что зна-

чение реалистической оценки вероятности 

полного расходования инвестиционного ре-

зерва больше чем оптимистической. Это так, 

поскольку величина )(tI – оценка гарантиро-

ванного текущего объема инвестиционного 

резерва, стоящая в знаменателе формулы (4), 

меньше величины Imax(t) – оценки максималь-

ного текущего объема инвестиционного резер-

ва, стоящей в знаменателе формулы (3). И, со-

ответственно, риск наступления негативного 

события – полного израсходования инвести-

ционного резерва, соответствующий реали-

стической оценке, выше. 

 

Заключение 
 

Следует отметить, что реалистическая 

оценка  tPd  риска израсходования инвести-

ционного резерва на временном горизонте t и, 

соответственно, риска инвестирования в порт-

фель инновационных технологических проек-

тов на заданном временном горизонте пред-

ставляется нам более состоятельной, чем оп-

тимистическая оценка  tPd


, поскольку пред-

полагает большую осмотрительность инвесто-

ра при оценивании риска инвестирования в 

портфель инновационных технологических 

проектов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы финансового обеспечения инновационного развития республики 

Крым и г. Севастополя с начала процесса интеграции экономики этих субъектов РФ в экономическое про-

странство России.  Рассматриваются возможности использования механизма ГЧП. Приводится сравнительная 

характеристика возможных моделей оценки финансового обеспечения инновационных проектов, реализуе-

мых в форме ГЧП. Сделан вывод о том, что из рассматриваемых классов моделей, наиболее полно подходят 

оценочные и финансовые модели.  Предлагается система мер  по оптимизации взаимодействия государства и 

инвестиционного потенциала частного бизнеса, а также развитие соответствующей законодательной базы. 

Таким образом, используя механизмы взаимодействия государства и частного бизнеса, можно привлечь до-

полнительные финансовые ресурсы из внебюджетных источников и создать значительную экономию средств 

бюджета. 
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Abstract 

The article addresses the issues which have been arising with respect to financing of innovation-driven devel-

opment of the Republic of Crimea and Sevastopol since the onset of these sub-federal units’ economies’ integration in 

the economic area of the Russian Federation. The opportunities for using public private partnership (PPP) arrange-

ments are considered. The authors provide a comparative analysis of potential models for evaluation of financial sup-

port for innovation projects implemented via PPP arrangements. The conclusion is made that conceptual models and 

financial models are the most suitable ones across considered types of models. The authors suggest an action frame-

work aimed at optimizing the cooperation between the public sector and the innovation capacity of the private sector 

and at developing the respective legal framework. Through the use of mechanisms of public-private sectors coopera-

tion, additional non-government financial resources may be attracted and significant cost savings for the budget may 

be realized.  
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Введение 
 

Глобальный экономический кризис обо-

стрил главную проблему российской экономи-

ки – высокую зависимость от экспорта сырье-

вых ресурсов. В последние годы государство 

сделало многое в плане развития отраслей пе-

рерабатывающей промышленности, услуг, 

транспорта,  

но ключевая роль в экономике принадлежит 

нефтегазовому экспорту, экспорту металлов и 

другого сырья. 

В результате мирового экономического 

кризиса, введения антироссийских санкций,  

снизились цены и спрос практически на все 

товары российского сырьевого экспорта. По-

следствия глобального кризиса 2008 – 2010 гг. 

привели к еще большему усилению внимания 

бизнеса, государства и общества к инноваци-

ям. Кризис стал катализатором в переориента-

ции развитых экономик на инновационный 

сектор. Во многих странах были приняты пла-

ны восстановления экономики, предусматри-

вающие стимулы для использования совре-

менных технологий и разнообразных нововве-

дений. 

Развитие инновационной деятельности и, 

на ее основе, переход к инновационной эконо-

мике – приоритетное направление развития 

России на период до 2020 г. и в более отда-

ленной перспективе. 

Стимулирование развития инновационной 

деятельности и формирование инновационно-

го комплекса необходимо как для поддержа-

ния конкурентоспособности российских това-

ров и услуг в условиях глобального рынка, так 

и для решения внутренних проблем смягчения 

негативных факторов, ограничивающих по-

тенциал роста экономики. 

Крым вошел в состав Российской Федера-

ции в 2014 году по результатам референдума 

жителей полуострова, одобренного Президен-

том и Правительством РФ. С этого момента 

начался процесс интеграции экономики Крыма 

и города Севастополь в экономическое про-

странство России  с целью инновационного 

развития экономики данных субъектов феде-

рации.   

 

1. Анализ последних исследований 

и публикаций 
 

Федеральная целевая программа «Соци-

ально-экономическое развитие Республики 

Крым и Севастополя до 2020 года» [1] была 

утверждена после воссоединения этих двух 

регионов с Россией для решения накопленных 

инфраструктурных, инновационных,  эконо-

мических и социальных проблем. Общий объ-

ем финансирования программы составляет 

837,2 млрд. рублей. 

Перспективным направлением финансо-

вого обеспечения развития республики Крым 

и г. Севастополя  является комплексное ис-

пользование государственных и частных фи-

нансовых ресурсов, а также привлечение вре-

менно свободных средств  кредитного, страхо-

вого и фондового рынков[3].  

Программно-целевой метод, включающий 

реализацию федеральных целевых программ, 

способствует достижению максимально высо-

ких результатов по решению наиболее важных 

для общества задач социального, экономиче-

ского, инновационного и финансового харак-

тера. Поиск оптимальных методов и способов  

подготовки, исполнения и оценки финансовых 

инвестиций, гибкости в управлении бюджет-

ными ресурсами предназначен для улучшения 

системы мероприятий по стимулированию ин-

новационной и инвестиционной деятельно-

сти[2]. 

 

2. Методы исследования 
 

Одной из  проблем в процессе реализации 

ФЦП является получение максимального 

бюджетного финансирования. При этом зна-

чительная часть государственных средств, 

приходится на инвестиции не в инновации, 

инфраструктуру и достижение определенных 

ключевых экономических показателей, а на 

реализацию отдельных бизнес - проектов. 

Встает вопрос о необходимости оптимизации 

привлечения инвестиций частного бизнеса. На 

настоящий момент отсутствует какая-либо 

система, показывающая основные преимуще-

ства вхождения частного бизнеса в сферу 

ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года». У частных инвесторов пока слишком 

много вопросов: зачем, что даст вложение 

своих средств, каковы риски, будет ли при-

быль, каковы поощрения. Если на некоторые 

вопросы невозможно дать однозначного отве-

та за счет того, что любое вложение денег – 

это рисковое мероприятие и существует веро-

ятность не окупаемости, несмотря на то, что 

гарантом выступает государство. Явный не-

достаток сегодняшнего взаимодействия госу-

дарства и бизнеса в сфере реализации Про-
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граммы – отсутствие четко прописанных и 

обозначенных преимуществ для бизнеса, по-

этому частный капитал не торопится идти в 

данную сферу.  

В настоящее время инвестирование регу-

лируется различными нормативно-правовыми 

актами, но в тоже время  отсутствуют законо-

дательные акты, регулирующие различные 

формы взаимоотношений государства и част-

ного бизнеса,  именно по вопросам инвестиро-

вания средств в реализацию мероприятий 

ФЦП, перечня социальных и экономических 

преимуществ и льгот, предоставления гаран-

тий и поддержки. Все это негативные факто-

ры, влияющие на финансовые инвестиции.  

Таким образом, одним из важных направ-

лением совершенствования процесса реализа-

ции ФЦП «Социально-экономическое разви-

тие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» является разработка надежной за-

конодательной базы, внесение окончательных 

корректировок в текст Программы, устранение 

пробелов в нормативно-правовых актах. От-

четность по Программе должна предостав-

ляться своевременно в установленном поряд-

ке. Важно провести уточнение показателей, 

это касается тех индикаторов, указанных в 

паспорте программы, по которым выявлено 

несовпадение с различными другими право-

выми актами. Некоторые показатели необхо-

димо  пересмотреть. Индикаторы должны 

быть конкретными и объективными. 

На прошедшем  15 - 16 февраля 2018 года 

Российском инвестиционном форуме в Сочи  

было отмечено, что при реализации ФЦП в 

Крыму и Севастополе в 2018 году были учте-

ны ошибки предшествующих лет. Так если в 

2016 году освоение ФЦП составило порядка 

65%, в 2017 году _ 85,5%, то в 2018 году в Се-

вастополе заключены соглашения на все объ-

емы реализации ФЦП. Более того, как отметил 

губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников,  

город ускорил темп реализации ФЦП, в том 

числе по проектным работам, которые нахо-

дятся в стадии завершения. Кроме того, Сева-

стополь начал строительно-монтажные работы 

по самым крупным объектам программы – это 

канализационно-очистные сооружения «Юж-

ные», севастопольский участок федеральной 

трассы «Таврида», реконструкция Камышово-

го шоссе. Активно идет строительство детских 

садов, школ, дамб, причалов. 

Заслуживает внимания и несомненно рас-

пространения на всю территорию Крыма и та-

кой опыт Севастополя, как начало проектиро-

вания объектов социальной сферы за счет 

бюджета Севастополя с тем, чтобы потом они 

были включены в ФЦП. Этот шаг дает воз-

можность не допускать срывов сроков проек-

тирования [4]. 

 

3.Результаты 
 

Одно из важнейших направлений совер-

шенствования  финансирования инновацион-

ного развития Крыма и г. Севастополь в рам-

ках ФЦП -  повышение эффективности финан-

сирования госпрограмм. Залогом создания бо-

лее результативной экономики, повышения 

инвестиционной и инновационной активности 

в настоящее время является институт взаимо-

действия государства и бизнеса. На сегодняш-

ний день, участие частного бизнеса в рамках 

ФЦП не масштабно, поэтому создание высо-

кого уровня привлекательности даст возмож-

ность участия бизнеса в реализации социально 

значимых проектов государства (в рамках 

ФЦП), и позволит: 

-  ускорить темпы социально-

экономического развития за счет дополни-

тельных инвестиций в инновационные объек-

ты инфраструктуры, привлекаемых из вне-

бюджетных источников, а также за счет по-

вышения качества услуг публичного сектора 

- повысить эффективность использования 

бюджетных средств за счет привлечения част-

ного сектора 

- осуществить экономию бюджетных 

средств в краткосрочном периоде за счет рас-

пределения финансирования на более дли-

тельный период. 

Объединение ресурсов государства и биз-

неса представляет собой государственно – ча-

стное партнерство (далее ГЧП), что в узком 

смысле можно определить как экономическую 

форму взаимодействия с целью достижения 

значимых для общества результатов. Меха-

низм ГЧП – базовая конструкция привлечения 

внебюджетных инвестиций в развитие соци-

альной инфраструктуры и производства. Од-

нако в рамках реализации Федеральной целе-

вой программы развития Крыма и Севастополя 

данный механизм не нашел широкого приме-

нения. В данном случае, одним из наиболее 

актуальных вопросов ГЧП является поиск 

компромиссных решений, которые бы обеспе-

чивали и интересы частного бизнеса (доход-

ность вложенного капитала при разумном рас-

пределении рисков), и максимально эффек-

тивную реализацию ФЦП.  
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Активное взаимодействие государства и 

бизнеса при реализации Федеральной целевой 

программы обладает рядом преимуществ: 

 - формирует более прозрачную систему 

государственных заказов; 

- стимулирует инвестиционные процессы 

посредством устранения излишнего государ-

ственного регулирования; 

 - минимизирует административное воз-

действие. 

Процесс внедрения данного института в 

республике Крым и г. Севастополе заторма-

живают следующие факторы:  

- отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы; 

- малый опыт практического осуществле-

ния партнерства между государством и бизне-

сом; 

 - сложности процесса подготовки кадров, 

необходимых для реализации механизма ГЧП. 

Наибольшее распространение институт 

ГЧП в рамках государственных программ 

приобрел среди тех, которые связаны с инно-

вационной деятельностью и строительством 

различных инфраструктурных объектов. Вы-

сокая доля средств частных инвесторов в раз-

ного рода проектах говорит о большом коли-

честве преференций, которые предоставляют-

ся участникам, а также и минимальном уровне 

риска.  Например, высокая доля частного ка-

питала в проекте «Сколково» объясняется ши-

роким кругом таможенных и налоговых льгот, 

различных преимуществ, которые позволяют 

снизить издержки и повысить доходность уча-

стников проекта. За счет публичного партнера 

государство, как правило, также реализует 

проекты с большой долей социальных обяза-

тельств (проекты ЖКХ, сферы социальных 

услуг, медицины), что, несомненно, актуально 

для реализации ФЦП Крыма и Севастополя.  

Достоверная оценка финансового обеспе-

чения  инновационных проектов, реализуемых 

в форме государственно-частного партнерства, 

относится к числу наиболее важных задач раз-

вития инновационной инфраструктуры рос-

сийской экономики. 

В связи с небольшим российским опытом 

подготовки таких проектов, особое значение 

придается оценке достаточности и эффектив-

ности их финансового обеспечения, путем мо-

делирования процессов финансового взаимо-

действия партнеров. Финансовая модель при-

влечения финансовых средств позволяет ме-

неджменту управляющей проектом компании 

наиболее точно определить его инвестицион-

ную и финансовую привлекательность. Это 

необходимо для принятия обоснованных 

управленческих решений о целесообразности 

инвестирования в проект, включая определе-

ние доли  финансирования партнеров, разде-

ление финансовых рисков и будущих доходов 

каждого инвестора.  

В настоящее время существуют разнооб-

разные типовые модели, которые по своему 

назначению и способам моделирования можно 

классифицировать на следующие группы мо-

делей: 

 оценочные; 

 ресурсные; 

 сценарные; 

 организационные; 

 финансовые; 

 комплексные. 

Для того, чтобы определить к какому типу 

моделей следует относить модель оценки фи-

нансового обеспечения инновационных проек-

тов, реализуемых в форме ГЧП, следует крат-

ко ознакомится с их сравнительной характери-

стикой. Правильный выбор модели, наиболее 

адекватной объекту исследования – это не 

только практическое решение проблемы поис-

ка соответствующего аппарата моделирова-

ния, но и результат научного исследования. 

Дело в том, что адекватных моделей 

оценки финансового обеспечения инноваци-

онных проектов не существует. Такие проекты 

очень специфичны и при их моделировании 

требуется значительная корректировка имею-

щихся типовых моделей. 

     Оценочные модели дают, как правило, 

сравнительную оценку нескольких вариантов 

решения задачи. Наиболее распространены 

модели оценки стоимости имущества, имуще-

ственного комплекса, отдельных видов бизне-

са и компании как бизнеса в целом. 

Из моделей оценки эффективности наи-

больший интерес для исследования представ-

ляют модели оценки эффективности иннова-

ционных проектов. Наименее разработаны ин-

вестиционные модели применительно к проек-

там в форме государственно-частного парт-

нерства. 

Ресурсные модели описывают движение 

ресурсов производства: материальных, финан-

совых, трудовых, информационных. Среди 

ресурсных моделей наибольшее распростра-

нение получили модели движения денежных 

потоков. Это вполне объяснимо, поскольку 

деньги являются всеобщим эквивалентом. Они 
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обладают наибольшей ликвидностью и пото-

му, в финансовом обеспечении инновацион-

ных проектов им принадлежит решающая 

роль. 

Группа сценарных моделей призвана по-

казать возможные варианты достижения целей 

инновационных проектов. Построение таких 

моделей сопряжено с привлечением большого 

массива фактических данных, влияющих на 

оценку. Это трудоемкие модели, но они позво-

ляют из множества вариантов оценки иннова-

ционного проекта выбрать вариант оценки 

наиболее приближенный к ее оптимальному 

значению. Однако в результате частого изме-

нения внешних факторов оценка проекта так-

же меняется, поэтому далеко не всегда можно 

реализовать выбранный оптимальный вариант. 

Организационные модели описывают 

бизнес – процессы и организационную струк-

туру реализуемого проекта. Для разработки 

многих  инновационных проектов существуют 

специальные программные продукты. Органи-

зационные проекты легко формализуются, что 

облегчает применение уже ранее разработан-

ных типовых моделей. 

Наиболее сложные из рассматриваемых 

моделей это финансовые модели. Их цель дать 

общую характеристику совокупности финан-

совых и экономических показателей. 

Типовая финансовая модель инновацион-

ного проекта в своих расчетах базируется на 

следующих данных: 

- активы и источники формирования ак-

тивов; 

- доходы, расходы и ожидаемый финансо-

вый результат; 

- денежные поступления и платежи, оста-

ток дефицита или профицита денежных 

средств проекта. 

Для систематизации проектных данных 

используются традиционные формы финансо-

вого планирования и прогнозирования. Глав-

ным финансовым документом при этом будет 

бизнес-план, предоставляемый для заключе-

ния соглашений о ведении производственной 

деятельности и строительства объектов инве-

стирования. 

Среди моделей оценки финансового обес-

печения инновационных проектов особое зна-

чение придается комплексным моделям. Такие 

модели наиболее сложно реализовать. Они 

сочетают в себе способы моделирования, при-

меняемые в локальных, типовых моделях. 

Комплексная модель инновационного 

проекта объединяет в себе много элементов 

приведенных в различных разделах его биз-

нес-плана. Интегрировать все эти элементы в 

единую взаимосвязанную комплексную мо-

дель не всегда предоставляется возможным. 

Особые трудности возникают тогда, когда мо-

дель приходится часто пересматривать в связи 

с изменением влияния внешних факторов, су-

щественно меняющих главные параметры 

проекта. Тем более, что крупные  проекты раз-

рабатываются и реализуются в России в  тече-

ние 10 – 15 и более лет. 

 

Выводы 
 

По нашему мнению, уже краткий анализ 

показал, что из рассматриваемых классов мо-

делей для оценки финансового обеспечения 

инновационных проектов, реализуемых в 

форме ГЧП, наиболее полно подходят оценоч-

ные и финансовые модели. Это подтверждает-

ся российской практикой. 

Таким образом, используя механизмы 

взаимодействия государства и частного бизне-

са, можно привлечь дополнительные финансо-

вые ресурсы из внебюджетных источников и 

создать значительную экономию средств 

бюджета. 

Это тем более актуально, что в настоящее 

время рассматривается вопрос либо о продле-

нии ФЦП развития Республики Крым и Сева-

стополя после 2020 года, либо о формирова-

нии после ее окончания новой ФЦП. Такая 

ситуация обусловлена корректировкой про-

ектных решений для сложных объектов ин-

фраструктуры, отсутствием правильной доку-

ментации о земельных участках и нахождении 

коммуникаций на местах строительства, а 

также появлением в программе новых объек-

тов, таких как горный тоннель для снабжения 

водой Ялты, канализационных коллектор в 

Симферополе. Стоимость реконструкции этих 

объектов после обследования и экспертизы 

выросла в разы. Новыми объектами в ФЦП 

стали проекты по водоснабжению севера 

Крыма, создание марины в Балаклаве и другие 

стройки, которые включены в ФЦП по пору-

чению президента. 

Следовательно, на длительную перспек-

тиву экономическая наука должна предложить 

другие финансовые источники и формы обес-

печения. Потребуется своевременная коррек-

тировка программ в соответствии с базовыми 

принципами партнерства государства и част-

ных инвесторов. Прежде всего, это будет ка-

саться принципов равенства экономических 
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партнеров, материальной ответственности 

сторон, равноправного распределения рисков 

предпринимательской и финансовой деятель-

ности. 
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Аннотация 

В статье определена наиболее эффективная форма объединения, обеспечивающая связку «образование-

наука-производство». Предложен инструмент управления инновационным развитием Донецкой Народной 

Республики, который способен выступать катализатором развития производства по созданию продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Определено место технологической платформы «умное производство» в 

системе управления инновационным развитием Донецкой Народной Республики и охарактеризованы этапы 

реализации предлагаемых проектов на «умной» производственной площадке. Проведена оценка ожидаемой 

эффективности предложенного инструмента управления инновационным развитием с помощью интеграль-

но-балансового метода. 

 
Ключевые слова: технологическая платформа, инновационное развитие, «умное производство», оценка эф-

фективности. 
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Abstract 

The article defines the most effective form of unification, which provides the “education-science-production” 

linkage. The tool of managing the innovative development of the Donetsk People’s Republic which can act as a cata-

lyst for developing the manufacture of products with high added value has been proposed. The place of the “smart 

manufacturing” platform within the system of managing the innovative development of the Donetsk People’s Repub-

lic has been identified and the stages of realizing the suggested project on the “smart” manufacturing site have been 

characterized. The authors assessed the efficiency of the proposed tool of managing the innovative development by 

using the integral-balance method. 

 

Keywords: technological platform, innovative development, smart manufacturing, efficiency assessment. 

 

 

Введение  
 

Мировой кризис показал, что экономиче-

ской устойчивостью обладают страны, произ-

водящие инновационные продукты с высокой 

добавленной стоимостью, тогда как страны, 

ориентированные только на добычу и про-

стейшую переработку сырья, оказываются чув-

ствительными к колебаниям и кризисам. По-

этому для обеспечения устойчивого экономи-

ческого роста необходима активная государст-

венная политика по формированию инноваци-
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онной экономики, поддержки инноваций и раз-

вития новых технологий. Оценка влияния го-

сударственных расходов, выделяемых на НИ-

ОКР (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) на темп роста ВВП, 

проведенная по эмпирическим данным 40 

стран мира, подтверждает данное утверждение 

(рис.1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Влияние затрат на НИОКР на ВВП 40 стран 

мира 

 
Из выборки были исключены такие стра-

ны, как США и Китай, с показателями в 2,6 

раза выше, чем в среднем по выборке и выгля-

дят грубыми ошибками. Регрессионный анализ 

на основании представленных данных позво-

лил установить, что в среднем увеличение за-

трат НИОКР на 1% при прочих равных услови-

ях обеспечивает рост ВВП на 0,6 %. Таким об-

разом, интенсивное и устойчивое экономиче-

ское развитие в молодой Республике возможно 

благодаря применению инноваций, развитию 

фундаментальной и прикладной науки, разра-

ботки и внедрению передовых технологий. 

Таким образом, целью работы является 

разработка организационного инструмента 

управления инновационным развитием Донец-

кой Народной Республики (ДНР) для обеспе-

чения устойчивого экономического роста. 

 

1. Анализ последних исследований и 

публикаций 
 

Весомый вклад в теоретические аспекты 

инновационного развития с точки зрения влия-

ния на экономическое благосостояние внесли 

Й. Шумпетер, Р. Харрод, Р. Солоу и др. Изуче-

нием особенностей экономического роста, вы-

званного инновациями, занимались ученные Б. 

Адам, Дж. Лернер, С. Штерн. Следует отме-

тить, что, по их мнению, одним из факторов 

инновационного развития экономики является 

образование. Несмотря на наличие значитель-

ных разработок в данной области, вопрос инст-

рументального обеспечения организационного 

управления инновационным развитием остает-

ся недостаточно исследованным, особенно в 

области развития молодых республик. 

 

2. Методы и/или методология иссле-

дования 

 

В работе использованы системный подход, 

интегрально-балансовый метод, детерминиро-

ванная модель, а также методы общечеловече-

ского мышления (обобщение, индукция, де-

дукция, анализ, синтез, сравнение и т.п.) и ме-

тод научного абстрагирования. 

 

3. Определение наиболее эффектив-

ной формы объединения, обеспечиваю-

щую связку «образование-наука-

производство» 
 

Основой инновационного развития являет-

ся синтез образования, науки и промышленно-

го производства. В этом своеобразном соеди-

нении науке уделяется повышенное внимание, 

поскольку только она может гарантировать 

создание новых конкурентоспособных продук-

тов, услуг и технологий. Но чаще всего проис-

ходит отставание предложенных инновацион-

ных работ от потребностей рынка. Причина 

данной проблемы заключается в нарушении 

связи «наука – производство», которая во мно-

гом проявляется в низкой скорости внедрения 

инноваций в производство, т.е. отсутствует 

эффективная платформа, объединяющая обра-

зование, науку и производство. 

Наиболее распространенными формами 

объединений, обеспечивающих связку «наука-

производство», выступают следующие: 

 научные, технологические, исследователь-

ские парки (технологические платформы); 

 промышленные и инновационные класте-

ры; 

 инновационные центры; 

 бизнес-инкубаторы; 

 предпринимательские зоны инновационно-

го развития; 

 технополисы и агрополисы; 

y = 33,404x + 1266,2 
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 центры нововведений и консультационные 

центры, оказывающие деловые услуги ин-

новаторам [2]. 

Наибольшую популярность приобрели 

кластеры и технологические платформы, раз-

личия которых заключаются в отсутствии еди-

ного территориального расположения; разли-

чающихся технологиях производства и вари-

антности технологических решений; внедрении 

новых, научно обоснованных технологий, ре-

шений и достижений НТП в деятельность 

предприятий отраслей экономики. 

Таким образом, ориентируясь на ключевые 

преимущества технологических платформ как 

инструмента инновационного развития для ин-

тенсивного развития экономики ДНР целесо-

образно использование платформы«умное про-

изводство»(smart manufacture).  

 

4. Инструмент управления иннова-

ционным развитием ДНР, способный 

выступать катализатором развития Рес-

публики и обеспечить развитие произ-

водства по созданию продукции с высо-

кой добавленной стоимостью 
 

Умное производство представляет собой 

производственный комплекс-систему взаимо-

связи «образование-наука-производство», ко-

торая позволяет увеличить скорость генериро-

вания практического знания и внедрения инно-

вационных технологий в развитие ведущих от-

раслей для создания высокотехнологичной 

продукции. Это позволяет использовать «ум-

ное производство»в качестве инструментария 

достижения стратегических целей развития 

ключевых отраслей экономики ДНР. 

Целями«умного производства»выступают: 

 создание поколения производств будущего, 

которые способны будут удовлетворить 

спрос на высокотехнологичную продукцию 

в приоритетных отраслях экономики ДНР и 

будут конкурентоспособны на мировом 

рынке; 

 процесс проектирования изделий, продук-

ции, подходов на качественно новом уров-

не за счет эффективного применения ком-

пьютерных технологий мирового уровня, 

носящего межотраслевой характер. 

Основными характеристиками «умного 

производства» выступают: 

 оптимизация затрат: стандартизация произ-

водства, оборудования, процессов контро-

ля, использование новых технологий; 

 минимальное время выхода продукта на 

рынок; 

 оптимизация ресурсопотребления: эффек-

тивное использование энергии и материа-

лов, возобновляемые энергетические ре-

сурсы; 

 концентрация внимания на товары и услуги 

с высокой добавленной стоимостью; 

 адаптируемость посредством модульного 

подхода в производственных системах; 

 высокое и стабильное качество продукта; 

 высокая производительность труда, опти-

мизация рабочего места; 

 возможность многократного воспроизвод-

ства производственной системы: вне зави-

симости от места внедрения системы; 

 внедрение новых производственных техно-

логий под требования новых продуктов [4, 

с.818]. 

Взаимодействуя в комплексе, представ-

ленные характеристики описывают новую сис-

тему организации производства, способную 

выступать катализатором развития и создавать 

продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью.  

 

5. Место технологической платфор-

мы «умное производство» в системе 

управления инновационным развитием 

ДНР 
 

Предполагается следующая последова-

тельность этапов организационного механизма 

управления инновационным развитием ДНР на 

основе использования инструмента «умное 

производство»: 

a) Предприниматели, ориентируясь на новые 

мировые рынки, связанные с производст-

вом инновационных технологий, обраща-

ются в Совет министров ДНР с предложе-

ниями проектов по производству опреде-

ленного вида продукции.  

b) Комитет при Совете министров ДНР имеет 

следующие функции: 

 отбирает проекты, ориентированные на 

достижение целей стратегии развития 

экономики ДНР и представляет их Сове-

ту министров; 

 подготавливает изменения в норматив-

ные акты и разрабатывает стандарты для 

реализации проекта;  

 определяет, какие научно-

исследовательские институты (НИИ) 
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будут задействованы в реализации дан-

ного проекта;  

 для проектов приоритетных отраслей 

оказывает частичное финансирование;  

 используют инструмент «умное произ-

водство», передавая проект на доработ-

ку в НИИ. 

c) Совет министров ДНР принимает на рас-

смотрение инновационные проекты, при 

условии принятия решения об оказании 

частичного финансирования. 

d) НИИ определяют и проводят исследования 

в соответствии с проектом; определяют 

вместе с представителями производства и 

компаний, какие проекты можно запускать 

в тестовый режим на умной производст-

венной площадке; формируют заказ на под-

готовку специалистов в Министерстве об-

разования и науки ДНР. 

e) Министерство образования и науки ДНР 

формирует образовательные программы 

для подготовки высококвалифицированных 

специалистов по заказу НИИ для производ-

ства; занимается подготовкой научных кад-

ров для НИИ. 

f) Предприятия, консорциумы и инжинирин-

говые компании привлекают денежные 

средства для реализации проекта; участву-

ют во внедрении технологий проектирова-

ния, подготовки производства и послепро-

дажного обслуживания на основе скоорди-

нированной системы гармонизированных 

между собой требований, государственных 

и корпоративных стандартов. 

g) Умная производственная площадка пред-

ставляет собой локализованную производ-

ственную площадку, обеспечивающую тес-

тирование на совместимость, переноси-

мость и масштабируемость конкретных 

проектов передовых производственных 

технологий, реализуемых специально соз-

данными консорциумами компаний, науч-

но-образовательных организаций и высоко-

технологичных инжиниринговых компа-

ний.  

h) Результатом деятельности «умной произ-

водственной площадки» является изготов-

ление прототипов, опытных образцов и/или 

серийное производство конкурентоспособ-

ного на глобальном рынке продукта с по-

мощью передовых производственных тех-

нологий— удовлетворение потребности 

рынка. Достижения внедряются на пред-

приятия стратегических важных отраслей 

экономики ДНР. 

 

6. Этапы реализации предлагаемых 

проектов на «умной» производственной 

площадке 
 

Умная производственная площадка состо-

ит из трех последовательных этапов реализа-

ции любого предоставленного проекта (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Этапы реализации проекта в умной произ-

водственной площадке 

 
На первом этапе происходит цифровиза-

ция предполагаемого продукта производства на 

протяжении всей технологической цепочки его 

изготовления со стадии проектирования до 

производства с целью оптимизации изделий / 

конструкций, технологий и этапов жизненного 

цикла. 

На втором этапе осуществляется вирту-

альное отображение всех процессов, от техно-

логических до экономических, происходящих в 

реальном производстве, а также сетевой / рас-

пределенный характер взаимодействия. Благо-

даря первому этапу оцифровки, второй этап 

позволяет осуществить моделирование всех 

этапов производственного цикла цифрового 

продукта, от заготовки до готовой детали (про-

дукта), с виртуальной оптимизацией всех про-

цессов, влияющих на себестоимость продукта. 

На третьем этапе осуществляется произ-

водство на уровне цеха: автоматизация обору-

дования, использование роботов, сбор и управ-
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I этап:  

Оцифровка продукта на протяжении всей 

технологической цепочки его создания 

 

II этап: 

Виртуальное отображение всех процес-

сов, происходящих в реальном производ-

стве и сетевой характер взаимодействия 

III этап: 

Производство продукции на уровне цеха 
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ление данными с целью развития гибкого (бы-

стро переналаживаемого) производства и опре-

деление стоимости продукции.  

Таким образом, среди основных задач 

«умного производства» следует выделить сле-

дующее: 

a) Создание умной производственной пло-

щадки для перспективных отраслей, кото-

рая позволяет: 

 максимально сократить срок вывода на 

мировой рынок новых технологий и 

продукцию; 

 создать интеллектуалоемкие изделия и 

продукцию за счет использования тех-

нологий цифрового моделирования и 

проектирования как самих продуктов 

или изделий, так и производственных 

процессов на всем протяжении жизнен-

ного цикла; 

 повысить энергоэффективность, эколо-

гичность, производительность продук-

ции в соответствии с требованиями по-

требителей и рынка за счет использова-

ния автоматизированных систем управ-

ления технологическими процессами и 

систем оперативного управления произ-

водственными процессами на уровне 

цеха, дающих возможность осуществ-

лять автоматическую переналадку обо-

рудования без вмешательства человека; 

 увеличить долю добавленной стоимости 

в продуктах и изделиях. 

b) Создание производственной цепочки, в ко-

торую закладываются основные черты кон-

курентоспособного продукта: 

 проведение серии первичных расчетов с 

целью определения общих принципов 

проектирования и создания оптималь-

ной конструкции на основе современной 

концепции Simulation & Optimization 

(«симуляция и оптимизация»); 

 конструкторские работы; 

 компьютерный / суперкомпьютерный 

инжиниринг; 

 подготовка к изготовлению прототипа; 

 изготовление прототипа (3-D производ-

ство). 

c) 3.Формирование новой системы стандарти-

зации и сертификации продукции различ-

ных видов, технологий и оборудования, в 

связи с тем, что не установлены четкие ми-

ровые требования в данном направлении. 

d) Создание системы подготовки высококва-

лифицированных специалистов по приори-

тетным направлениям развития, обладаю-

щих компетенциями мирового уровня в об-

ласти передовых технологий. 

В условиях реального производства «ум-

ное производство» характеризуются: 

 широким применением современных ком-

пьютерных технологий проектирования, 

математического моделирования и оптими-

зации, включая оптимизацию комплекса 

«материалы - технологии - конструкции»; 

 наличием адаптивных производственных 

систем, сетевым производством и динами-

ческими производственными и сырьевыми 

цепочками; 

 использованием аддитивных технологий / 

аддитивного производства - процесс по-

слойного «выращивания» разнообразных 

объектов и изделий, параметры и характе-

ристики которых заданы виртуальной мо-

делью (пример – 3D принтеры). 

В мире наиболее востребованными зака-

зами-проектами сегодня являются: цифровое 

проектирование и моделирование, новые мате-

риалы, аддитивные технологии и автоматизи-

рованное/роботизированное производство.  

«Умное производство» позволяет создать 

умный продукт, который будет соответство-

вать уровню в сравнении с сопоставимыми 

аналогами за рубежом «лучший в своем клас-

се», т.е. все оптимизированные детали, элемен-

ты конструкций, конструкции, композитные 

конструкции, машины, приборы, установки, 

технические, человеко-машинные и кибер-

физические системы, сооружения и т.д.должны 

быть разработаны на основе передовых произ-

водственных технологий. 

Программное обеспечение продукта осу-

ществляется за счет встроенной операционной 

системы и приложений с пользовательским 

интерфейсом и элементами системы управле-

ния продуктом. 

Аппаратное обеспечение функционирова-

ния продукта обеспечивается за счет встроен-

ных датчиков, процессоров и порта для под-

ключения/антенна, которые дополняют тради-

ционные механические и электрические дета-

ли. 

Для продукта создается облако, с помо-

щью которого осуществляется работа:  

a. приложений. Выполняемые на удаленных 

серверах приложения обеспечивают мони-

торинг и контроль техники, оптимизацию и 

автономные функции; 
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b. обработчика правил/средств аналитики. 

Правила, бизнес-логика, анализ больших 

данных, которые входят в алгоритмы рабо-

ты продукта и подсказывают идеи новых 

продуктов;  

c. прикладной платформы. Разработка при-

ложений и среда их выполнения позволяют 

быстро создавать «умные» приложения для 

бизнеса благодаря доступу к данным, ви-

зуализации и инструментам в режиме ре-

ального времени;  

d. базы данных продуктов (Bigdata). Система 

управления базами больших данных позво-

ляет агрегировать информацию о продукте 

и в режиме реального времени управлять 

ими. 

Таким образом, разработанный организа-

ционный механизм управления инновацион-

ным развитием ДНР,  основанный на симбиозе 

образования, науки и производства, позволяет 

ускорить взаимосвязь и внедрение в производ-

ство научных разработок и локализовать про-

цессы первичного создания инновационного 

продукта на умной производственной площад-

ке.  

Использование умной производственной 

площадки в развитии отраслей экономики по-

зволит ДНР занять ниши на мировом рынке в 

ключевых технологических направлениях: 

 компьютерные технологии проектирова-

ния, математического моделирования, ин-

женерного анализа, оптимизации материа-

лов, конструкций и процессов;  

 разработка новых материалов, метамате-

риалов (разномасштабные «конструкции в 

конструкциях») и материалов (порошков) 

для аддитивных технологий;  

 лазерные технологии. 
 

7. Оценка ожидаемой эффективности 

предложенного инструмента управления 

инновационным развитием 
 

Согласно теории благосостояния, мерой 

эффективности производства региона может 

выступать ВВП [6, с.332]. Поэтому для оценки 

эффективности предложенного инструмента 

инновационного развития «умное производст-

во»может быть использован валовый регио-

нальный продукт на душу населения: 

P

NEGCFFC

P

GRP 
 , (1) 

где GRP  – валовой региональный про-

дукт; 

P  – среднегодовая численность населе-

ния; 

FC  – конечное потребление домашних 

хозяйств; 

GCF  – валовое накопление капитала; 

NE  – чистый экспорт. 

Эффективность применения «умного про-

изводства» будет отражена в росте значения 

чистого экспорта и, как следствие, и данного 

показателя в целом. Это обусловлено тем, что 

создание «умного производства» увеличит экс-

порт высокотехнологичной продукции Респуб-

лики, а увеличение экспорта, в свою очередь, 

повлечет за собой рост значения валового ре-

гионального продукта. Однако, использование 

формулы(1) в таком виде, в каком она пред-

ставлена, не даст точного представления о том, 

что валовый региональный продукт на душу 

населения увеличивается благодаря предло-

женному инструменту инновационного разви-

тия. Для оценки эффективности «умного про-

изводства»предложено использовать показа-

тель доли наукоемкой продукции в чистом 

экспорте страны при расчете валового регио-

нального продукта на душу населения:  

P

IEEGCFFC

P

GRP OTH 


 )(

,
 

где E TH – экспорт высокотехнологичной 

продукции; 

EO  – экспорт прочих видов продукции; 

I  – общий импорт продукции. 

Согласно данным статистики Всемирного 

Банка к высокотехнологичному экспорту отно-

сятся определенные категории товаров, сокра-

щенная классификация которых приведена в 

таблице 1 [7]. 

 
Таблица 1.Классификация категорий высокотех-

нологичной продукции, ориентированной на экс-

порт. 

ТН 
ВЭД 

Продукция 

1 2 

85 

Электрические машины и оборудование, их 
части; звукозаписывающая и звуковоспроиз-
водящая аппаратура, аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного изображе-

ния и звука, их части и принадлежности 

8545 

Электроды угольные, угольные щетки, угли 
для ламп или батареек и изделия из графита 
или других видов углерода с металлом или без 
металла, прочие, применяемые в электро-
технике 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 

8514 

Печи и камеры промышленные или лабора-

торные электрические (включая действую-

щие на основе явления индукции или 

диэлектpических потерь); промышленное или 

лабораторное оборудование для термической 

обработки материалов с помощью явления 

индукции или диэлектpических потерь 

87 

Средства наземного транспорта, кроме же-

лезнодорожного или трамвайного подвижно-

го состава, и их части и принадлежности 

39 Пластмассы и изделия из них 

74 Медь и изделия из нее 

29 Органические химические соединения 

76 Алюминий и изделия из него 

81 
Прочие недрагоценные металлы; металлоке-

рамика; изделия из них 

28 Хлориды и оксид хлориды неметаллов 

Экспорт остальной высокотехнологичной продук-

ции 

7225 
Прокат плоский из прочих легированных ста-

лей, шириной 600 мм или более 

7304 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, 

из черных металлов (кроме чугунного литья) 

7305 

Трубы и трубки прочие (например, сварные, 

клепаные или соединенные аналогичным спо-

собом), с круглым сечением, наружный диа-

метр которых более 406,4 мм, из черных ме-

таллов 

7508 Изделия из никеля прочие 

7907 Прочие изделия из цинка 

 

Следовательно, экспорт высокотехноло-

гичной продукции будет равен сумме всей 

продукции, произведенной каждой категорией. 

Создание представленных видов товаров бла-

годаря «умному производству» позволит ори-

ентироваться на мировые потребности в науко-

емкой продукции и увеличит экспорт Респуб-

лики. 

Стоит отметить, что среднегодовая чис-

ленность населения качественно претерпит 

преобразование, которое необходимо отразить, 

а именно увеличится численность населения, 

занятого научными исследованиями и разра-

ботками:  

PPP

IEEGCFFC

P

GRP
d

OEARD

O

n

i
i




 

)(
1 ,

 (2) 

где PRD  – численность населения, занято-

го научными исследованиями и разработками; 

PEA  – численность экономически актив-

ного населения (кроме населения, занятого на-

учными исследованиями и разработками); 

PO  – численность экономически неактив-

ного населения; 

E i  – экспорт высокотехнологичной про-

дукции i -ой категории, при ni ,1 . 

Поскольку формула (2) относится к детер-

минированным факторным моделям, то она 

может быть проанализирована с помощью ин-

тегрально-балансового метода [8]. В этом слу-

чае, влияние наукоемкого экспорта на ВРП на 

душу населения будет определяться по форму-

ле (3), а влияние численности персонала, заня-

того научными разработками, на ВРП на душу 

населения – по формуле (4). 
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где dk  – влияние наукоемкого экспорта 

на ВРП на душу населения; 

d j  – влияние численности персонала, 

занятого научными разработками, на ВРП на 

душу населения; 

0,1 – значения показателей до и после вне-

дрения «умного производства». 

Для практической проверки предложенно-

го подхода можно воспользоваться опытом 

Российской Федерации, где осуществляется 

создание множества лабораторий, научных 

комплексов, испытательных полигонов и мас-

терских по созданию и внедрению новых тех-
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нологий. Одной из таких площадок, обеспечи-

вающих связь «образование-наука-

производство», является «Фабрика будущего» 

в г. Санкт-Петербург, целью которой является 

создание нового поколения производств по вы-

пуску глобально конкурентоспособной и кас-

томизированной / персонализированной про-

дукции нового поколения, а также импортоза-

мещения высокотехнологичной зарубежной 

продукции, основанных на применении пере-

довых производственных технологий (в пер-

вую очередь цифрового моделирования и про-

ектирования, новых материалов и аддитивных 

технологий) [9]. 

По заявлению президента Российской Фе-

дерации в скором времени будет создана науч-

но-технологическая долина «Воробьёвы горы» 

на базе МГУ им. Ломоносова [10]. Данный 

проект позволит подготавливать высококачест-

венных специалистов, разрабатывать и созда-

вать новые технологии для всего общества при 

активном участии частного бизнеса и инвесто-

ров. 

Таким образом, именно увеличение науч-

ного потенциала страны, разработки, открытия 

и новые технологии являются двигателем про-

гресса для всего общества. На данный момент 

«Фабрика будущего» является связью «наука-

образование-производства», где взаимодейст-

вуют Агентство стратегических инициатив 

Российской Федерации, ученые институтов 

прикладных исследований и частный сектор. 

Ее цель создания, миссия и структура в боль-

шей степени схожа с «Умным производством». 

Поэтому для апробации расчета эффекта от 

внедрения «умного производства» можно вос-

пользоваться данными по «Фабрике будуще-

го», которая создана в г. Санкт-Петербург. Для 

этого используем полные статистические дан-

ные по Ленинградской области и г. Санкт-

Петербургу за 2010 год до создания «Фабрики 

будущего» и за 2014 после ее введения в экс-

плуатацию [11]. 
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Таким образом, за 2010-2014 гг. ВРП на 

душу населения вырос на 282 тыс. руб./чел. 

(для сравнения в 2012 г. в Краснодарском крае 

был зафиксирован ВРП на душу населения 

258,8 тыс. руб./чел.)[11]. Рост данного показа-

теля 115,763 тыс. руб./чел был обусловлен 

влиянием экспорта высокотехнологичной про-

дукции и на 0,024 тыс. руб./чел – влиянием 

численности населения, занятого научными 

исследованиями и разработками.  

 

Выводы 
 

Таким образом, «умное производство» – 

это инновационное будущее ДНР способное 

увеличить скорость генерирования практиче-

ского знания и внедрения инновационных тех-

нологий в развитие ведущих отраслей эконо-

мики для создания высокотехнологичной про-

дукции.  

В работе предложен инструмент управле-

ния инновационным развитием ДНР для обес-

печения ее экономической устойчивости на 

основе использования инструмента «умное 

производство»; усовершенствован процесс 

производства инновационной продукции на 

основе умной производственной площадки для 

обеспечения связи «образование-наука-

производство»; разработан подход к оценке 

эффективности «умного производства» на ос-

нове интегрально-балансового метода и вало-

вого регионального продукта на душу населе-

ния для обоснования целесообразности приме-

нения данного инновационного инструмента.  

В настоящее время уникальность момента 

заключается в том, что ДНР способна создать 

мощную основу для устойчивого развития в 
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будущем – «умное производство», которая яв-

ляется инструментом в построении инноваци-

онной экономики будущего. 
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Аннотация 

Контроль, выступая одним из этапов регионального управления, влияет на все сферы деятельности ре-

гиона. В Российской Федерации происходит трансформация системы государственного контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. При этом принимается во внимание международный опыт государственного 

контроля. Происходит уход от традиционной - контрольно-ревизионной деятельности. Однако в настоящее 

время не сформировалась целостная система государственного контроля в сфере бюджетных правоотно-

шений. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в государственном секторе ог-

раничен по сути комплаенс контролем и контролем за достоверностью бухгалтерской (бюджетной отчет-

ности). Применение терминов внутреннего аудита и внутреннего контроля с указанием видовой характери-

стики «финансовый» сужает возможности и границы целевой функции этих видов контроля. Сделан вывод 

о целесообразности адаптации опыта реального и финансового секторов экономики на государственный 

сектор в части замены внутреннего финансового контроля на внутренний контроль, внутреннего финансо-

вого аудита на внутренний контроль. Сделан вывод о том, что без контроля функций и операций, осущест-

вляемых в ходе оказания государственных услуг или выполнения государственных функций, оценки эффек-

тивности качества менеджмента в государственных учреждениях положительное влияние на развитие 

региональной экономики будет оставаться ограниченным. Внедрение новых форм контроля систематизиру-

ет деятельность организаций регионального сектора и будет способствовать усилению влияния использо-

вания средств регионального бюджета на повышение конкурентоспособности региональной экономики. 

 
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, внутренний финансовой аудит, государственный кон-

троль, экономическая безопасность региона, риски, угрозы  
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Abstract 

Control, acting as one of the stages of regional management, affects all areas of the region. In the Russian Fed-

eration there is a transformation of the system of state control in the sphere of budget legal relations. This takes into 

account the international experience of state control. There is a withdrawal from the traditional - control and audit-

ing activities. However, at the present time, an integral system of state control in the sphere of budget legal relations 

has not been formed. Internal financial control and internal financial audit in the public sector is limited in essence 

by compliance control and control over the reliability of accounting (budgetary reporting). The use of terms of inter-
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nal audit and internal control with specification of the "financial" type characteristic narrows the possibilities and 

boundaries of the objective function of these types of control. It was concluded that it is expedient to adapt the experi-

ence of the real and financial sectors of the economy to the public sector in terms of replacing internal financial con-

trol with internal control, internal financial audit for internal control. It is concluded that without control over the 

functions and operations carried out during the provision of public services or the performance of public functions, 

assessing the effectiveness of quality management. in government institutions, the positive impact on the development 

of the regional economy will remain limited. The introduction of new forms of control systematizes the activities of 

organizations of the regional sector and will contribute to increasing the impact of the use of regional budget funds 

on improving the competitiveness of the regional economy. 

 

Keywords: internal financial control, internal financial audit, statcontrol, economic security of the region, risks, 

threats 

 

 

Введение 
 

Усиление внешнего давления на Россий-

скую Федерацию не только потребовало пе-

реосмысления рисков и угроз, формирую-

щихся за границами страны, но и привело к 

усилению противодействия внутренним нега-

тивным воздействиям.  

В Стратегии национальной безопасности 

РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 

31.12.2015 г. № 638 к числу главных страте-

гических угроз национальной безопасности в 

области экономики несбалансированность 

национальной бюджетной системы, сохране-

ние значительной доли теневой экономики, 

условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений, нерав-

номерное развитие регионов. 

Одним из источников угроз, обозначен-

ных в Стратегии, является сфера бюджетных 

правоотношений, которая, с одной стороны, 

формирует условия для развития экономики, 

а, с другой, является источником рисков и 

угроз экономической безопасности. 

Этот вывод подтверждается результатами 

контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой РФ и органами внешнего 

государственного контроля субъектов Феде-

рации. Так, в 2017 году Счетная палата вы-

явила почти в два раза больше нарушений, 

чем в 2016 г, как в количественном, так и в 

стоимостном выражении. Объем нарушений 

составляют практически 10% расходов феде-

рального бюджета на 2017 г.[1]. 

Представление государственного сектора 

в качестве источника образования рисков и 

угроз экономической безопасности региона 

подтверждается результатами контрольных 

мероприятий, проведенных контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга. Так со-

гласно отчету контрольно-счетной палатой 

Санкт-Петербурга за 2015 г. было проведено 

51 контрольное мероприятие, в ходе которых 

выявлено нарушений в финансово-

бюджетной сфере на общую сумму 14340,7 

млн. рублей, что составляет 3,3 % от суммы 

расходов региона. В 2016 г. проведено 34 

контрольное мероприятие, но, при этом, вы-

явлено 16298,3 млн. руб., что на 14% уровня 

2015 г.  

Анализ результатов контрольной дея-

тельности контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга позволяет отнести к рискообра-

зующим факторам формирование и исполне-

ние бюджета, управление и распоряжение 

государственной (муниципальной) собствен-

ностью, осуществление государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдель-

ными видами юридических лиц, оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг и вы-

полнение государственных функций. 

Представленные данные о результатах 

контрольных мероприятий, проведенных ор-

ганами внешнего государственного финансо-

вого контроля, а точнее динамика выявлен-

ных нарушений, как на федеральном, так и на 

региональном уровне управления, поваляют 

сделать вывод о несовершенстве системы 

внутреннего контроля в сфере бюджетных 

правоотношений. 

 

1. Анализ последних исследований 

и публикаций 
 

Вопросы контроля в сфере формирования 

и расходования бюджетных ресурсов, явля-

ются предметом научно-практического инте-

реса в РФ и других странах. В научных пуб-

ликациях неоднократно рассматривалась с 

различных точек зрений проблема контроля 

государственных расходов. 

С.Pattanayak [2]рассмотрел типичные не-

достатки/проблемы, связанные с различными 

традициями контроля расходов. В результате 
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установил, что более чем две трети из 85 

стран с низким и средним уровнем дохода, 

имеют слабые системы управления государ-

ственными расходами и финансовой подот-

четности, что связано с более высоким уров-

нем задолженности по расходам и отсутстви-

ем бюджетного доверия. 

T Johansson, S Siverbo[3],проведя иссле-

дования 196 шведских муниципалитетов, ус-

тановили что, когда организации государст-

венного сектора сталкиваются с бюджетной 

турбулентностью, осуществление жесткого 

бюджетного контроля является функциональ-

ным ответом, который увеличивает вероят-

ность достижения бюджетных целей.  

Анализируя опыт развития внешнего и 

внутреннего государственного финансового 

контроля М.Н.Толчинская, Л.А.Ахмедова [4] 

пришли к выводу, что в РФ система государ-

ственного контроля и аудита находится в 

процессе формирования. Указывают на нере-

шенность проблемы разграничения функций 

внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля, а также дублирования 

функций органов государственного финансо-

вого контроля. 

Н.И. Даниленко [5]приводит понимание 

сущности внутреннего контроля и проблем 

его реализации. Вместе с тем, излагая собст-

венную позицию, автор не делает различия 

внутреннего контроля и внутреннего аудита и 

внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита. Таким образом, 

продемонстрирована проблема закрепления 

границ отдельных составляющих контроля в 

государственном секторе. Е.В. Бергаль, раз-

вивая идеи В. В. Бандурина и В.И.Щедрова 

[6], указала на необходимость разграничения 

полномочий органов государственного фи-

нансового контроля, четкого закрепления  

объектов и предмета контроля, функций ре-

гиональных уполномоченных, осуществляю-

щих внутренний финансовый контроль, внут-

ренний финансовый аудит, внешний государ-

ственный аудит (контроль)…»[7]. 

О.И. Карелина [8] исследовала отечест-

венный и зарубежные опыт аудита эффектив-

ности в системе государственного финансо-

вого контроля. Одной из проблем применения 

аудита эффективности в контрольной дея-

тельности, автор видит в отсутствии критери-

альных показателей эффективности бюджет-

ных расходов применительно к каждой отрас-

ли народного хозяйства. Интересным являет-

ся предложение автора не только концентри-

роваться на критических замечаниях, но и 

формулировать рекомендации по повышению 

эффективности использования государствен-

ных средств. 

Проведенный анализ проблем, обозна-

ченных авторами в исследовательских рабо-

тах, показывает спектр вопросов, которые не-

обходимо решить в процессе развития госу-

дарственного контроля в сфере бюджетных 

правоотношений. 

 

2. Методы исследования 
 

Методы институционального анализа по-

зволили выявить проблемы и противоречия в 

нормативном правовом обеспечении контроля 

в сфере бюджетных правоотношений. 

Применение метода декомпозиции по-

зволило определить направления совершенст-

вования государственного контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. 

 

3. Результаты 
 

3.1. Институциональный анализ сфе-

ры государственного контроля в сфере 

бюджетных правоотношений 
 

Требования по организации финансового 

контроля в государственном секторе содер-

жатся в Бюджетном кодексе РФ. В развитие 

ст. 160.2-1 БК РФ, Постановлением Прави-

тельства РФ от 17 марта 2014 г. № 193 дета-

лизирована сущность осуществления «внут-

реннего финансового контроля» и «внутрен-

него финансового аудита». Принципиальным 

отличием позиции отечественного законода-

теля относительно понимания внутреннего 

финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений от международной практи-

ки, концептуальных документов и руководств 

в области внутреннего контроля заключается 

в его оторванности от целевых функций дея-

тельности участников бюджетного процесса. 

Поэтому термин «риск» упоминается в разде-

ле II «Осуществление внутреннего контроля» 

вскользь, лишь однажды (п. 22) и без привяз-

ки к целям учреждений. В документе внут-

ренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит контроль сводится к комп-

лаенс-контролю, а также к сбору и анализу 

информации о своевременности составления 

и представления документов, необходимых 

для выполнения внутренних бюджетных про-

цедур. Порядок реализации результатов кон-
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троля по уровню подведомственности харак-

терен для ревизии. В целом анализ п. 22, по-

зволяет констатировать, что в нем сделана 

попытка представить элементы контрольно-

ревизионной деятельности в форме внутрен-

него контроля по уровню подчиненности. 

Анализ содержания целей позволяет от-

нести лишь частично область внутреннего 

финансового аудита к внутреннему аудиту в 

государственном секторе, понимаемом тако-

вым в международных документах, в частно-

сти в Международных профессиональных 

стандартах внутреннего аудита и ISSAI 9140 

«Независимость внутреннего аудита в госу-

дарственном секторе». В этих документах 

подчеркнуто назначение внутреннего аудита, 

улучшение деятельности организации, по-

мощь в достижение ее целей, что достигается 

через оценку управления рисками, внутренне-

го контроля и менеджмента. В версии отече-

ственного законодателя внутренний финансо-

вый аудит – это смешение элементов внут-

реннего аудита, внутреннего контроля и 

внешнего аудита. Так, оценка надежности 

внутреннего контроля относится к сфере 

внутреннего аудита. Тогда как подтверждение 

отчетности относится к сфере внутреннего 

контроля и внешнего аудита, а подготовка 

предложений о повышении экономности и 

результативности использования средств фе-

дерального бюджета – к области внутреннего 

контроля и к области внутреннего аудита, в 

части подготовки предложений. 

Региональные нормативные правовые ак-

ты, регулирующие внутренний контроль и 

внутренний аудит основываются на соответ-

ствующих нормах Бюджетного кодекса и во 

многом дублируют положения Постановле-

ния Правительства РФ № 193. Так, Постанов-

ление Правительства Санкт-Петербурга от 29 

мая 2014 года № 440 распространяет свое 

действие только на бюджетные процедуры, к 

которым отнесены процедуры составления и 

исполнения бюджета, ведения бюджетного 

учета, составления бюджетной отчетности, 

осуществляемые в рамках полномочий адми-

нистратора. Из документа следует, что внут-

ренний финансовый контроль ограничивается 

контролем операционной деятельности в час-

ти ведения учета, составления и исполнения 

бюджета, комплаенс контроль ограничен 

нормативными правовыми актами, регули-

рующие бюджетные правоотношения и ос-

новной акцент сделан на обеспечении средст-

вами контроля целей составления отчетности.  

В Постановлении Правительства Санкт-

Петербурга от 18.12.2014 № 1180 «О порядке 

осуществления внутреннего финансового ау-

дита главными распорядителями бюджетных 

средств Санкт-Петербурга, главными админи-

страторами доходов бюджета Санкт-

Петербурга, главными администраторами ис-

точников финансирования дефицита бюджета 

Санкт-Петербурга» функции внутреннего ау-

дита закрепляются на уровне регламентов 

органа власти за структурными подразделе-

ниями или отдельными должностными лица-

ми на основе функциональной независимости. 

При этом если администратор испытывает 

недостаточность трудовых ресурсов или за-

труднение в обеспечении функциональной 

независимости, то в п. 1.5. предусмотрена 

возможность создания аудиторской комиссии 

с привлечением работников специализиро-

ванной организации на основании соглаше-

ния между администратором и специализиро-

ванной организацией. Следует особо отме-

тить, что постановлением закреплен такой, 

своего рода, аутсорсинг при условии его осу-

ществления безвозмездной основе. Представ-

ляется вполне оправданным вопрос о качестве 

проведения внутреннего финансового аудита 

на безвозмездной основе. Безвозмездная ос-

нова предусмотрена и для привлечения экс-

пертов и специалистов при проведении ауди-

торских мероприятий. 

 

3.2. Оценка современного состояния 

контроля бюджетных правоотношений и их 

влияние на региональную экономику 
 

Изучение структуры управления органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга 

позволило сделать вывод о том, что положе-

ния нормативных правовых актов не выпол-

няется в полном объеме, в виду отсутствия 

более чем у 80% главных администраторов 

подразделений внутреннего финансового ау-

дита. А имеющиеся контрольные подразделе-

ния в структуре органов исполнительной вла-

сти выполняют контрольно-ревизионные 

функции. 

В настоящее время внутренний контроль 

оценивает бюджетные риски при исполнении 

расходной части бюджета. При этом риски, 

возникающие при оказании государственных 

услуг или выполнении государственных 

функций, если и оцениваются, то независимо 

от внутреннего финансового контроля. Разра-

батываемые и утверждаемые нормативы, 
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нормы и т.п. рассматриваются и анализиру-

ются вышестоящими органами отдельно от 

финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации в целом. Тем самым не оцениваются 

и не могут быть оценены риски, возникающие 

внутри и за пределами участника бюджетных 

правоотношений, на основе комплексного и 

системного подхода.  

Внутренний финансовый аудит прово-

дится без применения риск-ориентированного 

подхода. Используемые методы контрольно-

ревизионной работы существенно сужают 

возможности внутреннего аудита, позволяют 

осуществить только комплаенс-контроль. От-

сутствует оценка управления рисками, эффек-

тивности управления оказанием государст-

венных услуг и выполнения государственных 

функций. И, тем более, в полномочия внут-

реннего финансового аудита не входит пре-

доставление независимых гарантий и кон-

сультаций в области реализуемых функций и 

полномочий. 

При этом контрольно-счетная палата 

Санкт-Петербурга регулярно устанавливает 

различные нарушения при проведении кон-

трольных мероприятий, в том числе в области 

ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в сфере управления и распоряже-

ния государственной (муниципальной) собст-

венностью, положений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

Нарушения в сфере управления и распо-

ряжения государственной (муниципальной) 

собственностью и нарушения в сфере госу-

дарственных закупок создают необоснован-

ные преимущества отдельных участников 

экономических отношений, формируют усло-

вия для недобросовестного ведения бизнеса в 

регионе, способствуют сохранению толерант-

ности коррупционным проявлениям и, таким 

образом, влияют на конкурентоспособность 

региона. 

Учитывая, результаты анализа организа-

ции внутреннего финансового аудита и внут-

реннего финансового контроля, а также оце-

нивая результаты внешнего финансового ау-

дита, считаем необходимым пересмотреть 

концептуальные основы контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, внедрив прак-

тику внутреннего контроля и внутреннего 

аудита в государственный сектор. Для этого 

целесообразно принятие концепции внутрен-

него контроля и внутреннего аудита в госу-

дарственном секторе в форме нормативного 

акта субъекта Федерации. Ввести в структуру 

главных администраторов должность руково-

дителя внутреннего аудита, перераспределив 

обязанности сотрудников иных контрольных 

подразделений. Совместно с высшими обра-

зовательными учреждениями разработать 

стандарты (правила) внутреннего аудита го-

сударственного сектора, используя отечест-

венный опыт контрольно-ревизионной дея-

тельности и зарубежный опыт внутреннего 

аудита и внешнего аудит государственного 

сектора. 

 

Выводы 
 

Оценка современного состояние государ-

ственного контроля в сфере бюджетных пра-

воотношений не позволяет рационально ис-

пользовать потенциал субъекта Федерации 

для развития региональной экономики. Не-

достаточный уровень его эффективности соз-

дает условия для сохранения теневого сектора 

экономики и не снижает уровень напряжен-

ности между властью и бизнесом, и, в итоге, 

отрицательно влияет на конкурентоспособ-

ность региона как территории ведения бизне-

са. Это определяет необходимость поиска ин-

новационных для государственного сектора 

форм контроля и обуславливает актуальность 

внедрения концепции внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в организациях государ-

ственного сектора. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы создания и перспективного развития транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры слабоосвоенных и малозаселенных территорий Арктической зоны Российской Федерации, 

в том числе с позиции научного обоснования стратегических приоритетов государственной политики 

освоения и развития регионов Арктической зоны Российской Федерации (далее по тексту АЗРФ). 

Использованы общенаучные методы теоретического и эмпирического познания и социально-экономического 

анализа (метод имитационного моделирования). Предложено использовать методологическую базу, где 

наряду с экономической, финансовой и инновационной составляющей, ориентированных на обеспечение 

национальной и экономической безопасности и рост производства, минимизацию вредного воздействия на 

окружающую среду и сохранение экологической обстановки, рассматривается  решение задач, направленных 

на повышение инновационной активности и обеспечение инвестиционной привлекательности регионов 

АЗРФ. Исследованы вопросы формирования и развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 

в частности межрегионального Северного широтного хода, в качестве альтернативы Северному морскому 

пути. Предложены перспективные инновационные модели формирования опорных (узловых) пунктов 

функциональных элементов транспортно-коммуникационного комплекса. 

 

Ключевые слова: Арктика, инфраструктура, коммуникации, национальная безопасность, природопользование, 

север, транспорт, партнерство, регион, экология. 
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Abstract 

The issues of creation and long-term development of the transport and communication infrastructure of 

underdeveloped and sparsely populated areas of the Arctic zone of the Russian Federation, including from the 

position of scientific justification of the strategic priorities of development the state policy and development of the 

Arctic zone regions of the Russian Federation (hereinafter referred to as the AZRF) are considered. It is proposed to 

use the methodological basis, along with the economic, financial and innovative component, aimed at ensuring 
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national and economic security and production growth, minimizing the harmful impact on the environment and 

preserving the ecological situation, considering the tasks aimed at increasing innovation activity and ensuring 

investment attractiveness regions of the AZRF. The problems of the formation and development of the transport and 

communication infrastructure, in particular the interregional Northern latitudinal way, as an alternative to the 

Northern Sea Route, were studied. Innovative models of the formation of supporting (junction) points of functional 

elements of the transport and communication complex are proposed. 

 

Keywords: Arctic, infrastructure, communications, national security, nature management, north, transport, 

partnership, region, ecology. 

 

 
Введение 
 

Арктические и субарктические 

территории Российской Федерации являются 

важнейшим стратегическим резервом, 

обладают огромным природно-ресурсным 

потенциалом здесь сконцентрировано около 

трети экологически чистой территории 

планеты, являющейся ареалом обитания 

биологически разнообразного животного мира 

- неотъемлемого элемента природной среды. 

Актуальность исследования вопросов 

создания и развития транспортно-

коммуникационной инфраструктуры 

слабоосвоенных и малозаселенных территорий 

Арктической зоны Российской Федерации 

обусловлена следующими факторами. 

Во-первых, в современных 

экономических условиях важнейшими 

стратегическими приоритетами 

государственной политики освоения и 

развития регионов Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) 

ориентированной на укрепление 

стратегических позиций, обеспечения 

национальной и экономической безопасности 

России выступают освоение природных 

ресурсов и создание транспортно-

коммуникационной инфраструктуры 

слабоосвоенных и малозаселенных территорий 

субарктических регионов АЗРФ. 

Во-вторых, стратегической целью 

инфраструктурной политики в условиях 

Севера является обеспечение стабильного 

инфраструктурного развития на основе 

сбалансированного продвижения транспортно-

коммуникационного комплекса вглубь 

слабоосвоенных и малозаселенных территорий 

субарктических регионов Российской 

Федерации, ориентированного на 

формирование опорных (узловых) пунктов 

дислокации функциональных элементов. Это 

обусловлено специфическими особенностями 

арктических и субарктических территорий, 

требующих особой надежности 

инфраструктурных систем жизнеобеспечения 

производственных комплексов и населения, в 

том числе коренных малочисленных народов 

Севера,  в суровых природно-климатических 

условиях,  а также бережного 

природопользования. 

Важнейшими составляющими 

стратегической цели, наряду с экономической, 

финансовой и инновационной, 

ориентированных на обеспечение 

национальной и экономической безопасности, 

рост производства, а также решение задач, 

направленных на повышение инновационной 

активности и обеспечение инвестиционной 

привлекательности северных регионов, 

является  минимизация вредного воздействия 

на окружающую среду, сохранение 

экологической обстановки. В этой связи тема 

исследования является междисциплинарной, 

актуальной, своевременной. 

Содержание данной работы 

специфицировано целями исследования, 

которое ориентировано на определение 

основных критериев для разработки 

инновационных моделей развития 

транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры арктических и 

субарктических территорий субъектов 

Федерации АЗРФ. 

Информационную базу исследования 

составили труды отечественных ученых, 

объектом которых является обеспечение 

устойчивого социально-экономического 

развития регионов России, в том числе 

слабоосвоенных и малозаселенных территорий 

Севера, а также официальные сайты органов 

власти и управления, где в открытом доступе 

размещены стратегии и основные направления 

социально-экономического развития 

субъектов федерации имеющих в своем 

составе территории, относящиеся к 

Арктической зоне Российской Федерации. 

При проведении исследования 

применялись следующие ключевые методы, 
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такие как, логико-структурный анализ, методы 

социально-экономического анализа 

(факторный и метод имитационного 

моделирования), институциональный и 

контент-анализ документов.  

Важно отметить, при определении 

критериев для разработки инновационных 

моделей авторами сделан акцент на 

структурных аспектах представления 

перспектив развития, а также предполагаемых 

механизмов и инструментов их достижения. 

 

1. Анализ последних исследований и 

публикаций 
 

Основоположником теории инноваций 

общепризнан Й. Шумпетер в своей работе 

«Теория экономического развития» (1911 г.), в 

которой раскрывал сущность экономического 

развития где принципиальным моментом 

является метод внедрения «новых 

комбинаций»  («инноваций») в старые 

комбинации, где они сосуществуют наряду с 

ними, объясняя тем самым дискретность 

процесса развития. Новая комбинация – 

результат не только технического, но и 

экономического аспектов, причем 

«экономическая логика одерживает верх над 

технической», «идеальная техническая 

картина, не учитывающая экономических 

условий, модифицируется». [1]  

При рассмотрении вопросов 

инновационного развития С.Ю. Глазьев 

подчеркивал, «инновация имеет четкую 

ориентацию на конечный результат 

прикладного характера, она всегда должна 

рассматриваться как сложный процесс, 

который обеспечивает определенный 

технический, социально-экономический 

эффект. Инновация в своем развитии 

(жизненном цикле) меняет формы, 

продвигаясь от идеи до внедрения (Глазьев 

С.Ю., Львов Д.С. и др., 1992).[2] 

В настоящее время, в научном сообществе 

идет активное обсуждение проблем 

реализации инновационно-инвестиционной 

политики в АЗРФ, включая, «проблемы 

малонаселенных,  слабо освоенных 

отдаленных территорий». [3] Кроме того, 

общеизвестные специфические особенности 

продвижения инновационно-инвестиционной, 

как и любой другой хозяйственной 

деятельности на Севере. В первую очередь это 

периферийность, холодовая дискомфортность, 

ресурсность и этничность, слабая освоенность 

территорий,[4] влекущие за собой, на фоне 

доминирования ресурсодобывающих 

отраслей, удорожание затрат, дефицит 

квалифицированной рабочей силы, а также 

«высокую зависимость региональных и 

местных бюджетов от крупнейших 

налогоплательщиков».[5]  

Также, отдельными учеными, 

рассматривается еще одна характерная черта, 

присущая, по их мнению, слабоосвоенным и 

отдаленным территориям Севера, которая 

проявляется в  преобладании  "колониального" 

типа экономики [6], что по их мнению 

проявляется в утечке финансовых ресурсов, 

закреплении преимущественно сырьевых и 

устаревших технологических укладов, 

пренебрежении экологическими и 

социальными проблемами территорий, 

несамостоятельности предприятий в своем 

развитии.  

Вместе с тем, очевидно, что 

стимулирование и активизация инновационно-

инвестиционных процессов в целях 

формирования и развития транспортно-

коммуникационной инфраструктуры 

Арктической зоны Российской Федерации 

включая субарктические регионы 

Европейской зоны российской Арктики, при 

прочих равных условиях, могут столкнуться с 

проблемами присущими большинству 

регионов России, такими как: косность 

делового мышления, нехватка 

квалифицированных управленцев и 

специалистов, дефицит финансовых ресурсов, 

несогласованность системы управления, 

неконкурентоспособность по сравнению с 

зарубежными производителями оборудования, 

монополизм и недобросовестная конкуренция, 

разрыв между наукой и практикой, 

повышенные риски хозяйственной 

деятельности и др.[7]  

Кроме того, вопросы обеспечения 

устойчивого социально-экономического 

развития на основе стимулирование и 

активизация инновационно-инвестиционных 

процессов в регионах РФ исследовались в 

трудах А.П. Вожжова, В.И. Данилова-

Данильяна, А.И. Татаркина, А.Д. Циканова, 

Н.В. Чепурных, и др. 

Необходимость учета особенностей 

Севера при разработке направлений 

инновационного развития северных регионов 

обоснована в трудах Ю.А. Гаджиева, Т.Е. 

Дмитриевой, В.Н. Лаженцева, М.М. Стырова, 
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В.В. Фаузера, С.И. Чужмаровой, А.П. 

Шихвердиева и др.  

Вместе с тем, в исследованиях 

отечественных ученых, объектом которых 

является освоение обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития 

слабоосвоенных и малозаселенных территорий 

Севера и Арктической зоны Российской 

Федерации, на наш взгляд, не сложилось 

единой точки зрения относительно 

формирования и развития транспортно-

коммуникационной инфраструктуры, в 

частности,  межрегионального Северного 

широтного хода, стратегическая роль которого 

уже сегодня  рассматривается  в качестве 

альтернативы Северному морскому пути.  

 

2. Методы исследования 
 

Методологически исследование опирается 

на труды отечественных исследователей, 

посвященные проблемам инновационного 

развития и обеспечения национальной, 

экономической  безопасности, а также на 

стратегии и основные направления социально-

экономического развития северных субъектов 

федерации имеющих в своем составе 

территории, относящиеся к Арктической зоне 

Российской Федерации.  

Ключевые методы исследования можно 

выделить по этапам исследования: 

логико-структурный анализ, 

институциональный и контент-анализ 

документов.  

1) При исследовании проблем 

инновационного развития и обеспечения 

национальной, экономической  безопасности, 

применялись методы теоретического и 

эмпирического познания (логико-структурный 

анализ). 

2) При проведении межрегионального 

анализа, обобщении стратегий и основных 

направлений социально-экономического 

развития субъектов федерации были 

применены методы социально-экономического 

анализа (факторный и метод имитационного 

моделирования), институциональный и 

контент-анализ текстов документов;  

Важно отметить, при рассмотрении 

стратегий и основных направлений социально-

экономического развития субъектов 

федерации авторами сделан акцент на 

структурных аспектах целеполагания, 

представления перспектив регионального 

развития, а также предлагаемых механизмов и 

инструментов их достижения в рамках 

долгосрочного планирования. 

 

3. Результаты исследования 
 

В настоящее время, в условиях внешних 

вызовов и угроз, связанных с 

внешнеполитическим курсом отдельных 

зарубежных партнеров, остро стоит проблема 

поиска эффективных механизмов 

мобилизации масштабных долгосрочных 

инвестиций для структурной перестройки 

экономики и развития новых форм 

инвестирования инновационной деятельности. 

Для формирования инновационной 

деятельности в целом, непременным условием 

является эффективная целенаправленная 

инновационно-инвестиционная политика, 

включающая институциональный и  

инфраструктурный сегменты, составляющие 

инновационный компонент, а также 

финансовые вложения в основной капитал и в 

человеческий капитал, составляющие 

инвестиционный компонент.  

В целом, продуманная и 

аргументированная инновационно-

инвестиционная политика как совокупность 

инновационно-инвестиционных процессов, 

способна обеспечивать устойчивое развитие 

экономики регионов, в том числе достижение 

и поддержание конкурентоспособности, 

обновлять производство и повышать уровень и 

качество жизни населения. Решение этой 

задачи определяется активизацией 

инновационной деятельности для 

модернизации и развития 

диверсифицированной высокотехнологичной 

экономики и обеспечит выход на траекторию 

экономического роста, станет приоритетным 

направлением в экономической политике 

страны и регионов.  

Формирование инновационных моделей 

транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры территорий АЗРФ, в 

современных реалиях экономического развития 

и политической ситуации в северном 

полушарии, является важнейшим 

целеполагающим элементом стратегического 

планирования.  В этой связи необходимо, при 

рассмотрении вопросов транспортной 

доступности, как одного из важнейших 

элементов обеспечения национальной и 

экономической безопасности страны, 

акцентировать внимание на оптимизированное, 
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бесперебойное движение грузо- и 

пассажиропотока.   

Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным 

отмечена важность выстраивания новых 

маршрутов доставки энергоресурсов с 

использованием возможностей Северного 

морского пути. Вместе с тем, для комплексного 

освоения Арктической зоны Российской 

Федерации целесообразно развитие наземной 

транспортной инфраструктуры, в частности 

строительство «Белкомура», «Карскомура» и 

«Баренцкомура», автодорог до Нарьян-Мара, 

Воркуты.  

Кроме того, не останавливаясь на 

достигнутом, целесообразно рассмотреть 

вопросы проведения изысканий и 

проектирования транспортно-

коммуникационной инфраструктуры, 

включающей в себя как железнодорожное 

полотно параллельно с автомобильной 

дорогой с твердым покрытием, так и 

Арктической оптико-волоконной линии связи, 

а также Арктической магистральной 

высоковольтной линии электропередач. В 

частности, межрегионального (арктического) 

Северного широтного хода, на первом этапе от 

Воркуты до  Норильска, с отворотом на п-ов 

Ямал и строительством моста через р. Обь, а в 

последующем до Магадана, что обеспечит 

создание круглогодичной, комплексной 

транспортно-коммуникационной  

инфраструктуры на территории Арктической 

зоны в Сибири, что в значительной степени 

позволит разгрузить Транссибирскую 

магистраль и сократить сроки доставки грузов 

за счет уменьшения протяженности пути. 

 Применение известных в мировой и 

российской практике, уникальных 

инновационных технологий строительства 

надземных автомобильных и железных дорог, 

их адаптация к условиям вечной мерзлоты, 

окажет значительное влияние на освоение и 

экономическое развитие территорий 

российской Арктики, будет способствовать 

возникновению новых точек роста, новых 

производств, новых рабочих мест и, 

соответственно, налоговых поступлений в 

бюджет. Кроме того, применение надземных 

технологий строительства в условиях вечной 

мерзлоты и горно-геологических условиях 

тундры, позволит существенно снизить 

объемы финансовых затрат на строительство и 

последующую эксплуатацию дорог, линий 

электропередач и Арктической оптико-

волоконной линии связи, а также, с учетом 

поэтапного ввода в эксплуатацию, в 

значительной степени сократить сроки 

строительства.  

Кроме того, говоря об освоении и 

развитии территорий АЗРФ, в целях освоения 

природных ресурсов, нельзя игнорировать 

территории субарктической зоны, т.е. 

территории, приравненные к районам 

Крайнего Севера, которые могут и должны, 

стать опорными зонами в целях реализации 

государственной политики освоения Арктики.   

В настоящее время, субарктические 

регионы, в частности расположенные на 

территории Европейской части АЗРФ 

нуждаются в государственной поддержке, 

которая с использованием институтов «частно-

государственного партнерства» [4] (далее по 

тексту - ЧГП) во взаимодействии с активным 

частным бизнесом, будет способствовать 

развитию предпринимательства в 

субарктических регионах, в целях 

формирования и обеспечения устойчивого 

функционирования инфраструктуры. Это 

обусловило неизбежность поиска 

оптимальных механизмов представительства, 

защиты и реализации национальных 

интересов.  

Первые шаги в данном направлении уже 

сделаны. В частности, Коми республиканской 

академии государственной службы и 

управления удалось организовать успешную 

практику диалога органов власти, бизнеса, 

представителей общественности и ученых в 

рамках научной площадки, посвященной 

проблемам управления Арктическими 

территориями. 

Хозяйственное партнерство государства и 

бизнеса в процессе реализации 

государственной политики освоения Арктики 

позволит привлечь в государственный сектор 

экономики дополнительные ресурсы, а 

объединение ресурсов и потенциалов двух 

хозяйствующих субъектов:  с одной стороны 

государства - в форме гарантий и 

определенных преференций и льгот, с другой - 

бизнеса - в виде привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций, а также применения 

современных методов хозяйствования и 

менеджмента, позволит обеспечить 

сбалансированную поступательность в 

освоении, на первом этапе, территорий 

Европейской зоны российской Арктики. 

Сравнительный анализ стратегий и 

основных направлений развития субъектов 
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федерации в составе которых имеются 

территории включенные в состав территорий 

АЗРФ, показал, что регионы обладают 

«уникальным сочетанием социально-

экономического потенциала, национально-

культурных особенностей, исторических 

традиций, а также природно-ресурсных и 

экономико-географических условий 

развития». [3] Это позволит расставить 

акценты в решении проблем развития с учетом 

особенностей и условий развития конкретного 

региона и дает возможность поднять 

качественный уровень стратегического 

планирования, обосновать приоритетные 

направления привлечения инвестиций в 

регионе и позволит существенно повысить 

результативность системы государственного 

управления ими.  

В этой связи весьма важными являются 

разработка региональных стратегий развития 

транспортного комплекса в соответствии со 

Стратегией развития транспортного комплекса 

РФ и создание эффективного механизма ее 

реализации на региональном уровне, с 

совершенствованием «транспортных 

составляющих» стратегических концепций, 

планов и программ регионов АЗРФ.  

Для обеспечения сбалансированности и 

поступательности освоения территорий АЗРФ 

целесообразно использовать, апробированный 

в условиях северных регионов 

инструментарий: «системные инструменты 

федерального уровня, системные инструменты 

регионального уровня, частные инструменты 

регулирования на федеральном и 

региональном уровнях»[4]. 

Так, могут быть использованы следующие 

системные инструменты федерального и 

регионального уровней, адаптированные к 

экстремальным зонам дискомфортности, в 

частности, механизмы поддержки на 

региональном и федеральном уровнях 

развития арктического предпринимательства, 

ориентированного на поиск, тиражирование и 

адаптацию новых уникальных технологий, 

внедрение и реализация на практике которых 

возможна и наиболее эффективна в 

климатических условиях и с использованием 

природно-ресурсного потенциала Арктики, 

как одного из наиболее востребованных 

направлений.    

Кроме того, как один из системных 

инструментов можно рассматривать 

предлагаемое учеными «совершенствование 

российской модели налогового федерализма 

позволит решить проблемы экономического 

развития территорий АЗРФ, повысить уровень 

налоговых доходов региональных и местных 

бюджетов».[5] 

Так же,  из числа системных инструментов 

могут быть использованы целевые программы (в 

т.ч. ведомственные) развития отраслей 

промышленного комплекса,  налоговое 

регулирование (для регионального уровня в 

пределах полномочий органов власти субъекта 

федерации); государственное участие в 

инновационных проектах в рамках частно-

государственного партнерства; государственный 

контроль; кредитная политика. 

Из разряда частных инструментов 

регулирования (в сфере частно-

государственного партнерства)  наиболее 

привлекательно, на наш взгляд, использование 

таких как, заключение контрактов на 

выполнение социально-значимых проектов 

(работ) по реализации проектов 

инфраструктурного обеспечения сети 

строящихся и проектируемых автомобильных 

дорог; реализации проекта Арктической 

оптико-волоконной линии связи;  

перспективного использования территорий 

АЗРФ в целях познавательного и научного 

туризма. 

От характера и масштабов частно-

государственного партнерства зависит выбор 

инструментария. На первом этапе освоения 

территорий АЗРФ нами представляется 

целесообразным, в целях развития 

предпринимательства, внедрение в практику 

наиболее апробированного и 

распространенного вида частно-

государственного партнерства, как 

«локальное»[4], которое будет формироваться 

для реализации проекта в рамках одного 

конкретного объекта предпринимательской 

деятельности. 

Это обусловлено рядом факторов, в 

частности, возможностью привлечения 

инвесторов располагающих относительно 

ограниченными финансовыми ресурсами, что 

важно для предпринимательской среды; 

«прозрачностью» инвестиционной 

привлекательности проекта, позволяющей 

рассчитать относительно реальные и, как 

правило, относительно минимальные, сроки 

окупаемости проекта, и спрогнозировать 

перспективы дальнейшего развития;  

отсутствием необходимости государственного 

софинансирования проекта, так как участие 

государства предполагается только в виде 
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преференций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих на 

территории арктических регионов, например в 

виде безвозмездного выделения земельных 

участков в пользование на длительные (до 99 

лет) сроки, а также льготного 

налогообложения в части региональных 

налогов. 

Так, например, строительство 

автомобильных дорог в суровых условиях 

Арктики должно, на наш взгляд, сразу 

планироваться с учетом их инфраструктурного 

обеспечения,  с обустройством объектов 

инфраструктуры  по мере ввода в эксплуатацию 

участков дорог.  

С учетом суровых природно-климатических 

условий и малозаселенности территорий, 

объекты инфраструктурного обеспечения 

должны стать опорными комплексами и 

размещаться на расстоянии не более 70-100 км 

друг от друга по всей протяженности дороги. 

Основой таких комплексов, могут и должны 

стать автозаправочные станции (далее – АЗС) 

крупных компаний, уже осуществляющих свою 

деятельность в субарктических районах 

Европейской части АЗРФ.  

В свою очередь, вокруг АЗС, на условиях 

частно-государственного партнерства 

целесообразно размещение объектов 

автономного (на начальном этапе) 

электроснабжения опорного комплекса,  

общественного питания,  санитарных зон, 

помещений для отдыха водителей и пассажиров 

(мотели), помещений для размещения и 

обогрева людей, оборудованных по примеру 

залов ожидания на вокзалах с размещением в 

них медицинских и аптечных пунктов, на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 

дороге,  а так же инфраструктурных объектов 

для стоянки, технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта (автостоянки, 

шиномонтажные мастерские и др.).  

На начальном этапе формирования и 

размещения таких опорных комплексов 

целесообразно использование условно-

мобильных помещений модульного типа, 

аналогичных используемым в настоящее время 

РАО «Газпром» для размещения персонала 

строящегося газопровода, что не требует 

значительных затрат на возведение объектов 

капитального строительства и значительно 

удешевляет стоимость проектов для участников 

частно-государственного партнерства.  

Работа обслуживающего персонала 

опорных комплексов, в том числе частных 

охранных структур, обеспечение работы 

которых возлагается на инвестора,  должна 

быть организована исключительно вахтовым 

методом, что должно находить отражение в 

соглашении о частно-государственном 

партнерстве. Данное положение соглашения 

исключит, даже в далекой перспективе, 

необходимость вложений бюджетных средств 

в обустройства объектов социальной сферы. 

Периодичность смены персонала определяется 

инвестором – участником ЧГП 

самостоятельно, с учетом специфики работы 

персонала и условий временного проживания 

на объекте. 

Кроме того, такие опорные комплексы 

могут использоваться государством для 

размещения на прилегающей к ним 

территории опорных пунктов дислокации 

групп региональных спасательных  отрядов, 

подразделений МЧС, полиции, временных 

(полевых) баз Арктической группировки 

сухопутных сил Российской армии (по 

необходимости, в целях обеспечения 

национальной безопасности в приграничной 

зоне), а также сезонных баз дислокации 

снегоуборочной техники и обслуживающего 

персонала дорожных служб.  

Территории, прилегающие к опорным 

комплексам, так же могут использоваться в 

качестве узловых пунктов для размещения 

технологического оборудования и персонала в 

рамках реализации проекта Арктической 

оптико-волоконной линии связи, а также стать 

базовыми отправными и резервными пунктами 

на маршрутах познавательного и научного 

туризма на территориях АЗРФ.  

Реализация предлагаемых нами 

перспективных инновационных моделей 

развития инфраструктуры слабоосвоенных и 

малозаселенных территорий АЗРФ создаст, на 

наш взгляд, благоприятные условия для 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях 

субъектов Федерации Европейской зоны 

российской Арктики, исключительно в рамках 

соглашений частно-государственного 

партнерства, позволяющих обеспечить 

определенные государственные гарантии для 

функционирования объектов 

предпринимательства в «экстремально 

дискомфортных»[3] условиях   

жизнедеятельности. 
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Выводы 
 

Таким образом, можно заключить, что 

разработка перспективных инновационных 

моделей транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры территорий АЗРФ, включая 

перспективные модели формирования опорных 

(узловых) пунктов функциональных элементов 

комплекса должны стать целеполагающим 

элементом стратегического планирования при 

разработке (корректировке имеющихся) 

стратегий и основных направлений развития 

субъектов федерации в составе которых 

имеются территории включенные в состав 

территорий АЗРФ. Теоретическое обобщение 

результатов исследования представляет 

интерес для научной и практической 

деятельности, в том числе для федеральных 

органов исполнительной власти, использования 

в научной дискуссии. 
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Аннотация 
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кальной интеграции предприятия, может быть важным шагом для оценки готовности соответствия 

предприятий требованиям новой индустриализации на этапе подготовки к переходу на эту модель. В ста-
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Abstract 
The paper studies vertical integration of industrial complexes as a characteristic trait of the new industrial 

model. Creation of an indicator that would quantitatively show the level of vertical integration of an enterprise can 

be an important step to evaluate the readiness of enterprises to correspond to the criteria of new industrialisation at 

the preparation stage in the transformation towards this model. The paper gives a descriptive analysis of the nature 

and types of vertical integration and compares existing methods of estimating its levels. In conclusion, potential ave-

nues of further research in this field are presented. 
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Введение 
 

На сегодняшний день как в Донецкой 

Народной Республике, так и в Российской 

Федерации активно обсуждается процесс пе-

рехода к новой индустриальной экономиче-

ской модели как естественный шаг на пути 

эволюционного развития экономики. Одним 

из факторов, характеризующих эту модель, 

является степень вертикальной интегриро-

ванности предприятия. Теоретические основы 

новой индустриализации говорят, что при 

этом экономическом укладе в экономике 

должны присутствовать крупные интегриро-

ванные комплексы, содержащие внутри себя 

всю производственную цепь конечного товара 

или значительную её часть. 

В этой работе дана характеристика вер-

тикальной интеграции и её видов, а также 

обоснование её актуальность для концепции 
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новой индустриализации. Также сделан обзор 

основных видов оценки её уровня на пред-

приятии и дана их характеристика в контексте 

специфики отечественной экономики. При 

дальнейшем изучении проблемы работа мо-

жет стать основой методического обеспече-

ния проведения политики перехода к новой 

индустриальной экономической модели и 

создания модели показателей соответствия 

предприятий её критериям. 

 

1. Концепция вертикальной инте-

грации 
 

Вертикальная интеграция — включение 

фирм, являющихся частью технологической 

цепочки, в структуру компании; либо слияние 

стадий производства в одно целое. Под поня-

тием стадия производства понимается про-

цесс, в котором к продукту добавляется доба-

вочная стоимость, а сам продукт перемещает-

ся в сторону конечного потребителя. М. 

Аделман считает, что фирма вертикально ин-

тегрирована, когда внутри неё перемещаются 

товары и услуги, которые вместо этого могли 

бы быть проданы потребителю[1]. Такой вид 

интеграции предполагает абсолютный кон-

троль фирмы над всеми этапами производст-

венного процесса. К.Р. Харриген[2] придер-

живается мнения, что вертикальная интегра-

ция — это способ увеличения добавочной 

стоимости при создании продукта или услуги 

и продвижения его в сторону потребителя [3]. 

По направлению, выделяют: 

 Интеграцию вперёд — предприятие ин-

тегрирует в себя следующие стадии про-

изводства или стадии сбыта. 

 Интеграцию назад — предприятие интег-

рирует в себя предыдущие стадии произ-

водства или поставщиков сырья. 

По степени интеграции: 

 Полная — все стадии являются частью 

одного предприятия. 

 Квазиинтеграция — требует меньше ка-

питаловложений, позволяет компаниям 

оставаться более свободными. Существу-

ет в форме: 

o Долгосрочных контрактов; 

o Совместных предприятий и стратегиче-

ских альянсов — объединение ресурсов 

для достижения определённого резуль-

тата, но фирмы остаются независимыми 

в остальных аспектах; 

o Лицензий на технологии — разработка 

технологий и НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы); 

o Владения активами — фирма обладает 

правами собственности на определён-

ные материальные активы (например, 

инструменты), а внешние подрядчики 

осуществляют управление; 

o Франчайзинга[3]. 

 

2. Актуальность в условиях новой 

индустриализации 
 

Ряд исследователей в этой области видят 

квинтэссенцию новой индустриализации в 

процессе ускоренного создания вертикально-

интегрированных многоотраслевых государ-

ственных корпораций, однако для способст-

вования такой организации необходимо иметь 

соответствующие государственные институ-

ты, которые могут дать необходимый им-

пульс вертикальной интеграции. 

В технологически отсталых экономиках 

существует больше долгосрочных взаимоот-

ношений между фирмами и банками, фирмы 

больше по размеру и больше интегрированы 

вертикально, слабее конкуренция, и государ-

ство там больше вмешивается в экономику 

[4]. Доказано эмпирически, что вертикальная 

интеграция экономики положительно влияет 

на экономический рост на ранних стадиях 

развития, а при приближении к мировому 

технологическому уровню начинает тормо-

зить экономическое развитие страны. 

Вертикальная интеграция является эф-

фективным инструментом повышения конку-

рентоспособности промышленных предпри-

ятий [5]. 

В докладах ГУ «ИЭИ» от 2015 и 2016 гг. 

укрупнение и вертикальная интеграция кор-

пораций были названы одним из основных 

факторов концепции неоиндустриализации 

[6], и, соответственно, новой индустриализа-

ции. 

Чем больше степень интеграции, тем ши-

ре возможности комплекса по влиянию на 

внешнюю экономическую среду и выше си-

нергетический эффект при реализации меро-

приятий по неоиндустриализации [7]. Также в 

этой работе есть показатель продолжительно-

сти технологической цепочки. Он рассчиты-

вается для видов выпускаемой крупным про-

мышленном комплексом конечной продук-

ции, то есть, продукции, которая в дальней-

шем не используется в пределах комплекса в 
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качестве сырья, материалов или запчастей для 

дальнейшего преобразования и обработки. 

 

3. Теории существования верти-

кальной интеграции 
 

Согласно неоклассической теории, един-

ственным оправданным случаем для верти-

кальной интеграции считается непрерывная 

технологическая взаимосвязь стадий произ-

водства. Однако она предполагает, что рынок 

является идеальным механизмом распределе-

ния ресурсов, что на самом деле совсем не 

так. 

Теория разделения труда Адама Смита, 

согласно трактовке А. Янга и Дж. Стиглера, 

утверждает, что фирмы имеют высокую сте-

пень интеграции при зарождении отрасли, 

когда из-за новизны на рынке может быть ма-

ло фирм, с которыми можно сотрудничать, и 

приходится всё делать самостоятельно. По 

мере роста отрасли должна происходить де-

зинтеграция, так как специализированные 

фирмы, благодаря распределению труда, мо-

гут выполнять свои функции более эффек-

тивно и с меньшими издержками. Преимуще-

ство этого подхода в том, что были учтены 

производственные издержки; однако все ос-

тальные виды издержек авторами рассмотре-

ны не были — а ведь они тоже могут влиять 

на появление вертикальной интеграции [3]. 

Утверждение о том, что вертикальная инте-

грация более характерна для зарождающихся 

отраслей, более актуально для стран с плохо 

развитой инфраструктурой, что отчасти отно-

сится и к нашей ситуации. В то же время 

К. Робертс говорит, что вертикальная инте-

грация положительно влияет на производи-

тельность в стабильных и «взрослых» рыках, 

в то время как обратное верно для быстро из-

меняющихся рынков[8]. 

Теория транзакционных издержек опре-

деляет в качестве причины существования 

вертикальной интеграции, как не сложно до-

гадаться, транзакционные издержки. Об инте-

грации, согласно Р. Коузу, можно говорить, 

когда транзакции, ранее происходившие меж-

ду предпринимателями, организовываются 

внутри фирмы. К ним можно отнести: 

 Издержки поиска информации; 

 Издержки ведения переговоров; 

 Издержки измерения; 

 Издержки спецификации и защиты прав 

собственности; 

 Издержки оппортунистического поведе-

ния — недобросовестного поведения лю-

дей, когда они ставят собственную при-

быль выше успешного производственного 

процесса; 

 Издержки политизации, сопровождающие 

принятие решений внутри организации. 

Чем более специфичной, повторяющейся 

и неопределенной является сделка, тем выше 

транзакционные издержки при осуществле-

нии транзакции на рынке. 

По мнениям различных исследователей, 

верхний предел степени вертикальной интег-

рированности определяется моментом, где 

предельные издержки, связанные с использо-

ванием рынка, сравниваются с предельными 

издержками от использования иерархической 

структуры, от управления "командой", в об-

щем — от внутренних издержек. Иногда мо-

жет оказаться просто выгоднее отказаться от 

интеграции в пользу своей собственной эф-

фективности, чем поддерживать громоздкую 

многоуровневую структуру предприятия [3]. 

Некоторые учёные считают, что верти-

кальная интеграция может привести к увели-

чению рыночной власти предприятия, и даже 

монополизации отрасли. В конечном итоге 

можно прийти к выводу, что ни одна теория 

не может в полной мере объяснить причины и 

последствия вертикальной интеграции, а так-

же не может представить единого инструмен-

та выбора стратегии. Наиболее перспектив-

ным называется подход К.Р. Харриген, кото-

рая рассматривает процесс вертикальной ин-

теграции как способ увеличения добавленной 

стоимости продукта или услуги с учетом ди-

намики конкурентной среды[3]. 

А.Ю. Кнобель[4] упоминает две группы 

факторов, являющихся причинами вертикаль-

ной интеграции: 

 Случаи, когда транзакции внутри фирмы 

осуществляются эффективнее, чем при 

раздельном функционировании: 

o Контрактные издержки. Чем сильнее 

конкуренция и пристальнее контроль 

над исполнением контрактов на рынках 

конечной и промежуточной продукции, 

тем ниже вероятность вертикальной ин-

теграции. 

o Неполные или краткосрочные контрак-

ты в силу неопределённости, а при они 

вообще не нужны; 

o Возможность оппортунистического по-

ведения. Чем сильнее конкуренция и 

пристальнее контроль над исполнением 
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контрактов, тем ниже вертикальная ин-

теграция. 

 Связанные со структурой рынка и увели-

чением прибыли: 

o Сокращение эксплуатационных и 

транспортных затрат за счёт размеще-

ния производства в одном месте; 

o Высокие цены поставщиков, превы-

шающие предельные издержки; 

o Когда предложение ресурса монополи-

зировано, если добывать ресурс самим 

выгоднее, чем покупать; 

o Чем больше производительность сторо-

ны, которая имеет возможность при-

сваивать прибыль, тем больше у неё 

стимулов к осуществлению вертикаль-

ной интеграции. 

o Если у обеих сторон есть значительная 

рыночная власть, то им выгоднее объе-

диниться для ещё большей власти, и в 

случае интеграции при этом не будет 

проблем с распределением прибыли. 

Высокий уровень технологической свя-

занности производств означает, что от верти-

кальной интеграции возможно получить бо-

лее эффективный результат. Хотя при этом 

увеличиваются стимулы к оппортунистиче-

скому поведению, первый эффект преоблада-

ет[4]. 

Высокая доля импорта снижает степень 

вертикальной интеграции. Закупка импорт-

ных товаров снижает степень взаимодействия 

между внутренними производителями. 

М. Либерман замечает, что варьирую-

щийся спрос может быть фактором, побуж-

дающим предприятие к вертикальной инте-

грации для обеспечения стабильных источни-

ков поставок материалов [9]. 

Он же приводит модель, в которой фир-

мы интегрируются для противостояния 

флюктуациям спроса, что может вызвать до-

полнительные издержки, которые могут быть 

минимизированы вертикальной интеграцией. 

Эта модель предполагает, что цены на про-

дукцию ранних стадий производства устанав-

ливаются до того, как объявляется спрос бо-

лее поздних стадий. Поскольку ранние стадии 

вынуждены иметь буферные резервы мощно-

стей, цены повышаются, чтобы это компенси-

ровать. 

Также предложено равновесие частичной 

интеграции: фирмы интегрируются (назад), 

чтобы удовлетворить свой спрос, который 

будет иметь место с высокой вероятностью, а 

для возможного, но маловероятного, допол-

нительного спроса они пользуются рынком. В 

то же время, Р. Баззелл показывает, что са-

мыми эффективными являются наиболее 

полностью интегрированные или совсем не 

интегрированные предприятия, а частичная 

интеграция является наиболее малоэффектив-

ной формой[10]. 

Согласно Д. Карлтону, обратная интегра-

ция становится более привлекательной, когда 

другие фирмы в отрасли имеют варьирую-

щийся спрос на продукцию ранней стадии, 

что повышает её цену. М. Либерман также 

делает вывод, что фирмы более заинтересова-

ны в интеграции, когда цены закупок вход-

ных ресурсов составляют значительную часть 

всех издержек[9]. 

А.В. Иванов [5] рассматривает две кон-

цепции обоснования стимулов вертикальной 

интеграции. Первая — когда имеется одна 

главенствующая технология производствен-

ного процесса, и использование её требует 

объединения предприятий. Однако такие си-

туации нечасто встречаются на практике. 

Вторая — институциональная парадигма. 

Противопоставление внутреннего производ-

ства внешнему. 

«Если в обществе не существует мораль-

ных правил уважения прав собственности, 

честности в соблюдении контрактов, то кон-

троль со стороны права не позволит сущест-

венно снизить транзакционные издержки, как 

средние, так и абсолютные», пишет он. 

Р. Баззелл [10] в качестве главных при-

чин интеграции приводит следующие: 

 Транзакционные издержки. 

 Обеспечение надёжности поставок. 

 Улучшение координации. 

 Лучшие условия для технологических ин-

новаций. 

 Повышение входных барьеров для потен-

циальных конкурентов. 

К недостаткам он относит: 

 Высокие затраты капитала. 

 Неоптимальные объёмы производства — 

например, масштабы производства сырья 

на более ранней стадии могут быть недос-

таточными для того, чтобы достичь той 

же эффективности, что и независимый 

специализирующийся производитель; од-

нако производить больше у него нет сти-

мула. 

 Уменьшенная гибкость производства — 

посвящение себя определённому виду 

деятельности перманентно. 
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 Потеря специализации, что может быть 

причиной потерь эффективности управле-

ния. 

Многие исследователи говорят о том, что 

необходимо отводить экономику от экспорт-

но-сырьевой модели, на основе которой зада-

чи социально-экономического развития (Рос-

сии, в их случае) неразрешимы[11]. Акцент 

должен ставиться на готовую продукцию, а, 

следовательно, вертикально интегрированные 

предприятия (концерны), которые сами по-

требляют добываемое сырьё, более сильно 

соответствуют требованиям нового индустри-

ального подхода[12]. 

Вертикальную интеграцию можно на-

звать одним из основных видов неоиндустри-

ально-ориентированных преобразований эко-

номики, и государство должно активно в них 

участвовать. 

Хотя в зарубежных странах проблема но-

вой индустриализации зачастую либо не рас-

сматривается (в силу другого исторического 

курса экономического развития), в качестве 

аналогичных концепций предложены Ad-

vanced Manufacturing Partnership (США), 

Agenda for European Manufacturing in a Chang-

ing World (Европейский Союз) и China Indus-

try Challenge (Китай). 

Основными особенностями вертикальной 

интеграции для новой индустриализации оте-

чественной экономики являются: 

 Объединение научных организаций с 

производственными предприятиями, ко-

торые замыкают цепь снабжения, произ-

водства и продажи наукоёмкой продук-

ции. 

 В качестве ожидаемого результата такой 

интеграции — государственные научно-

производственные корпорации. 

 Форма интеграции — национализация 

сырьевых предприятий, государственные 

планы производства и государственное 

гарантирование снабжения ресурсами и 

сбыта продукции. 

Пока что такие системы работают неэф-

фективно, поэтому предлагается формирова-

ние «вертикально-интегрированных компа-

ний на базе действующих финансово-

промышленных групп». 

 

4. Методика оценки степени верти-

кальной интегрированности предпри-

ятия 
Использовать отношение добавленной 

стоимости к объёму промежуточного по-

требления предлагает А.Ю. Кнобель[4], ис-

следуя в первую очередь вертикальную инте-

грацию как противодействие эксплуатацион-

ным и транспортным издержкам, а также оп-

портунистическому поведению, и обращая 

внимание на ситуации, когда предложение 

ресурсов монополизировано. Проведя сравни-

тельный анализ имеющихся методов исследо-

вания, автор делает вывод, что большинство 

существующих методик опирается на нефор-

мальную классификацию и косвенные пере-

менные. 

Недостатком такой методики является то, 

что в случае продаж дочерним предприятиям 

внутри большого вертикально интегрирован-

ного комплекса промежуточной продукции, 

такие действия могут отмечаться как проме-

жуточное потребление в статистике. Однако в 

рассматриваемом нами случае — когда оцен-

ка интеграции уже производится на уровне 

отдельных предприятий — это можно учесть 

при выполнении расчётов. 

Такой показатель был предложен 

Д. Асемоглу и др.[13]. Они строят сложный 

матричный индекс, основанный на данных 

американского Бюро Экономического Анали-

за (BEA). По сути, это метод, основанный на 

межотраслевом балансе (затраты—

выпуск).Для любой пары отраслей      из-

вестно, сколько продукции отрасли   в стои-

мостном выражении необходимо для произ-

водства одного доллара продукции  . Это ко-

личество средств и есть индекс вертикальной 

интеграции      между отраслями. Чем он 

выше, тем больше продукции первой отрасли 

затрачивается на производство во второй. 

На уровне предприятия для каждой фир-

мы   отрасли   страны   индивидуальный ин-

декс интеграции определяется как 

      
    

    
    

 

где    — множество отраслей, в которых 

представлена данная фирма, а модуль — их 

число.Сложность в этом случае связана с тем, 

что для проведения такого анализа нужно 

оценить межотраслевые взаимосвязи для всех 

отраслей экономики, в которых задействовано 

каждое предприятие. 

Р. Баззелл[10]предлагает альтернативную 

формулу вертикальной интеграции, основан-

ную на модифицированной формуле отноше-

ния добавленной стоимости к продажам: 
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где    — добавленная стоимость,    — 

чистая прибыль,   — размер инвестиций, а 

 — объём продаж. Коэффициент 0,2 при раз-

мере инвестиций выбран в связи с тем, что 

автор считает его «нормальной прибылью» — 

средняя норма прибыли без учёта налогов и 

процентов в используемой базе данных аме-

риканских фирм (PIMS) на 1982 год, момент 

написания статьи. Для конкретных современ-

ных условий стоит проверить соответствие 

этого показателя имеющимся данным, либо 

исключить его из формулы. 

В качестве исследуемого объекта исполь-

зуется одно подразделение компании, которое 

можно выделить от остальных в соответствии 

с его деятельностью, клиентурой, конкурен-

тами, используемыми ресурсами. 

К недостатку этой методики можно отне-

сти то, что показатель может получиться 

предвзятым: чем ближе к концу производст-

венной цепи находится подразделение, тем 

более завышенным может получиться показа-

тель за счёт увеличения доли закупок ресур-

сов. Кроме того, показатель может быть нена-

дёжным, поскольку он обычно используется 

на общеотраслевом уровне, в то время как 

отдельные фирмы могут вести деятельность в 

нескольких отраслях, которые могут как 

быть, так и не быть вертикально взаимосвя-

занными. 

Также существует модификация индика-

тора с учётом налога на прибыль вместо 

средней нормы прибыли [14]. 

Можно также выделить относительные 

меры вертикальной интеграции для сравнения 

предприятия с другими, занимающимися ана-

логичной деятельностью. Основываясь на ко-

личестве «внутренних предприятий» внутри 

интегрированного комплекса на каждом 

уровне передела продукции, можно нормиро-

вать показатель интегрированности от 0 до 1 

по сравнению с остальными сравниваемыми 

конкурентами или аналогами: 

    
                    

                               
 

         
   

  

 

Здесь           
         

     — множе-

ство абсолютных значений степени производ-

ственной интеграции других предприятий 

(конкурентов иди аналогов);      — абсо-

лютное значение степени интеграции крупно-

го промышленного комплекса, которая учи-

тывает производственную стадию предпри-

ятий—частей промышленного 

са;   
           — вес каждой производст-

венной стадии или степени передела, тем вы-

ше, чем выше эта стадия. 

Кроме того, можно использовать в каче-

стве ещё одного косвенного показателя ин-

тегрированности продолжительность техно-

логической цепочки промышленного ком-

плекса: 

   
   

     
  

 

   
  

 

 

  
   

   
   

   
      

  

   
    

   
    

 

В этой формуле          — количе-

ство производимых видов конечной продук-

ции, которая не используется для дальнейшей 

переработки внутри промышленного ком-

плекса;   
   — объём реализации каждого из 

видов такой продукции;   
   — оценка срав-

нительной степени передела вида продукции, 

нормированная от 0 до 1 (от самой короткой к 

самой длинной производственной цепи);    
   

— минимальная степень передела, при кото-

рой продукция -го вида становится готовым к 

использованию конечным потребителем про-

дуктом;    
   — количество переделов конеч-

ной продукции данного вида, которое осуще-

ствляется исследуемым промышленным ком-

плексом [7]. 

К преимуществам двух последних мето-

дов можно отнести сравнительную лёгкость 

сбора необходимых для расчёта показателей 

данных, что упрощает проведение анализа. В 

то же время важно отметить, что поскольку 

эти индикаторы являются относительными, а 

не абсолютными, может быть затруднительно 

использовать их, в частности, для оценки вер-

тикальной интеграции в контексте оценкисо-

ответствия предприятий требованиям новой 

индустриальной модели. 

 

Выводы 
 

Новая индустриальная модель является 

ключевым шагом на пути естественного пе-

рехода от традиционной индустриальной мо-

дели к новейшим экономическим строям, та-

ким, как экономика знаний. Высокая степень 

вертикальной интегрированности предпри-

ятий обозначена исследователями в этой об-

ласти как одна из основополагающих харак-

теристик принадлежности к этой модели. 
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В настоящий момент отсутствует общий 

принцип того,как осуществлять неоиндустри-

альный переход отечественных предприятий; 

какие процессы являются ключевыми в этом 

переходе, могут быть формализованы и обос-

нованы объективными критериями. В частно-

сти, в случае вертикальной интеграции, нет 

единого широко признанного механизма её 

оценки и нормализации. 

Кроме того, специфика сложившейся си-

туации в Донецкой Народной Республике 

должна быть учтена при применении такого 

метода оценивания. Так, на месте некоторых 

ранее функционировавших здесь крупных 

промышленных комплексов ныне действует 

государственное предприятие ЗАО «Внеш-

торгсервис», осуществляющее внешнее госу-

дарственное управление на перешедших под 

его контроль промышленными образования-

ми и являющееся, по сути, большим государ-

ственным вертикально интегрированным 

комплексом. Оценка степени интегрирован-

ности требует особых подходов и методов, 

которые ещё требуют уточнения и разработ-

ки. 

В работе проведено сравнение имеющих-

ся методов оценки вертикальной интеграции 

промышленного комплекса. Для разработки 

дальнейшей стратегии перехода к новой ин-

дустриализации целесообразно выбрать один 

из этих методов и создать методологию, в ос-

нове которой будет лежать приемлемый уро-

вень, при достижении предприятием которого 

можно будет говорить о его соответствии 

требованиям новой индустриальной среды. 
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Аннотация 

Процесс урбанизации и вклад мегаполисов в развитие экономики страны с каждым годом усиливается. 

Устойчивое развитие мегаполиса предполагает одновременное решение разноплановых и противоречивых 

проблем экономического роста при условии сохранения качества среды обитания. Актуальность исследова-

ния определяется отсутствием согласованного концепта и логической модели развития мегаполиса в совре-

менных условиях. Для эффективного управления мегаполисом необходимо построить экономико-

статистическую модель устойчивого развития мегаполиса. В исследовании мегаполис рассматривается как 

совокупность жизнеобеспечивающих систем социально-экономического, информационного, транспортного 

и инженерного обслуживания, функционирующих в едином природно-экологическом пространстве. Автора-

ми в статье установлены основные факторы, определяющие устойчивость развития мегаполиса Новоси-

бирск. Для анализа использовались методы пространственно-динамического анализа. Информационной ба-

зой  послужили данные Росстата, ТО ФСГС о Новосибирской области. 

 
Ключевые слова: Мегаполис, устойчивое развитие, система показателей, статистический анализ, агломерация. 
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Abstract 

The process of urbanization and megacities contribution to the economic development of the country increases 

with each passing year. Sustainable development of the metropolis involves the simultaneous solution of diverse and 

controversial issues of economic growth while maintaining environmental quality. The relevance of the study is de-

termined by the absence of a coherent concept and a logical model of the metropolis in modern conditions. It is nec-

essary to build a economic and statistical model of sustainable development of metropolises in order to achieve effec-

tive management. In our study the metropolis is considered as a set of life-supporting systems in socio-economic, 

information sphere, transport and engineering services that operate in a single natural and ecological space. The au-

thors of the article based on statistical analysis established the main factors that determine the stability of the me-

tropolis. The selected system of indicators was suggested to be tested for carrying out statistical modelling of the sus-

tainable development of metropolises. The presented research will be useful for public authorities in carrying out 

policies for the sustainable development of large cities. 
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Введение 
 

В настоящее время наблюдается тенден-

ция роста городов. Если в середине XX века 

сельское население было в два раза больше 

жителей городов, в 2010 году почти равное, то 

к 2030 году по оценке ООН в городах будут 

жить около 5 миллиардов человек против 3 

миллиардов в сельской местности. Процесс 

урбанизации заключается не только в форми-

ровании и развитии крупных городов, но и 

создании агломераций. Мегаполис является 

самой крупной формой городского поселения 

в результате интеграции главного города с ок-

ружающими его поселениями и агломерация-

ми. Общая численность населения 30 круп-

нейших городов мира увеличится до 391 мил-

лиона к 2025 году. Урбанизация течет все бы-

стрее с каждым годом. Однако экспертное со-

общество и правительственные структуры на 

разных уровнях несовершенны в процессе по-

становки целей и контрольных механизмов 

формирования и развития мегаполисов как 

социально-экономической системы. 

Мегаполисы играют решающую роль в 

развитии экономики страны. Велика важность 

крупных городов в осуществлении процессов 

экономической и социальной интеграции го-

сударства, выбор приоритетов для его разви-

тия. В России 20 крупнейших городов форми-

руют 50% ВВП. Тенденция роста их доли в 

ВВП будет продолжена в будущем. Мегаполи-

сы играют важную роль в социально-

экономическом развитии не только отдельных 

стран, но и регионов мира. [1] Концентрация в 

столицах функций капитала, крупнейших в 

мире корпораций, мощной финансовой систе-

мы и другие важные обстоятельства могут 

сыграть решающую роль. 

Нестабильность глобальной экономиче-

ской системы определяет ценность простран-

ственных моделей экономической деятельно-

сти и новых механизмов территориального 

управления. Поэтому мегаполис рассматрива-

ется как совокупность видов деятельности 

поддерживающих население через работу сис-

тем социально-экономического, транспортного 

и инженерного обслуживания, действующих в 

едином природном, экологическом простран-

стве. Механизмы управления развитием мега-

полиса определяются инфраструктурными и 

институциональными характеристиками рай-

онов и основных рынков, обеспечивающих 

реализацию конечных результатов деятельно-

сти хозяйствующих субъектов и имеющих оп-

ределенную территориальную идентичность. 

Научная значимость проблемы определя-

ется развитием экономической науки в облас-

ти теории и методологии экономико-

математического изучения мегаполисов, опре-

деляемых как сложная социально-

экономическая система, с одной стороны, и 

нечеткие агрегаты, с другой. 

Актуальность исследования мегаполиса 

как объекта экономического и статистического 

исследования очень высока, и важно дальней-

шее изучение этой проблемы. 

Стратегия модернизации экономики Рос-

сийской Федерации напрямую связана со стра-

тегией пространственного развития, которая 

находит отражение в оптимизации территори-

ального размещения объектов производствен-

ной, социальной и инновационной инфра-

структуры.  

Одним из способов проявления подобных 

оптимизационных процессов являются агло-

мерационные процессы, характеризующиеся 

переходом от поселений старого типа в виде 

отдельных крупных и небольших населенных 

пунктов к крупным объединениям поселений 

типа мегаполисов или городов-агломераций.  

Мегаполис или городская агломерация 

может быть описана как компактная простран-

ственная совокупность поселений, объединен-

ных различными интенсивными производст-

венными и социальными связями в сложную 

динамическую систему.  

Граница таких объединений поселений 

определяется по конечным пунктам маятнико-

вых миграций.  

В качестве ключевых условий образова-

ний агломераций можно выделить: 

 наличие четкой специализации различных 

территорий внутри агломерации;  

 присутствие маятниковой миграции, обес-

печивающей единство рынка труда;  

 появление общего потребительского рынка 

и рынок капиталов; 

 кооперация в использовании инфраструк-

турных объектов. 

 схожий уровень жизни населения, прожи-

вающего на территории. 

Создание устойчивых связей между близ-

лежащими населенными пунктами как следст-

вие приводит к формированию агломерации, 

поскольку подобная организация экономиче-

ского пространства способствует повышению 
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эффективности использования имеющихся у 

поселений ресурсов и инфраструктуры, созда-

ет мультипликативный эффект и эффект мас-

штаба производства, формирует необходимый 

потенциал для дальнейшего развития поселе-

ний. 

Основными причинами ускорения агло-

мерационных процессов в регионах РФ явля-

ются развитие транспортных и коммуникаци-

онных инфраструктур, создание общих логи-

стических центров; координация системы тер-

риториального развития и использования зе-

мель, согласованная экологическая политика; 

развитие общего социокультурного простран-

ства. 

Формирование агломераций, с одной сто-

роны, детерминирует возможность сбаланси-

рованного, устойчивого развития территорий и 

получения на этой основе синергетического 

(мультипликативного) эффекта.  

С ругой стороны, привлекательность ре-

гиона для населения, перспективы его даль-

нейшего развития традиционно определяются 

таким интегральным показателем, как уровень 

жизни населения. Однако, в условиях неста-

бильности экономики, с наибольшими про-

блемами устойчивого развития сталкиваются в 

первую очередь крупные городские агломера-

ции, мегаполисы. Это объясняется процессами 

урбанизации, политикой проведения социаль-

но-экономических реформ и т.п.  

 

1. Обзор исследований 
 

Изучение устойчивого развития регио-

нальных и городских систем отражено в тру-

дах О.Ф. Балацкого, Ю.Г.Гавриловой, Е.В. Ги-

рова, М.М. Гузева, А.А. Гусева, В.В. Глухов, 

А.А. Голуб, Б.С. Голубева В.И. Данилова-

Данильян, В.И. Денисова, В.Г. Игнатова, Ю.А. 

Израэль, А.В. Колосова, П.М. Нестерова, Н.Ф. 

Реймерс, Э.В. Рюмина, А.А. Суетина, С.Г. 

Тяглова, А.Д. Урсула, Р.И. Хильчевской, Т.С. 

Хачатурова, Н. В. Чепурных, И. М. Шабуни-

ной и других. 

Однако, несмотря на ценность результа-

тов исследования, они не ставят задачу фор-

мирования интегрированных оценок устойчи-

вого развития на основе системы показателей, 

описывающих экономические, социальные и 

экологические компоненты.  

В исследовании проблем городских агло-

мераций участвовали Богорад Д.И., Дубровин 

П.И., Листенгурт Ф.М., Литовка О.П., Соболь 

И.А. и другие ученые. 

Проблемы развития городов и проблемы 

формирования моделей ресурсообеспечения 

большого города на современном этапе иссле-

дуются в работах А.Г.Аганбегяна, К.А. Багри-

новского, А.В. Баранова, С.А. Баронина, И.Я. 

Бирмана. М.З. Бора, В.В. Бредихиной, К.К. 

Валтух, Н.Г. Верстиной, П. Геддес, П.Г. Гра-

бового, А.Г. Гранберга, П.П. Карпова, П.Л. 

Кириллова, В.В. Коссовой, Д.К. Кудрявцевой, 

Ю.Н. Кулакова, А.Ю. Маслова, А.Г. Магрива, 

Г.М. Мкртчан, Л. Мамфорд, Б. Ф. Новосельце-

ва, Б. Ф. Новичкова, Ю. П. Панибратова, Ю. 

Симагина, Б.М. Смехова, Н. Я. Ясковой и дру-

гих. 

В своих исследованиях эти авторы попы-

тались всесторонне рассмотреть характери-

стики региональной инфраструктуры мегапо-

лисов, выявить вопросы эффективного взаи-

модействия между государственными органа-

ми и коммерческими организациями, опреде-

лить дальнейшие пути совершенствования 

управления развитием мегаполиса. [2] 

Один из видных исследователей проблем 

урбанизации города, французский ученый Ф. 

Бродель, анализируя особенности и проблемы 

городов, писал, что города и деньги порожда-

ют современный мир, одновременно являясь 

двигателем и индикатором развития, вызывая 

изменения в них, и формируя существенные 

последствия. 

Важность изучения формирования и раз-

вития мегаполисов в мире объясняется тем, 

что в разные периоды функционирования ми-

рового сообщества фактическое географиче-

ское положение центров с высоким уровнем 

социально-экономического развития играло 

доминирующую роль в распределение нацио-

нального богатства и власти в мире. Процесс 

создания мегаполисов начинается в начале 

второй половины двадцатого века. Так, в 1960 

году в монографии Готтмана «Мегаполис» 

впервые из категории крупнейших городов 

мегаполисы были выделены в независимую 

группу, став своего рода индикатором новей-

шего этапа урбанизации и городского разви-

тия. [3] 

Функционируют различные международ-

ные и российские конференции (Всемирный 

форум ООН по городам, Московский город-

ской форум, различные международные кон-

ференции), на которых ученые из Китая, 

США, России, Германии, Японии и Кореи де-

лятся своими идеями и размышлениями о со-

циально-экономическом развитии мегаполи-

сов мира [4 - 7] 
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Проблема активно исследуется междуна-

родными и отечественными организациями, 

органами исполнительной власти Российской 

Федерации и ведущими научно-

исследовательскими центрами страны, такими, 

как Организация экономического сотрудниче-

ства (ОЭСР), Евростат, Правительство РФ, 

Министерство образования и науки РФ, Ми-

нистерство регионального развития РФ, Ми-

нистерство экономического развития РФ, Фе-

деральное агентство по науке и инновациям, 

Национальный исследовательский универси-

тет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), 

Московский государственный университет 

(МГУ), Новосибирский государственный уни-

верситет (НГУ), Институт экономики и орга-

низации промышленного производства СО 

РАН и т.д. 

Возрастает потребность в проведении 

комплексных экономико-статистических ис-

следований, позволяющих оценить влияние 

агломерационных процессов на экономику 

мегаполисов.  

Для оценки происходящих процессов не-

обходим анализ условий и определение крите-

риев формирования мегаполисов и агломера-

ций. 

 

2. Постановка проблемы 
 

Это исследование является новым и акту-

альным, поскольку сегодня нет единого, соли-

дарного подхода к определению устойчивости 

мегаполиса. Отсутствие логической модели 

устойчивого развития мегаполиса не позволяет 

исследователям достичь адекватного понима-

ния всех глубинных изменений, происходящих 

в них. Поэтому построение теории и методо-

логии исследования рассматривается как кон-

цептуальный инструмент, который может по-

мочь структурировать концепции и подходы к 

оценке стабильности мегаполиса и разработать 

комплексный подход, помогающий прогнози-

ровать ожидаемые тенденции и сценарии го-

родов, выявлять потенциальные риски в про-

цессе их развития и дикие карты. 

Актуальность проблемы диктуется спе-

цификой субъекта анализа. У каждого мегапо-

лиса есть свои особенности и факторы роста, 

которые требуют рассмотрения в развитии ин-

новационного развития моделей городского 

управления. Эта модель управления должна 

основываться не только на обычных прогнози-

рующих показателях, основанных на прошлом 

и настоящем опыте, но и на анализе вызовов и 

тенденций, с одной стороны, возможностей 

мегаполисов и страны в целом, с другой сто-

роны, и по привлечению и созданию широкой 

сети экспертов, с третьей стороной. Это даст 

возможность строить будущее с помощью 

геоинформационного, экономичного, матема-

тического, симуляционного и когнитивного 

моделирования. В мегаполисе могут быть раз-

вернуты одновременно несколько противоре-

чащих друг другу сценариев развития, и руко-

водство мегаполиса сталкивается с выбором 

сценария и необходимостью контроля за ними. 

[8, 9, 10] 

Следует отметить актуальность создания 

методического подхода пространственно-

динамического анализа агломерационных 

процессов для стратегического планирования 

устойчивого развития мегаполиса.  

Цель работы заключается в оценке пер-

спектив развития агломерационных процессов 

в Новосибирской области и исследования их 

влияния на устойчивое развитие социально-

экономической сферы мегаполиса на основе 

проведения комплексного экономико-

статистического анализа. 

Объектом исследования являются города 

с более чем миллионом населения Российской 

Федерации (в качестве примера выступает го-

род Новосибирск). Предметом исследования 

являются социально-экономические парамет-

ры, характеризующие функционирование ме-

гаполиса. 

В списке задач стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года 

значатся такие, как повышение привлекатель-

ности регионов Сибири для постоянного про-

живания, привлечение на этой основе допол-

нительных трудовых ресурсов, увеличение 

численности населения Сибири.  

В ходе проекта применен комплексный 

экономико-статистический инструментарий 

для оценки причин агломерационных процес-

сов, прогнозирования последствий развития 

Новосибирской агломерации. 

Основной информационной базой служат 

сборники и базы данных Росстата и его терри-

ториальных органов. 

Вычисления базируются на использова-

нии пакетов программ: Microsoft Office Excel, 

SPECSTAT, StatSoft STATISTICA 12, IBM 

SPSS, Econometric Views. 
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3. Методология исследования 
 

3.1. Мегаполис как объект статисти-

ческого исследования 
 

Ключевой особенностью понятия «мега-

полис» является то, что оно не закреплено в 

нормативно-правовых актах и является теоре-

тическим. Это определяет существование 

множества различных классификаций, мето-

дологий и отсутствие единого перечня суще-

ствующих на данных момент в Российской 

Федерации агломераций, а также усложняет 

практическое экономико-статистическое ис-

следование мегаполисов и агломераций, их 

количественную и качественную оценку.  

В качестве рабочей гипотезы предлагается 

отказаться от обычного административно-

территориального образования мегаполиса. 

Предлагается рассмотреть мегаполис, во-

первых, как нечеткую пространственную 

структуру, поскольку растущие города в про-

цессе расширения сопровождаются быстрым 

увеличением и пространственным распределе-

нием производства и населения в прилегаю-

щих районах, и, во-вторых, как совокупность 

четырех основных подсистем: системообра-

зующий комплекс, экология, население, ры-

ночная инфраструктура, подкрепленных их 

собственным конкретным сценарием развития, 

который должен учитывать как интересы го-

рода, так и национальные интересы России 

(рис.1). [11] 

Единство источников и факторов форми-

рования и развития мегаполисов и агломера-

ций позволяет их отождествлять с точки зре-

ния экономико-статистического исследования 

и применять единую методику анализа.  

По разным данным, на сегодняшний день 

на территории РФ существует от 50 до 100 го-

родских агломераций. Все агломерации нахо-

дятся на разных этапах развития. Чаще всего, в 

России принято выделять 52 существующих 

агломерации, 83% из которых расположены в 

Европейской части страны. Однако, некоторые 

исследователи, выделяют гораздо большее 

число сформированных агломераций на терри-

тории России, что так же является результатом 

несовершенства теоретической базы.  

 

 
 

Рис. 1. Система показателей устойчивого развития 

мегаполиса. 
 

Основной целью экономического и стати-

стического анализа устойчивого развития ме-

гаполиса является оценка состояния и тенден-

ций развития как мегаполиса в целом и в кон-

тексте четырех вышеуказанных подсистем, так 

и отдельных поселений, входящих в его со-

став. К задачам такого анализа можно отнести: 

 формирование информационной базы ис-

следования;  

 выявление основной тенденции развития 

изучаемых процессов; 

 выявление «слабых мест» в планировании, 

обоснование конкретных мероприятий, 

направленных на эффективное решение 

социально-экономических проблем; 

 прогнозирование изучаемого явления; 

 анализ однородности социально-

экономического развития поселений, вхо-

дящих в состав мегаполиса. 

 

3.2. Методология исследования ус-

тойчивого развития мегаполиса 
 

Разработка методологии исследования аг-

ломерационных процессов и мегаполисов в 

регионах может базироваться на следующей 

логической схеме (рис. 2). 
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Рис. 2. Комплексная оценка течения агломерацион-

ных процессов в регионах  

 
Рассмотрим поэтапно реализацию пред-

ложенного алгоритма. Формирование исход-

ного массива данных является результатом 

формулирования цели предстоящего анализа. 

Работа по сбору данных производится на ос-

нове качественного теоретического анализа, 

который дает априорную (разведочную) оцен-

ку регионов по имеющейся информации и по-

зволяет составить самое общее представление 

о совокупности, отбросить заведомо ложные 

гипотезы и дать направление последующему 

углубленному анализу. На этом этапе исследо-

ватель (аналитик) фактически выступает ми-

ни-экспертом в предметной области для фор-

мулирования задач исследования, уточнения 

теоретической базы (п. 1 алгоритма). 

 

3.3. Методика оценки устойчивого 

развития мегаполиса 
 

Изучение устойчивого развития мегапо-

лиса (агломерации) должно включать форми-

рование интегральных оценок устойчивого 

развития на основе системы показателей, ко-

торая описывает все подсистемы. 

Система статистических показателей, 

предложенная для компиляции интегральной 

оценки, должна соответствовать основному 

требованию к статистическим данным - сопос-

тавимости. Сопоставимость рассматривается в 

нескольких аспектах: сопоставимость по еди-

ницам измерения, методологии счета и терри-

тории. 

Выбор конкретных показателей осущест-

вляется на основе теоретического качествен-

ного анализа. Все показатели следует масшта-

бировать (переходить от абсолютных единиц 

измерения к относительным): соотношение 

исходных данных на тысячу человек, постоян-

но проживающих в этом мегаполисе либо ис-

пользовать коэффициенты. 

Предлагается следующий список стати-

стических показателей: 

1) Системообразующий комплекс: 

 оборот розничной торговли на душу насе-

ления; 

 инвестиции в основной капитал на душу 

населения; 

 стоимость основных производственных 

фондов на душу населения; 

 доля предприятий и организаций, осуще-

ствляющих инновации; 

 оборот услуг на душу населения; 

2) Население: 

 уровень зарегистрированной безработицы; 

 обеспечение населения жильем; 

 коэффициент естественного прироста на-

селения; 

 уровень бедности населения - доля населе-

ния с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума; 

 плотность населения; 

 уровень преступности; 

 предоставление учреждений культуры; 

 уровень урбанизации. 

3) Экология: 

 выбросы в атмосферу; 

 объем сточных вод; 

 объем твердых бытовых отходов; 

4) Инфраструктура: 

 плотность автомобильных дорог; 

 обеспеченность населения амбулаторными 

и поликлиническими учреждениями; 

 обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет в 

местах дошкольных учреждений. 

2.1. Типологи-

ческая группи-

ровка (порт-

фельный 

анализ) 

Типологии 

регионов 

Картограммы 

Уравнения 

трендов 

Изучение 

основной 

тенденции 

развития 

2.2. Многомерный 

анализ (кластерный, 

факторный, детер-

минантный, геоста-

тистика) 

2.3. Анализ 

временных 

рядов 

Дендрограммы 

Типологии регио-

нов 

Картограммы 

Комплекс-

ные вре-

менные 

ряды 

Изолиро-

ванные 

временные 

ряды 

Экономико-математическая 

модель устойчивого разви-

тия 

Стратегическая карта 

развития / дерево целей 

устойчивого развития 

1. Формирование исходного массива 

данных, редукция данных Мегаполисы, 

городские 

агломерации 
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Эти показатели используются в качестве 

основы для расчета совокупных (интеграль-

ных) показателей развития мегаполиса (агло-

мерации). Интегральный показатель рассчи-

тывается с использованием метода многомер-

ной средней (подробнее [12, 13, 14]). Расчет 

многомерной средней позволяет совершить 

переход от многомерного пространства при-

знаков к одномерному. Главное условие для 

расчета – массив стандартизированных (нор-

мированных) показателей. 

Исходное множество признаков, характе-

ризующих объект исследования, формируется 

на основе официальных статистических дан-

ных Федеральной службы государственной 

статистики, территориальных органов Феде-

ральной службы государственной статистики, 

материалах ведомственной статистики, науч-

ных периодических журналов, официальных 

сайтах территориальных образований. В итоге 

получается матрица «территория-признак» или 

«время-признак», состоящая из показателей, 

характеризующих развитие мегаполиса (агло-

мерации).  

Особенностью данной матрицы показате-

лей является несопоставимость по единицам 

измерения и разнонаправленность их влияния 

на уровень развития мегаполиса. Поэтому не-

обходимо элиминировать эти недостатки.  

Разнонаправленность влияния исключает-

ся путем замены знака на противоположный 

по тем признакам, которые отрицательно (не-

гативно) влияют на устойчивое развитие мега-

полиса (агломерации), например, уровень бед-

ности. 

Чтобы уйти от разных единиц измерения, 

проводится процедура стандартизации (либо 

нормирования) показателей. 

 

3.4. Направления анализа устойчивого 

развития мегаполиса 
 

Далее анализ может проходить в трех на-

правлениях (п. 2.1, 2.2 и 2.3 алгоритма):  

1) Проведение типологической группи-

ровки регионов (по одному признаку, по сис-

теме показателей, агрегированных в инте-

гральный). Применение матриц портфельного 

анализа для получения двумерных и трехмер-

ных типологий регионов; 

2) Многомерный статистический анализ 

регионов, осуществляемый с помощью инст-

рументов кластерного, факторного и других 

методов. Многомерный анализ позволяет 

учесть комплекс показателей развития агломе-

раций; 

3) Эконометрический анализ факторов, 

влияющих на показатели результативности 

агломерационных процессов и устойчивого 

развития мегаполиса. Эконометрический ана-

лиз позволяет получать оценки, тех или иных 

показателей, необходимых для прогнозирова-

ния дальнейшего развития мегаполиса (агло-

мерации). 

Окончанием реализации данного алгорит-

ма могут быть как разработанные на основе 

результатов стратегические карты развития, 

так и построение прогнозов, моделей, сцена-

риев дальнейшего развития регионов в целом, 

и агломераций, в частности. 

Анализ, выполненный по предложенному 

алгоритму исследования, имеет преимущества: 

 в основе группировок используется не 

один признак, а целая система признаков, 

всесторонне характеризующих агломера-

ции; 

 признаковое пространство проходит обра-

ботку до наиболее информативного вида с 

помощью процедур стандартизации (нор-

мирования), в результате чего появляется 

возможность получения интегрального 

индикатора развития агломерации; 

 результаты типологической группировки, 

портфельного анализа подтверждаются 

выводами на основе многомерного анали-

за; 

 полученные в ходе анализа типологии, 

картограммы и графики позволят проана-

лизировать течение агломерационного 

процесса в регионе (процесс формирова-

ния мегаполисов), разработать стратегии 

дальнейшего развития. 

В качестве информационной базы иссле-

дований используется официальная статистика 

Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации: содержание 

официального сайта Росстата 

(http://www.gks.ru/), статистические сборники 

социально- экономического положения Рос-

сийской Федерации. [15, 16].  

Однако, при сборе информации возника-

ют проблемы - российская статистика разраба-

тывает показатели только в масштабе страны 

или конкретного региона России. Есть очень 

мало данных о городах. Анализ международ-

ных источников показал, что перечень разра-

ботанных показателей весьма ограничен. По-

этому на сайтах Всемирного банка и Стати-
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стического комитета ООН есть только часть 

показателей для изучения устойчивого разви-

тия городов. 

Конкретная информация может быть по-

лучена из ежегодных докладов Организации 

Объединенных Наций, специальных исследо-

ваний и частных источников. 

На данный момент мы разрабатываем ба-

зу данных для анализа в метрополиях России. 

На следующих этапах исследования осущест-

вляется математическое и статистическое мо-

делирование устойчивого развития мегаполи-

сов с использованием корреляционно-

регрессионного анализа, моделирования ней-

ронной сети, инструментов геостатистики. 

 

4. Оценка устойчивого развития ме-

гаполиса Новосибирск 
 

Новосибирск по всем критериям относит-

ся к категории «мегаполис», к тому же вокруг 

Новосибирска формируется Новосибирская 

агломерация, так как более 80 % населения 

области проживает в Новосибирской агломе-

рации и в ней сосредоточено почти 90 % эко-

номической деятельности. 

На сегодняшний день наблюдаются высо-

кие устойчивые темпы роста экономики Ново-

сибирской агломерации (Таблица 1).  

Основная тенденция развития (тренд) 

объема Валового внутреннего продукта Ново-

сибирской области выражается моделью: 

 

y = 6,4278 t + 25,028                  (8) 

 

Коэффициент детерминации значим 

(R
2
=0,9603), что свидетельствует о высоком 

прогностическом качестве уравнения. Основ-

ная тенденция развития положительно направ-

лена.  

 
Таблица 1. Динамика объема ВРП Новосибир-
ской области в 1998 – 2013 гг. (в сопостави-
мых ценах 1998 года; млрд. рублей) 

Год 
ВРП, млрд. 

руб.  
Год 

ВРП, млрд. 

руб.  

1998 34,40 2006 87,42 

1999 38,63 2007 96,48 

2000 43,89 2008 105,68 

2001 48,98 2009 91,10 

2002 54,98 2010 95,31 

2003 61,34 2011 111,06 

2004 68,48 2012 126,78 

2005 75,76 2013 134,33 

 

Прогноз объемов ВРП методом экстрапо-

ляции осуществлен на период 2014-2018 гг. 

(Таблица 2). 

В 2018 году ожидается увеличение объе-

мов ВРП в 1,2 раза по сравнению с 2013 го-

дом. График ряда динамики и уравнения трен-

да представлен на рис. 3. 

 
Таблица 2. Прогнозные значения ВРП Новоси-
бирской области в 2014-2018 гг. (в сопоста-
вимых ценах 1998 года; млрд. рублей) 

Год ВРП, млрд. руб.  

2014 134,30 

2015 140,73 

2016 147,16 

2017 153,58 

2018 160,01 

 

Из года в год растут реальные доходов на-

селения Новосибирской области (в среднем на 

8 % в год). Помимо этого Новосибирская об-

ласть входит в число немногих регионов Рос-

сии, где душевые расходы превышают душе-

вые доходы. Это связано с тем, что в Новоси-

бирск приезжают жители соседних регионов 

за покупками товаров и услуг, а также Ново-

сибирск – это город студентов, в большинстве 

случаев – иногородних, получающих денеж-

ную помощь от родителей из других регионов.  

 

 
 

Рис. 3. Динамика объема ВРП Новосибирской об-

ласти в 1998 – 2018 гг. (в сопоставимых ценах; 

млрд. рублей).  

 
По методике, описанной ранее, рассчитан 

интегральный показатель развития агломера-

ции за 2004-2013 гг. (Таблица 3). 
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Таблица 3. Интегратор развития Новосибир-
ской агломерации в 2004-2013 гг. 

Год 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

  

ф
а

к
т
о

р
 

И
н

ф
р

а
ст

р
у

к
т
у

р
н

ы
й

 

ф
а
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о
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С
о
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т
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р
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т
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 р
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и
т
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я
 

Н
о

в
о

си
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и
р

ск
о

й
 

а
г
л

о
м

ер
а

ц
и

и
 

2004 0,203 0,477 0,380 0,373 

2005 0,254 0,849 0,326 0,484 

2006 0,335 0,721 0,348 0,470 

2007 0,492 0,672 0,404 0,513 

2008 0,677 0,718 0,471 0,599 

2009 0,560 0,842 0,512 0,632 

2010 0,637 0,789 0,534 0,642 

2011 0,778 0,767 0,555 0,675 

2012 0,915 0,721 0,575 0,699 

2013 0,940 0,722 0,615 0,736 

 

На протяжении всего изучаемого периода 

наблюдается рост интегрального показателя 

Новосибирской агломерации. Факторные ин-

теграторы несколько отличаются друг от друга 

по своим значениям. Слабая сторона Новоси-

бирской области – Социально-

демографическая составляющая. 

 

Заключение 
 

Исследование устойчивого развития ме-

гаполисов имеет важное социально-

экономическое значение для России и других 

стран. 

Разработанная методология и предлагае-

мая система показателей позволяют оценить 

уровень устойчивого развития мегаполиса, 

провести их сопоставление с индексом ста-

бильности и его отдельными компонентами. 

Кроме того, методология, описанная в статье, 

может быть использована для составления 

рейтингов метрополий. 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования сосредоточена на возможностях 

статистической поддержки принятия управ-

ленческих решений, направленных на устой-

чивое развитие экономики. 

Практическое значение определяется воз-

можностью использования в системе государ-

ственного управления в разработке региональ-

ных программ устойчивого развития террито-

рий, в разработке и реализации программ, на-

правленных на повышение устойчивого разви-

тия регионов. 

В целом исследование имеет важное со-

циально-экономическое значение для города 

Новосибирска, поскольку он направлен с од-

ной стороны на научно-обоснованную инфор-

мационную поддержку развития Новосибир-

ской агломерации, а с другой стороны на по-

вышение уровня социально-экономического 

развития, престижа города, улучшение пози-

ций Новосибирска в рейтинге городов страны. 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования ориентирована на возможности 

статистического обеспечения принятия управ-

ленческих решений, на адаптацию сущест-

вующего статистического учета к реалиям 

экономического развития, использование в 

научных целях при проведении дальнейших 

исследований по различным аспектам устой-

чивости социально-экономических систем ме-

гаполиса.  

Практическое значение определяется воз-

можностью использования в системе Мини-

стерства регионального развития РФ при раз-

работке региональных программ по устойчи-

вому развитию территорий, при формирова-

нии и реализации программ, направленных на 

повышение инновационного развития регио-

нов, могут применяться в работе территори-

альных органов Федеральной службы государ-

ственной статистики, а также в процессе под-

готовки и переподготовки экономических и 

управленческих кадров. 

Разработанные подходы позволят повы-

сить качество и надежность официальной ста-

тистической информации при оценке и анали-

зе устойчивости мегаполисов и агломераций 

на территории страны. 
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Введение 
 

Важнейшим побудительным мотивом мо-

делирования образовательных систем является 

повышение степени объективизации принятия 

решений, главным образом, по формированию 

образовательных программ и кадровому обес-

печению образовательного процесса. Решению 

подобных задач посвящен ряд работ таких 

ученых, как Бурков В.Н., Новиков Д.А., Губа-

нов Д.А., Райков А.Н., Караваев А.П., Камаев 

В.А., Брумштейн Ю.М., Белов В.М., Сбикин 

А.В., и др. Все они солидарны в том, что объ-

ективизация оказывает существенное влияние 

на качество решения сверхзадачи и требует 

применения нетривиального математического 

аппарата. 

Важнейшим направлением подобных ис-

следований также является объективизация 

оценивания результатов обучения. Математи-

ка, математическое моделирование – это пер-

вый инструмент, который может в правильном 

исполнении помочь решать такую задачу. 

Другим определяющим обстоятельством явля-

ется усложнение образовательных систем в 

связи с парадигмой использования компетент-

ностного подхода, обязывающего многоас-

пектно рассматривать цикл обучения и оцени-

вания его результатов. К настоящему времени 

накопился определённый опыт в этом деле и 

стали отчётливей видны актуальные перспек-

тивы исследований. Этому в основном и по-

священа данная работа. 

 

1. Повышение адекватности моде-

лирования за счёт гибридизации мо-

дельных конструкций из их различных 

классов 
 

Не всегда математическое моделирование 

приводит к ожидаемым результатам. В по-

следнее время это обстоятельство всё чаще 

наблюдается и редко осознается. Причин здесь 

несколько [1]. Любопытно и точно эту мысль 

формулирует автор [2]: «Гора собранной ин-

формации и скрупулезно проведенного моде-

лирования зачастую рождает мышь конечного 

когнитивного результата…». Если определить 

наиболее общую причину этого феномена, на-

до указать на расхожее представление о моде-

лировании (математическом, в частности эко-

номико-математическом), как палочки-

выручалочки в исследовании физических или 

инженерных задач, чаще в гуманитарных и 

особенно экономических задачах. Объяснени-

ем этому может быть недостаточно полное 

понимание того, что само понятие модели в 

прикладном анализе имеет, конечно же, сугубо 

рациональный характер. Можно сказать, что 

рациональность рассуждений при оценке аде-

кватности модели при моделировании в при-

кладных задачах – это вынужденный здоровый 

компромисс между стремлением к объективи-

зации прикладной исследовательской логики и 

дедуктивной логики [3]. 

Поэтому очень важно на всех этапах ма-

тематического моделирования формулировать 

определения и договорённости относительно 

всех вновь вводимых элементов рационально-

го рассуждения, как это делается в канониче-

ской дедуктивной логике. 

Мы будем говорим, что объект М являет-

ся моделью объекта А относительно некото-

рой системы S характеристик (свойств), если 

М строится (или выбирается) для имитации А 

по этим характеристикам. 

После выбора типа математической моде-

ли оказываются возможными ее разнообраз-

ные модификации. Так, очень существенным 

может оказаться выбор обобщенных коорди-

нат, в которых описывается модель; в привле-

каемых к исследованию уравнениях можно 

оставлять одни члены и отбрасывать другие; 

иногда можно нелинейные зависимости заме-

нять линейными, сложные геометрические 

формы – более простыми и т.д. Обычно в при-

кладном исследовании, в котором применяется 

математика, последовательно строится не-

сколько моделей. Эти модели могут относить-

ся к различным компонентам или различным 

аспектам изучаемого явления, могут иметь 

разную степень абстракции. 

В процессе исследования происходят пе-

реходы от одних моделей к другим, а иногда и 

параллельное изучение нескольких моделей. 

Само понятие «изучить модель» существенно 

сложней, чем это может показаться с первого 

взгляда; лишь в редких случаях это изучение 

приводит к короткому ответу типа «да» или 

«нет» и т.п., который обычно является оконча-

тельной целью исследования. Гораздо чаще 

изучение модели еще подливает воды в море 

информации, связанной с исследуемой про-

блемой, и может потребоваться новый взгляд 

на ситуацию, который даст возможность из-

влечь из этого моря необходимый результат. 

Исследование модели тем успешнее, чем 

больше принято во внимание при ее построе-

нии основательных соображений о предпола-

гаемых свойствах изучаемого объекта: чтобы 
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найти, надо знать, что искать. Тогда впору по-

ставить вопрос: что значит «модель адекват-

на»? Или что значит «модель качественна, эф-

фективна»? 

Сформулируем в некотором смысле обя-

зательный регламент рационального рассуж-

дения исследователя по поводу адекватности 

модели. В значительной мере глубина пони-

мания этого зависит от степени проникнове-

ния «моделиста» в проблему, уровня его про-

фессионализма, его интеллектуальной настро-

енности, и т.д. Заметим, понятие адекватности 

модели непосредственно опирается на опреде-

ление объекта моделирования, в то время как 

понятие эффективности – на цели моделиро-

вания. 

Будем полагать, что математическая мо-

дель адекватна, если совершено [4]: 

a) критически достаточное качественное 

описание объекта по выбранным характери-

стикам; 

b) разумно необходимое количественное 

описание объекта по выбранным характери-

стикам; 

c) осознание «моделистом» ответствен-

ности рациональной, но не дедуктивной логи-

ки за степень адекватности математической 

модели. 

В таком случае качество математической 

модели можно определить как ее совместную 

адекватность и эффективность. 

Сама постановка вопроса о математиче-

ском моделировании какого-либо объекта 

предполагает и четкий план действий. Его 

можно условно разбить (здесь мы следуем 

наиболее квалифицированному по этому по-

воду материалу [5]) на три этапа: 1) модель, 

2) алгоритм, 3) программа. Создав эту триаду, 

исследователь получает в руки универсаль-

ный, гибкий и недорогой инструмент, который 

вначале отлаживается, тестируется в кон-

трольных вычислительных экспериментах. 

После того как адекватность (достаточное со-

ответствие) триады исходному объекту удо-

стоверена, с моделью проводятся разнообраз-

ные и подробные эксперименты, дающие все 

требуемые качественные и количественные 

свойства и характеристики объекта [4]. 

Процесс моделирования сопровождается 

улучшением и уточнением, по мере необходи-

мости, всех звеньев триады. Будучи методоло-

гией, математическое моделирование не под-

меняет собой математику, физику, экономику, 

биологию и другие научные дисциплины, не 

конкурирует с ними. Наоборот, трудно пере-

оценить его синтезирующую роль. Создание и 

применение триады невозможно без опоры на 

самые разные методы и подходы – от качест-

венного анализа нелинейных моделей до со-

временных языков программирования. Оно 

дает новые дополнительные стимулы самым 

разным направлениям науки. 

Постоянное совершенствование триады 

математического моделирования и ее внедре-

ние с современными информационно-

моделирующими системами может быть опре-

делено как методологический императив [5]. 

Лишь его выполнение дает возможность полу-

чать адекватные и эффективные математиче-

ские модели реальных объектов, теорий. 

 

2. Использование различных мето-

дов математического моделирования 

при моделировании образовательных 

систем 
 

Мы не исключаем и более того вполне 

допускаем существование других, может быть 

и более плодотворных и интересных, направ-

лений исследований на перспективу. Наш 

опыт позволяет сформулировать такие: 

1. повышение адекватности моделирования 

за счёт гибридизации модельных конструкций 

из их различных классов; 

2. использование при моделировании обра-

зовательных систем методов имитационного, 

структурного, оптимизационного и, в общем, 

гибридного моделирования; 

3. использование аналитических методов 

вроде метода планирования эксперимента 

(МПЭ) или метода анализа иерархий (МАИ) 

на указанных моделях составляющих образо-

вательных систем; 

4. эффективный риск-менеджмент в осуще-

ствлении образовательной деятельности; 

5. разработка специализированных инфор-

мационных систем – гибридных экспертных 

систем поддержки принятия решений в усло-

виях риска. 

Все указанные направления исследований 

имеют целью не только автоматизировать ру-

тину в образовательной деятельности, но пре-

имущественно обеспечение интеллектуальную 

поддержку принятия лучшие управленческих 

решений в образовательных системах. 

Будем следовать следующим договорён-

ностям. Под понятием образовательная систе-

ма будем понимать систему «обучающий – 

обучающиеся», подсистемами формирования 

эффективных образовательных программ и 
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объективного оценивания достигнутых ре-

зультатов обучения, а также контура обратной 

связи: результаты оценивания – подстроечные 

мероприятия обучающего по необходимым 

корректировкам образовательного процесса. 

Моделирование будем понимать, как ма-

тематическое и в этом смысле модель опреде-

ляем, как любую знаковую систему, исполь-

зуемую для адекватного отображения данной 

образовательной системы или её элементов. 

Ключевыми категориями здесь мыслим «зна-

ковая система» и «адекватное отображение». 

Если знаковая система подлежит дедуктивно-

му построению, то адекватное отображение – 

категория существенно рациональная. Эти су-

ждения принципиального характера при их 

практическом употреблении требуют расши-

рительного толкования, чему и посвящено на-

стоящее исследование. 
 

2.1 Структурное моделирование 
 

Перспективным направлением при моде-

лировании образовательных систем является 

использование идей и методов структурного 

моделирования, или моделирование структур-

ными уравнениями, и прежде всего на наш 

взгляд, из-за возможности учёта в исследова-

ниях плохо наблюдаемых переменных. Струк-

турного моделирования – всеобъемлющая и 

мощная техника многомерного анализа, вклю-

чает большое количество методов из различ-

ных областей статистики. Можно сказать, что 

структурное моделирование представляет со-

бой развитие многих методов многомерного 

анализа, а именно: множественная линейная 

регрессия, дисперсионный анализ, факторный 

анализ, которые получили здесь естественное 

развитие и объединение [6]. Новый тип пере-

менных: латентные – ненаблюдаемые. Это ги-

потетические конструкты, которые нельзя из-

мерить явно и непосредственно. Например, 

применительно к процедуре формирования 

образовательной программы это значимость и 

полезность ее элементов, гармоничность ее 

структуры, ее обобщенное качество. Примени-

тельно к процедуре оценивания успеваемости 

это умение, компетентность и, наконец, сама 

успеваемость. 

Исследователь, строя свою теорию, пред-

полагает существование латентных перемен-

ных и их проявление через измеряемые пере-

менные. Значение латентной переменной оп-

ределяется исходя из структурных уравнений, 

апостериорно заданных на основании значе-

ний измеряемых переменных. Все перемен-

ные, измеряемые и латентные, взаимодейст-

вуют друг с другом. Характер этих взаимодей-

ствий устанавливается исследователем на эта-

пе формулирования гипотез [6]. 

Вместе с тем, экспериментирование на 

модели с целью выявления значимых призна-

ков при наличии их большого количества яв-

ляется довольно трудоёмким и напоминает 

движение по лабиринту, варьируя поочерёдно 

ту или иную переменную. Исследования взаи-

мосвязей между переменными и их совокуп-

ного влияния на целевую функцию исследуе-

мого объекта, процесса или системы проще и 

информативней осуществлять при помощи 

других методов математического моделирова-

ния в комплексе. 

 
2.2 Имитационное моделирование 
 

Имитационное моделирование (ИМ) явля-

ется экспериментальной и прикладной мето-

дологией, целями которой является: 1) описа-

ние поведения систем, 2) разработка и моде-

лирование гипотез, которые могут объяснить 

наблюдаемое поведение, 3) прогнозирование 

поведения моделируемой системы. Этот метод 

прост и является наиболее распространенным 

инструментом для решения проблем управле-

ния и прогнозирования. В частности, он при-

меняется для уточнения агрегированных пока-

зателей в задачах координации управленче-

ских решений и поддержки принятия решений 

на различных уровнях управления организа-

циями. К примеру, в [7] рассмотрен метод 

приведения идеальной экономической систе-

мы к равновесному состоянию путем опреде-

ления Чебышевской точки посредством слу-

чайного поиска и с использованием генетиче-

ских алгоритмов. Метод, подобный первым 

двум, рассмотрен в [8] и носит название ком-

параторной структурно-параметрической 

идентификации. Решается общая задача оце-

нивания качества объекта, процесса или сис-

темы, заданной множеством допустимых аль-

тернатив и кортежем их разнородных частных 

характеристик, на основе которых синтезиру-

ется аддитивная функция обобщенной полез-

ности: 





N

i

н
ii yxkyP

1

)()( ,   (1) 

где  1,0ik  − безразмерные весовые коэффи-

циенты; )(yxн
i  − нормированные в соответст-

вии с линейным преобразованием на отрезке 

[0, 1] частные параметры ix  с учетом наилуч-
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шего 
НЛix  и наихудшего 

НХix  значения пара-

метра, которые он принимает на области до-

пустимых значений Yy . 

Поскольку сложная система часто под-

вержена воздействию множества взаимозави-

симых факторов, целесообразно исследовать 

их вероятностную структуру с применением 

вероятностных методов. С целью исследова-

ния отношений в моделируемой ее характери-

стики задаются вероятностными распределе-

ниями (моделирование непрерывно дейст-

вующих факторов), марковскими цепями (дис-

кретная параметризация объектов) и матрица-

ми вероятностей переходов (реализация отно-

шений между объектами). Смоделированный с 

использованием таких методов информацион-

ный процесс при гибком (интеллектуальном) 

механизме параметризации системы, основан-

ной на знаниях экспертов, становится в доста-

точной степени гомоморфным реальному про-

цессу (системе). Кроме того, авторами [9] по-

казано, что эффективность использования эко-

номико-математических методов и моделей 

при планировании управления производством 

стремительно падает при возрастании количе-

ства и размерности исходных данных. 
 

2.3 Методы планирования экспериментов 
 

Указанные выше недостатки преодолева-

ются применением метода планирования экс-

периментов (МПЭ), представляющего собой 

естественное развитие идеи структурного мо-

делирования. И именно поэтому в перспективе 

это направление весьма полезно развивать. 

Суть дела здесь в следующем [6]. 

Пусть x1, x2 … xm - переменные, которые 

выбраны для анализа их влияния на параметры 

ИМ ОС и которые можно варьировать, не на-

рушая ограничения ИМ. 

Принято называть в теории планирования 

экстремальных экспериментов [5] переменные 

x1, x2 … xm - факторами, а координатное про-

странство с координатами x1, x2, xm - фактор-

ным пространством. Геометрический образ, 

соответствующий некоторой функции (2) на-

зывают поверхностью отклика, а саму функ-

цию   – функцией отклика, где   – функция-

параметр на выходе расчета имитационной 

модели, подлежащий изучению и, может быть, 

оптимизации. 

 mxxx ,,, 21            (2) 

По существу, задача планирования ими-

тационного эксперимента на ИМ заключается 

в том, чтобы найти оптимальное расположе-

ние точек в факторном пространстве такое, 

что последующая статистическая обработка и 

анализ результатов расчетов позволили бы де-

лать содержательные выводы о структуре и 

взаимодействии между входными и выходны-

ми факторами ИМ. Математический содержа-

тельный анализ уравнений, описывающий об-

ласть факторного пространства позволяет оце-

нить всю гамму взаимосвязей переменных и 

отыскать наиболее благоприятные условия для 

анализируемого показания качества исследуе-

мой системы или ее компонента, описываемо-

го функцией отклика. 
 

2.4 Оптимизационное моделирование 
 

В сложных задачах принятия решений, к 

которым можно отнести задачу планирования 

повышения квалификации научно-

педагогических сотрудников (НПС), или зада-

чу конструирования профессиональных обра-

зовательных программ, имеет место задача 

многокритериальной оптимизации при приня-

тии решений. Опыт решения подобных задач, 

методологически изложенный в [10], обосно-

вывает комплексное применение методов ве-

роятностной математики, имитационного мо-

делирования и эволюционного поиска, что по-

зволит получать оптимальные планы по лю-

бому множеству слабо формализуемых крите-

риев. Таковыми могут быть разнообразные 

проявления человеческого фактора, в частно-

сти предпочтения исполнителей относительно 

комбинирования элементной базы в простран-

стве и во времени. Такие многокритериальные 

задачи оптимизации эффективно решаются 

методом генетических алгоритмов (ГА). 

Генетические алгоритмы – адаптивные 

методы поиска, которые в последнее время 

часто используются для решения задач функ-

циональной оптимизации, относящихся к 

классу NPC, и многогранно описаны в моно-

графии [11]. Комбинация грамотно подобран-

ных операторов ГА обеспечивает качествен-

ное эволюционирование особей, кодирующих 

решение задачи. В общем случае рассматрива-

ется непрерывная многопараметрическая зада-

ча оптимизации (3), где f(x) – максимизируе-

мая (целевая) скалярная многопараметриче-

ская функция, которая может быть не опреде-

лена вне допустимой области, а внутри допус-

тимой области иметь несколько глобальных 

экстремумов; D – область поиска, Dx : 
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. 

При этом о функции f(x) известно только 

то, что она определена в любой точке области 

D. Исходя из предположения о возможной 

многоэкстремальности f(x), оптимальное ре-

шение может быть не единственным. Пре-

имущество ГА состоит в нахождении множе-

ства субоптимальных решений за относитель-

но короткое время. 

Важной особенностью ГА является воз-

можность использовать сложные алгоритмы, 

невозможные в естественных репродуктивных 

процессах. Так, например, в оператор кроссин-

говера может представлять собой не обычный 

обмен частями хромосом, а более сложный с 

точки зрения математики и теории систем 

комбинаторный механизм, не обязательно 

только на двух родительских хромосомах. В то 

же время высокая степень риска и неодно-

значность предметной области приводит к то-

му, что получаемые решения иногда оказыва-

ются тривиальными ввиду комбинаторного 

характера метода, а также слабой способности 

получения принципиально новых решений, 

лежащих вне области поиска алгоритма. По-

этому ГА также целесообразно использовать в 

комплексе с ИМ и/или МПЭ. 

ГА хорошо себя зарекомендовали при 

решении подобных рассматриваемым выше 

NP-сложных задач типа составления расписа-

ния, как комбинации мероприятий на про-

странственно-временной сетке [12] и конст-

руирования профессиональных компетенций, 

претендующих на оптимальность как по со-

ставу, так и по структуре [13]. Можно выде-

лить такие общие принципы построения ГА 

применительно к указанным выше задачам 

оптимизации в управлении образовательными 

системами: 

1. Стохастический способ генерации на-

чальной популяции с соблюдением ограниче-

ний, таких как предельные суммарная стои-

мость и временные затраты, а также коррект-

ность в плане соответствия особи реальной 

структуре кодируемого решения (например, 

неразрывность отдельных учебных курсов, 

отсутствие «висячих» вершин в структуре 

компетентностной модели), нарушение кото-

рых делает решения заведомо непригодными. 

2. Матричный способ представления 

хромосомы, где каждая конкретная особь ко-

дирует в себе потенциальное решение задачи, 

а каждое значение элемента матрицы является 

элементарной генетической единицей. 

3. Матричный принцип построения про-

блемно-ориентированных операторов ГА, 

предполагающий процедуру рекомбинации. 

При этом генотипы потомков определяются 

общим состоянием генотипов родительских 

особей с учетом их целевой функции (ЦФ). 

4. Формирование значения ЦФ ГА на ос-

нове формализованной системы частных кри-

териев оптимальности, либо, в условиях риска 

и/или неопределенности, с применением ИМ 

и/или МПЭ, используя в качестве ресурса ве-

роятностные модели влияющих на систему 

факторов. 

5. Использование для получения инте-

грального значения ЦФ метода функции рас-

стояния, который основан на сравнении значе-

ний )(xF , приведенных к единому масштабу, с 

заданными значениями  1;0iY  согласно вы-

ражению (2) в эвклидовой метрике размерно-

сти 2: 

2
1

2

1

)()(













 



k

i
ii YxFxF ,   0)( xF . (3) 

Также возможно определение ЦФ на ос-

нове функции полезности (1). При этом весо-

вые коэффициенты ik  должны удовлетворять 

условию 1 ik . При условии нормирования 

значений декодируемых из хромосомы пара-

метров в единичном интервале по формуле (2) 

интегральное значение ЦФ необходимо устре-

мить к единице: 1)( xF . 

6. Использование специальной функции 

годности, ориентированной на соблюдение 

требований, предъявляемых к решению, а 

также на необходимые ограничения (см. п.1). 

7. Цикличность работы ГА до получения 

приемлемого значения ЦФ, субъективно опре-

деляемого лицом, принимающим решения. 
 

3. Эффективный риск-менеджмент в 

осуществлении образовательной дея-

тельности 
 

Мы часто можем наблюдать, а еще чаще 

не наблюдать когда в системе «Обучающий – 

обучающийся» в явном или неявном виде при-

сутствует либо переоценка, либо недооценка 

знаний умений или навыков. Конечно абсо-

лютную точность здесь могут только высо-

чайшей квалификации эксперты. В истории 

немало случаев, когда выдающиеся люди ко-
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гда-то в период их обучения были незаслу-

женно оценены. Не простой вопрос: позитивно 

или драматично поэтому сложилась их судь-

ба? А сколько таких случаев не стали достоя-

нием гласности. Осознавая эти обстоятельства 

как важные мы провели специальное исследо-

вание [14, 15], результаты которого сводятся к 

следующему:  

1 Экспертно выявлены 22 риска оцени-

вания качества освоения образовательных 

программ студентами вуза. Риски, имеющие 

критический характер, отсутствуют. За грани-

цей толерантности оказались риски, связанные 

с человеческим фактором, с реализацией ком-

петентностного подхода, а также организаци-

онно-технологические риски и риск бюрокра-

тизации. 

2 Определены факторы, повышающие 

вероятность наступления рисков оценивания 

компетенций и их последствия, а также пока-

зывающие их взаимосвязь с системой образо-

вания в целом. 

3 Определены категории рисков и по-

строена карта рисков оценивания компетен-

ций, которая показывает, какие риски требуют 

особого внимания при оценивании качества 

освоения обучающимися образовательных 

программ. 

Таким образом, особенностью образова-

тельных систем является наличие имманент-

ного образовательному процессу индетерми-

низма, а значит, и определенных рисков. Не-

возможность безрискового ведения образова-

тельной деятельности требует от субъектов 

образовательного процесса постоянного учёта 

возможных последствий принимаемых реше-

ний с точки зрения их воздействия на систему 

рисков, сопутствующих образовательной дея-

тельности, и выработки в процессе управления 

этой деятельностью превентивных мер, на-

правленных на предотвращение и снижение 

наиболее опасных рисков. Отсюда следует, 

что управление рисками в образовательной 

деятельности должно стать одним из стратеги-

ческих направлений системы менеджмента в 

вузе. 
 

4. Некоторые результаты математи-

ческого моделировании образователь-

ных систем 
 

Математическое моделирование открыва-

ет широкие возможности в исследовании, оп-

тимизации  и управлении в социально-

экономических системах, ярким представите-

лем которых являются образовательные сис-

темы высшего образования. Перспективным 

направлением здесь является разработка спе-

циализированных информационных систем – 

экспертных систем, автоматизирующих не 

только многотрудную рутину в образователь-

ной деятельности, освободив педагога-

инноватора от шлейфа не интересной работы, 

но и со свойствами с достаточными функция-

ми советующей системы. Некоторые шаги в 

области высшего профессионального образо-

вания мы сделали [16]. Вот основные ее функ-

ции: 

1. Возможность оценивания профессио-

нальных и личностных качеств обучающихся, 

измеряемых посредством многофакторных 

методов психологического исследования. 

2. Конструирование и оценивание сфор-

мированности компетенций и образователь-

ных программ. Результаты оценивания позво-

ляют делать выводы о степени профессио-

нальной пригодности испытуемого в иссле-

дуемой области его профессиональной и про-

фессионально-прикладной подготовки. 

3. Для автоматизации процедуры конст-

руирования компетентностной модели разра-

ботана методика конструирования компетен-

ций с оптимальной структурой и их кластери-

зации с учетом предпочтений работодателя. 

Определены и формализованы 18 частных 

критериев оптимизации структуры компетен-

ции и 10 критериев оптимизации кластеров. 

Для взвешивания частных критериев исполь-

зуется метод анализа иерархий. Оптимизация 

ведется по интегральному критерию на основе 

комплекса МПЭ и ГА. 

4. Экспертизы оценивания исходных 

данных и параметров инструментальных 

средств по модели группового экспертного 

оценивания, которая, в отличие от сущест-

вующих подобных моделей, в силу особенно-

стей предметной области, включает алгоритм 

расчета научно-исследовательской компетент-

ности на основе профессиональных качеств 

экспертов-НПС. 

5. Применения количественных методов 

для оценивания рисков в процессе мониторин-

га образовательной деятельности в вузе. При-

менен метод экспертных оценок для оценки 

значимости образовательных рисков и опреде-

лена степень согласованности среди экспер-

тов. Это позволяет в реальном времени промо-

делировать сопутствующие образовательные 

риски, которые непосредственно влияют на 

качество образования, что значительно снижа-
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ет вероятность принятия некорректных управ-

ленческих решений и повышает надежность 

получаемых результатов перечисленного мо-

дельно-инструментального комплекса (МИК). 

На рис. 1 представлена функционально-

структурная схема итеративного жизненного 

цикла (ЖЦ) основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП) в увязке с 

разработанными моделями и алгоритмами 

МИК формирования, реализации, оценивания 

освоения и оптимизации ОПОП (показаны в 

верхней части схемы).  

ЖЦ ОПОП включает 7 основных цикли-

чески повторяющихся этапов. Рассмотрим эти 

этапы в разрезе применения для их планирова-

ния и реализации инструментальных средств 

МИК. 

1. Постановка задачи на создание (моди-

фикацию) ОПОП. Посылом для создания 

ОПОП является заказ (и разрешение) админи-

страции вуза. Исходными данными являются 

федеральные нормативно-правовые акты: 

ФГОС ВО и профессиональные стандарты. 

Основные параметры ОПОП, определяемые на 

этом этапе: вид, направление подготовки, 

форма обучения. Вид ОПОП определяет об-

щую трудоемкость и глубину профессиональ-

ной ориентации, форма обучения – ее дли-

тельность и применяемые образовательные 

технологии. 

На данном этапе МИК поддерживает про-

цедуру ввода исходных данных и формирова-

ние требований к ОПОП в соответствии с ее 

структурной моделью, включая критерии ее 

качества, значения параметров и ограничения, 

определяющие эти критерии. 

2. Анализ исходных данных и требова-

ний к ОПОП. ФГОС ВО последней модифика-

ции (3++) предоставляют такие категории ис-

ходных данных: 

 набор трудовых функций (ТФ), которые 

содержат множество вышеуказанных элемен-

тов профессиональной трудовой деятельности, 

из которых трудовые действия по смыслу 

очень похожи на навыки, что позволяет свести 

это множество элементов к общеизвестной 

категории «ЗУН» – знания, умения, навыки; 

 требования к результатам освоения ОПОП 

в виде формулировок задач и объектов про-

фессиональной деятельности, универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных 

и/или профессионально-прикладных компе-

тенций; 

 набор учебных дисциплин (УД) с привяз-

кой к видам (типам) профессиональной дея-

тельности; 

 набор заданных параметров ОПОП и ее 

компонентов, а также их экспертные оценки; 

 частные критерии оптимизации ОПОП и ее 

компонентов – УД и компетенций; 

 ограничения на количественный и качест-

венный состав ОПОП и ее компонентов. 

На данном этапе МИК обеспечивает под-

держку принятия решений по таким вопросам: 

 какой профиль ОПОП в соответствии с 

принятой профессиональной ориентацией реа-

лизуется; 

 какие ТФ из профессиональных стандартов, 

рекомендуемых ФГОС ВО 3++, должны быть 

положены в основу КМ ОПОП; 

 какие кластеры компетенций должны вхо-

дить в КМ ОПОП; 

 какие классы ЗУН необходимы для по-

строения универсальных компетенции; 

 какой набор личностных качеств необхо-

дим обучающимся для освоения ОПОП и 

дальнейшей успешной трудовой деятельности; 

 какие УД необходимы для реализации 

ОПОП, учитывая реальные ресурсные воз-

можности вуза. 

3. Проектирование (перепроектирование) 

ОПОП. Предполагает определение таких 

структурных элементов ОПОП, как календар-

ный график, компетентностная модель (КМ) и 

структурно-логическая схема (СЛС) УД, 

включающая в том числе практики и ГИА. КМ 

включает в себя набор всех компетенций, а 

также их компонентный состав, полученный 

из выбранных на этапе 2 ТФ, а также личност-

ные качества обучающихся. 

На данном этапе МИК реализует такие ав-

томатизированные процедуры: 

 составление календарного графика, вклю-

чающего, в частности, объем программы, реа-

лизуемый за один учебный год; 

 формирование связанной структуры эле-

ментов ЗУН, личностных качеств, образующей 

поле для построения КМ; 

 конструирование связанной структуры 

компетенций, образующей КМ ОПОП; 

 конструирование КМ ОПОП; 

 планирование ресурсного обеспечения 

ОПОП материально-техническими, учебно-

методическими и трудовыми ресурсами; 
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 формирование комплекса контрольных за-

даний (КЗ), проверяющих выбранные ЗУН; 

 оопределение критериев оценивания и 

шкал измерения для выбранных КЗ. 

4. Разработка (переработка) ОПОП ре-

гулируется положением об ОПОП и прежде 

всего предполагает разработку методического 

и информационно-технического обеспечения 

реализации ОПОП в соответствии с приняты-

ми на этапе 3 проектными решениями и с уче-

том индивидуальных методических и профес-

сиональных особенностей назначенных руко-

водителей учебных дисциплин из числа НПС 

вуза в части предпочтений отдельных темати-

ческих блоков, стиля преподавания материала, 

проведения промежуточного и итогового кон-

троля, и т.п. Результатом является набор учеб-

но-методических комплексов (УМК) учебных 

дисциплин 

УМК разрабатываются и наполняются 

НПС, ответственными за соответствующие 

дисциплины (модули). МИК на данном этапе 

обеспечивает конструирование компетенций и 

КМ с оптимальной структурой и формирова-

ние на основе КМ СЛС ОПОП с привязкой 

НПС к УД. 

5. Реализация ОПОП предполагает 

осуществление учебного процесса в реальном 

времени в соответствии с РУП и УМК. Дан-

ный процесс, по сравнению с другими процес-

сами ЖЦ ОПОП, имеет выраженно длитель-

ную продолжительность в соответствии с ка-

лендарным графиком ОПОП. С точки зрения 

данного исследования, этот этап нас будет ин-

тересовать в областях его пересечения с со-

седними этапами: перепроектирования от-

дельных элементов ОПОП (стадия 4) и оцени-

вания и испытаний через запланированные в 

РУП мероприятия итогового контроля и ГИА 

(стадия 6). МИК на стадии 5 поддерживает 

указанные контрольные мероприятия, необхо-

димые коррективы УМК при перепроектиро-

вании ОПОП, а также функции мониторинга 

реализации ОПОП и управления образова-

тельными рисками. 

6. Оценивание качества освоения 

ОПОП предполагает планирование, организа-

цию и проведение различных испытаний. На 

данном этапе МИК поддерживает следующие 

процедуры: 

1) создание и конфигурирование испытания; 

2) назначение испытания для определенной 

группы испытуемых; 

3) реализация испытания в соответствии с 

комплексом КЗ, спроектированного для про-

ведения в интерактивном режиме; 

4) фиксация первичных результатов испыта-

ния; 

5) преобразование первичных результатов ис-

пытания в итоговые оценки; 

6) формирование результатных отчетов о про-

ведении испытания. 

Процедуры 1 – 4 осуществляются в авто-

матизированном режиме, процедуры 5 и 6 – в 

автоматическом. 

7. Анализ текущей итерации осуществ-

ляется, исходя из результатов реализации 

ОПОП (этап 5) и качества ее освоения студен-

тами (этап 6). При этом на МИК возлагаются 

расчетно-аналитический операции и процеду-

ры поддержки принятия решений. Результатом 

анализа является набор рекомендаций к моди-

фикации ОПОП в части корректировки требо-

ваний к ней, изменения структурного состава 

как самой ОПОП, так и ее компонентов: ком-

петенций и учебных дисциплин. После этого 

осуществляется переход на следующую итера-

цию, начиная с этапа 1. При этом последний 

этап, как и первых, контролируется заведую-

щим кафедрой. 

 

Заключение 
 

В работе отражена необходимость вне-

дрения и развития математических средств 

управления образовательными системами. 

Обоснована целесообразность и рассмотрен 

механизм создания модельно-

инструментального комплекса (МИК) управ-

ления образовательным процессом в вузе. 

Предложена структура и основные модели 

комплекса управления жизненным циклом ос-

новной профессиональной образовательной 

программы, которые учитывают современные 

требования к их формированию и оцениванию 

освоения, а также их системную природу. 

Разработанный МИК реализован на базе 

современных программных средств, внедрен в 

Сибирском государственном университете те-

лекоммуникаций и информатики и внедряется 

в ряде других вузов Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье – с позиций междисциплинарного анализа – рассмотрены категории «случайность» и 

«детерминированность» и их роль в социально-экономических процессах. Показано, что динамика 

социально-экономических показателей (на примере процессов ценообразования на финансовых рынках), в 

целом, носит детерминированный характер, а случайность, как правило, имеет антропогенную природу: 

именно экономические агенты с их текущими предпочтениями и ожиданиями являются основным 

генератором появления случайностей в социально-экономических процессах. При этом гетерогенность и 

гетероморфность текущих предпочтений и ожиданий экономических агентов и динамически изменяющееся 

рефлексивное взаимодействие таких субъективных предпочтений и ожиданий, с учетом вытекающей из 

этих процессов трансформации межсубъектных отношений в системе, являются основным генератором 

появления случайностей в социально-экономических процессах. 

 
Ключевые слова: случайность, детерминированность, социально-экономические системы, социально-

экономические процессы, финансовый рынок, гетерогенность и гетероморфность текущих предпочтений и 

ожиданий экономических агентов. 
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Abstract 

In the article – from the standpoint of interdisciplinary analysis – categories “randomness” and “determinism” 

and their role in socio-economic processes are considered. It is shown that the dynamics of socio-economic indicators 

(on the example of pricing processes in the financial markets), as a whole, has a deterministic character, and 

randomness, as a rule, has anthropogenic nature: economic agents with their current preferences and expectations are 

the main generator of emergence of accidents in socio-economic processes exactly. At the same time, the 

heterogeneity and heteromorphism of current preferences and expectations of economic agents and the dynamically 

changing reflexive interaction of such subjective preferences and expectations, taking into account the transformation 

of intersubject relations arising from these processes in the system, are the main generator of emergence’s accidents 

in socio-economic processes. 

 

Keywords: randomness, determinism, socio-economic systems, socio-economic processes, financial market, 

heterogeneity and heteromorphism of economic agents’ current preferences and expectations. 
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Всякая случайность есть лишь 

непознанная закономерность. 

Карлос Кастанеда 
 

Введение  
 

Современным социально-

экономическим процессам характерна 

повышенная турбулентность, определяемая 

изменениями трансформационного 

характера в геополитике и, как следствие, в 

мировой экономике. В таких условиях 

интересы исследователей направлены на 

анализ характеристик динамики процессов, 

проходящих в социально-экономических 

системах. 

Социально-экономическая система 

(СЭС) – это конечная совокупность 

элементов (субъектов и объектов системы) 

и отношений между ними, которая 

определяется конкретной структурой и 

может быть выделена из среды в 

соответствии с системной целью (или 

несколькими целями) в рамках 

определенного интервала времени, 

называемого жизненным циклом системы, 

на протяжении которого система сохраняет 

целостность своей структуры и 

целеполагание, и характеризуется 

конкретными функциями, связанными с 

процессами производства, обмена, 

распределения и потребления результатов 

труда. 

Системными характеристиками СЭС, 

вызывающий повышенный интерес со 

стороны исследователей, являются 

детерминированность и случайность в 

социально-экономических процессах 

(СЭП). 

Цель исследования – сформировать 

концепцию по выявлению основной 

причины появления случайности в 

социально-экономических процессах. 

Поскольку СЭП – достаточно 

разнообразны по своей природе, и пока не 

выявлены универсальные законы их 

развития, в рамках предлагаемого 

исследования – для конкретизации вида 

СЭС – в качестве эмпирического материала, 

иллюстрирующего положения статьи, 

будем использовать процессы 

ценообразования, проходящие на 

финансовых рынках (ФР), которые 

достаточно наглядно отражают сущность 

проблематики случайности и детерминизма 

в СЭП. Хотя большинство положений и 

выводов, сделанных в работе, практически, 

можно применять к СЭП произвольной 

природы. 
 

1. Анализ последних исследований и 

публикаций 
 

В научных работах можно найти различные 

(иногда прямо противоположные) взгляды на 

место и роль случайностей и 

детерминированности в эволюции СЭС. Так, 

часть исследователей высказывается за примат 

случайного в эволюции сложных систем, к 

которым, безусловно, относятся СЭС (см., 

например [16-17]). 

Другая часть исследователей настаивает на 

детерминизме в эволюции таких систем (см., 

например [1, 10, 14]). Так, в работе [2] авторы, 

полемизируя с Ильей Пригожиным, так пишут о 

случайности и детерминированности в СЭС: 

«если работает случайность, то имеют место 

блуждания, но не какие угодно, а в рамках 

вполне определенного, детерминированного 

поля возможностей». 

В то же время существуют и более 

сдержанные мнения о том, что в жизни 

сложных систем есть место как случайности, 

так и детерминированности (см., например [11, 

13, 25]). 

В самом деле: даже для таких сложных 

СЭС, какими являются ФР – при 

ретроспективном анализе СЭП, проходящих на 

них, практически всегда удается выявить 

причинно-следственные связи, определяющие 

тот или иной характер динамики процессов 

ценообразования, проходящих в таких 

системах. Просто на стадии формирования 

причинно-следственных связей – еще не 

понятно, какое (количественное и векторное) 

влияние на динамику в СЭС они окажут даже в 

недалеком будущем. 

Современная экономика, включая почти 

все процессы, проходящие в ней, – результат 

разнонаправленности и различия по силе 

воздействия на СЭП (далее – гетероморфность) 

предпочтений и ожиданий экономических 

агентов, имеющих разнообразную природу 

происхождения (далее – гетерогенность). 

Экономический агент (ЭА) – любой 

субъект социально-экономических отношений, 

определяемых текущими процессами развития 

конкретной СЭС, реализующий специфические 

социально-экономические функции (в процессе 

функционирования конкретной СЭС) в рамках 

индивидуального набора целей ЭА (по 

http://www.aphorism.ru/authors/karlos-kastaneda.html
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отношению к конкретной СЭС) и 

существующих ограничений, который 

своими действиями (или бездействием) 

может повлиять на процессы принятия и 

внедрения социально-экономических 

решений в отдельно взятой СЭС. В понятие 

«экономический агент» входит не только 

конкретный индивидуум, участвующий в 

СЭП, но и совокупность субъектов 

(начиная от государства и 

межгосударственных организаций – до 

группы индивидуумов), объединенных 

единым набором социально-экономических 

целей, не противоречащим 

индивидуальным наборам целей каждого 

ЭА, входящего в эту совокупность. Кроме 

того, в качестве ЭА могут выступать также 

сами СЭС. 

Именно гетероморфность и 

гетерогенность текущих предпочтений 

(индивидуальных взглядов на желаемое 

направление – с позиций конкретного ЭА – 

будущей эволюции конкретной СЭС) и 

текущих ожиданий ЭА (индивидуальное 

понимание конкретного ЭА 

альтернативных возможностей будущей 

эволюции анализируемой СЭС как 

результата разнообразных эндогенных и 

экзогенных воздействий на систему; в том 

числе – и со стороны ЭА), по мнению 

автора, является генератором появления 

случайностей в СЭП. Притом, что 

ограничения, накладываемые на СЭП (в 

первую очередь – ресурсного, 

институционального, технического, 

технологического и иного характера) – не 

позволяют случайностям взять 

однозначный верх над 

детерминированностью в таких системах. 

Здесь важно слово «текущие», так как 

предпочтения и ожидания каждого ЭА 

могут динамически изменяться. 

Поэтому, по мнению автора, основной 

источник появления случайностей в СЭП – 

человеческий фактор. Можно утверждать, 

что СЭП – в большинстве своем – 

динамический совокупный результат 

взаимодействий текущих гетероморфных и 

гетерогенных предпочтений и ожиданий 

ЭА и их совокупного воздействия на 

исследуемую СЭС с учетом рефлексивной 

природы таких процессов. 

Эта гипотеза антропогенной природы 

случайностей в СЭП нашла подтверждение 

в [15]: «Изучая категорию случайности в рамках 

философии истории и социальной философии, 

справедливым будет отметить, что сам субъект 

может выступить в качестве специфического 

вида случайности и подобная ситуация будет 

хорошей демонстрацией того, что социальный 

субъект достаточно эффективно способен 

воздействовать как на свое внутреннее развитие 

с точки зрения его перспектив, так и на 

совокупность различных процессов, включая 

экономические, исторические и социальные». 

Некоторые рассуждения о 

гетероморфности в поведении ЭА находим в 

[21]. Гетерогенность в поведении ЭА с учетом 

разнообразия их предпочтений отмечена в [18, 

24]. 

Так, в подтверждение ранее высказанного 

допущения об антропогенной природе 

генерации случайного в СЭС – в [2] находим 

следующее понимание роли ЭА в случайных и 

детерминируемых СЭП: «… здесь появляется в 

некотором смысле высший тип детерминизма – 

детерминизм с пониманием неоднозначности 

будущего и с возможностью выхода на 

желаемое будущее. Это детерминизм, который 

усиливает роль человека». 

Просто детерминизм в СЭП сосуществует 

со случайностями и взаимодействует с ними, 

делая процесс анализа и прогнозирования СЭС 

нетривиальным делом, которое сопровождают 

дополнительные трудности, отмеченные ниже. 

Л. Млодинов, обсуждая тезис Пьера 

Симона де Лапласа о всеобщем детерминизме и 

возможности однозначного предсказания 

будущего (в том числе и в СЭП), высказанный 

им еще в 1814 году, пишет: «для того, чтобы 

сбылась мечта Лапласа, необходимо 

соблюдение нескольких условий. Во-первых, 

законы природы должны диктовать 

определенное будущее, и мы должны знать эти 

законы. Во-вторых, нам необходим доступ ко 

всем данным, в полном объеме описывающих 

интересующую нас систему и не подверженным 

непредвиденным влияниям. И наконец, нам 

необходим достаточно обширный ум или 

достаточные вычислительные мощности, чтобы 

понять, какое будущее, согласно этим законам, 

ждет нас при указанных параметрах настоящего 

<…> Тем не менее, остается неразрешимым 

серьезный вопрос: насколько все-таки 

случайность оказывает влияние на наше 

теперешнее положение и насколько точно мы 

можем предсказать дальнейшее развитие 

событий» [13, с. 277]. 
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Что же касается случайностей в СЭП – 

в работе [11, с. 67-68] выявлены три формы 

случайности, присущих финансовым 

рынкам (ФР): 

1) «мягкая» случайность, которая 

определяется нормальным распределением 

вероятностей и которая подобна, по 

мнению Б. Мандельброта, твердому 

состоянию материи с минимальной 

системной подвижностью; 

2) «медленная» случайность, 

характеристики которой находятся между 

двумя предыдущими формами случайности. 

Эта форма случайности подобна жидкому 

состоянию материи, при котором системная 

подвижность – разнообразна; 

2) «бурная» случайность, при которой 

амплитуда флуктуаций существенно 

увеличивается, и которая подобна 

газообразному состоянию материи с 

максимальной системной подвижностью. 

При этом Б. Мандельброт пишет, что 

«имеется огромное количество фактов, 

свидетельствующих в пользу того, что в 

действительности рынки намного более 

бурные и поражающие воображение» [11, с. 

68], чем это объясняется наличием на них 

лишь «мягкой» случайности, определяемой 

нормальным распределением вероятностей. 

Как утверждается в [11, с. 76], ФР 

присущи «медленная» и «бурная» виды 

случайности, которые не описываются 

нормальным распределением вероятностей, 

но непопулярность этих видов 

случайностей у исследователей объясняется 

Б. Мандельбротом следующим образом: 

««Бурная» случайность неудобна. С ее 

математическим аппаратом не все знакомы, 

а во многих случаях его еще только 

предстоит разработать. К тому же он 

сложен и часто требует тщательного 

компьютерного моделирования – просто 

калькулятором здесь не обойтись. К 

несчастью, приходится признать: мир 

создавался не для удобства математиков. 

Многое в экономике лучше всего 

описывается именно этой бурной, 

неприятной формой случайности; 

возможно, потому что экономика – это не 

только физические объекты и явления 

(например, урожай пшеницы, погода), но 

также переменчивые настроения и 

неподдающиеся измерению ожидания 

фермеров, хлеборобов, торговцев 

сельхозпродукцией, пекарей и потребителей». 

В [12, с. 297-298] так характеризуются 

наиболее существенные постулаты 

классического подхода к появлению 

случайности в процессах ценообразования на 

ФР: 

1) текущая цена – наилучший источник 

прогноза будущей цены (то есть изначально 

предполагается стохастический характер 

изменения цены); 

2) будущая цена не зависит от динамики 

цен за последний период (опять же 

предполагается, что никакого детерминизма в 

динамике цены нет); 

3) нормальность распределения по Гауссу. 

При этом из этих положений лишь первое – 

по мнению Б. Мандельброта – не противоречит 

фактическим данным. По крайней мере, оно 

помогает объяснить, почему мы так часто 

ошибаемся в наших прогнозах о движении цен 

на ФР. Второе и третье положения попросту 

аргументировано отвергаются как 

методологически неоправданные [12, с. 297]: 

«Фактические данные совершенно однозначно 

показывают, что размах ценовых колебаний 

зависит от колебаний в прошлом, а кривая 

Гаусса – вообще нонсенс. Говоря 

математическим языком, рынки могут 

демонстрировать зависимость без корреляции». 

Этот методологический результат позволил 

в [12, с. 326-327] аргументировано обсуждать 

несостоятельность VаR-модели [23], а в [11, с. 

323-324] критиковать точность 

авторегрессионных гетероскедастичных 

моделей [19, 22], применяемых для анализа 

динамики цены на ФР. 
 

2. Методы и/или методология 

исследования 

 

В работе – при исследовании эмпирических 

и методологических материалов – использованы 

системный подход, а также методы 

общечеловеческого мышления (обобщение, 

индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение 

и т.п.) и метод научного абстрагирования. 
 

3. Общая характеристика 

предпочтений и ожиданий 

экономических агентов в СЭС 
 

Анализируя труды лауреата Нобелевской 

премии по экономике Мориса Алле [1], автор 

пришел к выводу о том, что подавляющее 

большинство, казалось бы, случайных событий, 

проходящих в СЭС, имеет антропогенную 
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природу: «случайное» событие в СЭС – 

лишь на первый взгляд кажется случайным, 

но при детальном ретроспективном 

исследовании выявляются причинно-

следственные связи влияния на эту 

«случайность» антропогенных факторов. 

Похожие суждения об антропогенной 

природе случайностей в СЭП высказаны в 

[20]. 

Одним из важнейших факторов, 

существенно воздействующих на вектор 

эволюции СЭС (практически, любой 

природы), и активно участвующих в 

генерации случайностей в СЭП, являются 

предпочтения и ожидания ЭА, 

формирующихся с учетом текущего набора 

целей агента. 

Набор социально-экономических целей 

ЭА (по отношению к анализируемой СЭС) 

определяется: 

 индивидуальными текущими 

ожиданиями и предпочтениями ЭА по 

альтернативным векторам эволюции 

СЭС 

 текущими возможностями влияния ЭА 

на СЭС (имеющиеся в распоряжении 

ЭА рычаги воздействия на процессы, 

проходящие в СЭС); 

 текущими ограничениями. 

Ограничения, влияющие на текущий 

набор целей ЭА и его возможности 

воздействия на процессы, проходящие в 

СЭС (ресурсная база ЭА), могут быть 

следующими: 

 ограничения ресурсного характера в 

самом широком смысле этого слова 

(природные, трудовые, финансовые и 

иные виды ресурсов, необходимых для 

достижения конкретной цели ЭА); 

 ограничения институционального 

характера (любой ЭА – при достижении 

поставленной цели – должен 

действовать в рамках существующих 

«правил игры», определяемых 

актуальными институтами 

нормативного или формального 

характера, а также актуальными 

институтами неформального характера, 

сформированными в современном 

обществе); 

 ограничения технического, а также 

технологического характера, связанные 

с текущей финансово-экономической 

деятельностью СЭС и ЭА; 

 ограничения индивидуального характера 

(индивидуальные особенности ЭА, 

определяемые спецификой его 

квалификации, жизненного опыта и 

навыков, ментальности, психологии и т.п.). 

В процессе своей деятельности ЭА могут: 

 в процессе принятия решений по 

эффективным воздействиям на СЭС 

собирать, обрабатывать, создавать и 

искажать информацию, ориентируясь на 

собственные текущие интересы; 

 изменять текущий набор социально-

экономических целей ЭА, ориентируясь на 

собственные текущие интересы и 

актуальное состояние внешней (по 

отношению к конкретному ЭА) среды и 

текущему положению вещей в самой СЭС; 

 изменять эффективность своей 

деятельности, адаптируя ее в соответствии 

со своими текущими целями и информацией 

о своем текущем состоянии, текущем 

состоянии СЭС и актуальном состоянии 

внешней (по отношению к конкретному ЭА) 

среды; 

 иметь готовность и способность выполнять 

действия в соответствии со своим текущим 

индивидуальным набором социально-

экономических целей (личные интересы) в 

рамках существующих ограничений для 

достижения этих целей. 

ЭА не только эндогенно влияют на 

изменения, проходящие в СЭС (здесь ЭА 

выступают в качестве мыслящих элементов 

СЭС), но являются источником возмущений 

экзогенного характера в динамике СЭС (в этом 

случае, как правило, ЭА – не являются 

элементами СЭС). 

Следует также учитывать, что 

предпочтения и ожидания отдельно взятого ЭА 

изменяются во времени. Этому способствуют 

следующие факторы: 

 изменения, происходящие во внешней (по 

отношению к ЭА) среде (в том числе – 

изменения институционального, 

экономического, политического, и иного 

характера, влияющие на текущие 

предпочтения и ожидания отдельно взятого 

ЭА); 

 рефлексивные процессы, проходящие в 

социуме, воздействующие на текущие 

предпочтения и ожидания отдельно взятого 

ЭА; 

 изменения, происходящие в ресурсной базе 

отдельно взятого ЭА; 
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 иные факторы (в первую очередь 

социально-экономического характера). 

В зависимости от степени таких 

воздействий и возможностей и готовности 

СЭС – либо принимает эти воздействия, 

если они вписываются в рамки ее 

системного набора целей и ограничений, 

либо изыскивает ресурсы и механизмы для 

противостояния таким воздействиям, если 

эти воздействия противоречат системному 

набору целей и ограничений СЭС. 

Именно антропогенная природа 

ожиданий и предпочтений ЭА, а также 

связанные с ним гетерогенность и 

гетероморфность последующих 

воздействий ЭА на СЭС усложняют (в 

самом общем случае) адекватный анализ 

социально-экономических процессов и 

прогнозирование поведения СЭС. Следует 

также учитывать, что ожидания и 

предпочтения ЭА, а также связанные с ним 

гетерогенность и гетероморфность 

последующих воздействий ЭА на СЭС 

следует рассматривать в динамике (во 

времени изменяется не только сила таких 

воздействий, но и сам перечень текущих 

воздействий). 
 

4. Концепция по выявлению 

причины появления случайности в 

социально-экономических процессах 
 

Как уже показано выше – природа 

случайностей в СЭП носит антропогенный 

характер. При этом текущие 

индивидуальные ожидания и предпочтения 

ЭА являются – согласно авторской 

концепции – основным генератором 

случайностей в СЭП. 

В рамках актуального набора целей и 

текущих ограничений конкретный ЭА 

формирует свои текущие индивидуальные 

ожидания и предпочтения по отношению к 

существующему состоянию дел в 

конкретной СЭС и по возможным 

траекториям системной эволюции, которые 

являются наиболее благоприятными для 

достижения целей этого ЭА. Исходя из 

сформированных текущих индивидуальных 

ожиданий и предпочтений, ЭА – в рамках 

существующих ограничений и 

целеполагания – воздействует на СЭС. 

Учитывая множественность ЭА, по 

отношению к анализируемой СЭС, эти 

воздействия носят гетерогенный (в том 

числе, не всегда рациональный с точки зрения 

оптимизации затрат имеющихся ресурсов и 

максимизации ожидаемой прибыли) и 

гетероморфный (иногда даже 

взаимопротивоположный) характер. При этом 

между ЭА, ЭА и исследуемой СЭС 

складываются межсубъектные отношения, 

которые также изменяются во времени под 

воздействием различных факторов (в первую 

очередь антропогенной природы). 

Межсубъектные отношения между ЭА и 

межсубъектные отношения между конкретным 

ЭА и анализируемой СЭС носят динамический 

рефлексивный характер следующих видов (по 

типу воздействия на эволюцию СЭС): 

 рефлексивные межсубъектные отношения 

дружественного типа, влияющие на 

эволюцию СЭС в одном векторном 

направлении и, как правило, усиливающие 

величину совместных воздействий на СЭС; 

 рефлексивные межсубъектные отношения 

антагонистического типа, влияющие на 

эволюцию СЭС в противоположных 

векторных направлениях и, как правило, 

уменьшающие величину совместных 

воздействий на СЭС; 

 рефлексивные межсубъектные отношения 

нейтрального типа, влияющие на эволюцию 

СЭС независимо друг от друга. 

При этом рефлексивные процессы в 

межсубъектных отношениях между различными 

ЭА и между ЭА с СЭС имеют динамический 

итеративный характер, что является 

дополнительным источником генерации 

случайностей в таких системах. 

Это свойство СЭС делает процессы, 

проходящие в них, внешне «случайными». К 

тому же, большинство процессов, проходящих в 

СЭС, сопровождается бифуркациями. В таких 

точках возможного ветвления динамики СЭП не 

всегда ясно, какая группа предпочтений и 

ожиданий ЭА возьмет верх и направит процесс 

в направлении, которое является наиболее 

ожидаемым и предпочтительным для 

большинства ЭА, воздействующих на СЭС. 

В этом случае детерминизм в СЭС – это 

некий интеграл от множества причинно-

следственных цепочек, образуемых в результате 

динамических взаимодействий текущих 

гетерогенных и гетероморфных предпочтений и 

ожиданий ЭА. Именно результат их 

совокупного воздействия на исследуемую СЭС 

с учетом рефлексивной природы таких 
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процессов формирует траекторию 

эволюции СЭС. 

Но, поскольку процессы формирования 

конкретным ЭА своих текущих ожиданий и 

предпочтений – трудно формализуемы, 

гетерогенность и гетероморфность таких 

предпочтений и ожиданий (учитывая 

множественность ЭА и рефлексивную 

природу любого СЭП, как это показано для 

ФР в [7]), которые также трудно 

формализуемы, делает трудным (и, в общем 

случае, практически, нереализуемым) 

процесс определения будущей траектории 

эволюции исследуемой СЭС. 

 

Выводы 
 

Исходя из антропогенной природы 

большинства воздействий на СЭС, 

становится понятным, почему современная 

экономическая теория пока еще не 

выработала сколь-нибудь обоснованной и 

конструктивной системы научных 

постулатов и, как следствие, 

правдоподобных гипотез, описывающих 

эволюцию СЭС. 

Согласно предложенной в работе 

концепции по выявлению причины 

появления случайности в СЭП такой 

причиной являются гетерогенность и 

гетероморфность текущих индивидуальных 

ожиданий и предпочтений ЭА, которые, 

динамично изменяясь, и являются 

основным генератором появления 

случайностей в СЭП, а также повышения 

системной сложности. 

Что же касается (в самом общем 

случае) математического инструментария, 

который можно адекватно применять при 

анализе и прогнозировании СЭП, то – 

учитывая соображения Б. Мандельброта, 

изложенные в разделе 1 работы, а также ряд 

публикаций, направленных на 

исследование этой проблемы (см. [4; 6-7; 8, 

с. 35-61; 9]), можно сделать вывод, что, 

скорее всего, таковыми являются 

дифференциально-интегральные 

операторные уравнения. Причем, 

интегральные (аддитивные) операторы в 

этом случае призваны описывать – 

выявленные в результате предварительного 

анализа СЭС – детерминированные 

процессы. А дифференциальные 

(разностные) операторы – призваны 

описывать те процессы, в которых – в 

результате предварительного анализа СЭС – не 

удалось выявить причинно-следственные связи 

в явном виде. Подробнее концепция 

использования детерминированных и 

случайных воздействий на динамику цены на 

ФР рассматривается в [3]. 

Именно антропогенная – трудно 

формализуемая природа случайностей в СЭП 

(как выяснил Б. Мандельброт в [11]) –делает 

эти процессы (в самом общем случае) 

достаточно сложными для адекватного 

математического моделирования и 

прогнозирования. 

Дальнейшие исследования 

детерминированных и случайных воздействий 

на эволюцию СЭС будут направлены на 

моделирование конкретного вида СЭП с учетом 

положений и выводов, отмеченных в статье. 
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Аннотация 

Статья посвящена изложению методологии моделирования состояния наукоемкой продукции с боль-

шой длительностью жизненного цикла. Неустойчивость характеристик развивающегося рынка входит в 

противоречие с необходимостью прогнозирования характеристик объекта в течение больших промежутков 

времени и представляет проблему, препятствующую эффективному использованию известных подходов. 

Для преодоления этой проблемы был разработан новый инструментарий моделирования, базирующийся на 

моделировании динамики состояния объекта. Состояние объекта является фундаментальным свойством, 

которое сохраняется в условиях высокой изменчивости внешней среды. Моделирование состояния осущест-

вляется с использованием комплекса описанных в статье характеристик. 
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Abstract 

The methodology of modeling of the high-technology product state with long life cycle is presented. The volatil-

ity of the emerging market indicators make difficult to predict the object state over long periods of time and presents 

a problem that prevents the effective use of known approaches. To overcome this problem, a new modeling tool, 

based on modeling the object's state dynamic was developed. The state of an object is a fundamental property, which 

preserves in conditions of high variability of the external environment. The object’s state is determined using a com-

plex of proposed and described characteristics.  

 

Keywords: adequacy,model, gold price, simultaneous equations, forecast. 

 

 

Введение  
 

 Совокупная длительность этапов проек-

тирования, производства и эксплуатации ин-

новационной наукоемкой продукции, напри-

мер, авиационной техники, характеризуется 

большими длительностями. Так, жизненный 

цикл авиационного двигателя достигает 

40…50 лет. В России создание такой продук-

ции сталкивается с рядом проблем, характер-

ных для развивающихся рынков развиваю-

щихся стран. Они вызваны необходимостью 

ведения бизнеса в условиях технологического 

отставания в смежных отраслях, поддержи-
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вающих основное конкурентоспособное про-

изводство. К ним добавляются проблемы 

утечки мозгов, ограниченности финансового и 

человеческого капиталов. Необходимо также 

отметить повышенную неустойчивость и уяз-

вимость бизнеса, обусловленную воздействи-

ем глобальных и локальных кризисов. За по-

следние 20 лет можно констатировать дефолт 

1998 года, кризисы 2008 и 2013 годов, т.е. 

один кризис в 6…7 лет. Отмеченное в сово-

купности существенно и неопределенным об-

разом изменяет характеристики у предпри-

ятий, поддерживающих жизненный цикл объ-

екта, что должно приниматься во внимание 

при составлении прогнозов. Следует также 

подчеркнуть, что за время жизни объект меня-

ет форму, развиваясь от идеи до конкретной 

продукции, причем предприятия, обеспечи-

вающие его существование (предприятия жиз-

ненного цикла), различаются по типам и фор-

мам собственности, размерам, финансово-

экономическим показателям, территориальной 

принадлежности и т.д. 

 

1.Анализ последних исследований и 

публикаций 
 

На большие горизонты времени сориен-

тированы известные методы, опирающиеся на 

прогнозирование технологических, экономи-

ческих, конкурентных, международных, ры-

ночных и политических факторов (Иващенко 

Н. П., 2013). Однако, результаты прогнозиро-

вания, часто оказываются неверными, причем 

их эффективность, понимаемая как реализуе-

мость прогнозов, варьируется в пределах от 

30% до 90%. (Комков Н. И., 2015) . Из сказан-

ного следует, что прогнозирование состояния 

объекта, существующего в условиях высокой 

неопределенности развивающихся рынков, 

остается не решенной проблемой. Это предпо-

лагает как развитие существующих подходов 

и моделей, так и формирование новых. В ра-

боте излагаются элементы новой методологии 

моделирования состояния объекта комплекс-

ной природы. Особенностью является робаст-

ность результирующих моделей, проявляю-

щаяся как устойчивость к изменению частоты 

регистрации информации и к случайным ва-

риациям внешних и внутренних факторов. 

Важным является то, что это позволяет ис-

пользовать модели при прогнозировании со-

стояния объекта, согласованного с результата-

ми деятельности предприятий, поддерживаю-

щих его жизненный цикл. Дополнительно по-

является возможность управления состоянием 

объекта на горизонте жизненного цикла через 

управление указанными предприятиями. 

 

2. Методы и/или методология 

исследования 
 

В основе методологии лежат интеграль-

ные характеристики и свойства объекта, на-

званные накопленным, прогнозным и собст-

венным потенциалами и, соответственно, на-

копленным прогнозным и собственным со-

стояниями (Мустаев, 2013, 2017). Содержание 

понятий можно пояснить на следующих при-

мерах. Зафиксируем текущий момент времени 

t. Предположим, что в прошлом, в момент 

( )t   был выполнен единственный платеж 

величиной 0( )q t q  .Для того, чтобы пла-

теж, будучи инвестированным в рыночные 

инструменты в прошлом в момент времени t-τ, 

привел к текущей величине актива, т.е. к q_0 в 

момент времени t, он должен быть равен: 

     

 0

, , , ,

, ,

a

qX t q t
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 (1) 

Здесь,   социотехническая функция 

системы, включающей объект в качестве объ-

екта управления,  величина доходности, 

сложившаяся на отрезке времени  ,t t , 

  риск. Величина 
a

qX названа накопленным 

потенциалом и имеет смысл текущей рыноч-

ной оценки единственного платежа, совер-

шенного в прошлом. Накопленный потенциал 

потока прошлых платежей, определяется по 

формуле: 
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    (2) 

В (2) комплексная переменная p сформи-

рована из двух функций   и  :

   p j     . Функция  названа функ-

цией прибыльности,   функцией неопреде-

ленности. Формула (2) используется для опре-

деления накопленного потенциала переменной 

состояния любого типа, а не только денежных 

потоков. В совокупности накопленные потен-

циалы переменных состояния характеризуют 

накопленный потенциал объекта. Состояние, в 

котором находится объект, определяется как 

накопленное состояние. Таким образом, нако-

пленному состоянию объекта ставится в соот-

ветствие его накопленный потенциал. К функ-
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ции  , названной социофизической функци-

ей, предъявляются требования, подобные тре-

бованиям, предъявляемые при рыночной 

оценке потоков и активов:  , 0t p  если 

t  ;  , 0t p   при 0t  ; норма ограни-

чена 1  ; функция q должна быть интегри-

руема по времени с квадратом:
2q L . 

Далее, для пояснения понятия прогнозный 

потенциал, предположим, что по отношению к 

текущему моменту времени t, в будущем, в 

момент времени  t  прогнозируется един-

ственный платеж  q t  . Рыночная оценка 

стоимости платежа определяется из соотно-

шения: 

     , , , ,f

q экX t q t          (3) 

Для будущего потока, состоящего из про-

извольного числа платежей  q t  ,

 0,...,    рыночная оценка стоимости в 

момент времени t определяется из соотноше-

ния: 

     
0

ˆ, ,f

q экX p t q t p d Bq


   




     (4) 

Формулы (3) и (4), представляющие собой 

формулы, для вычисления приведенных стои-

мостей (Бейли, 1997) используются для обоб-

щения на случаи переменных q любых типов, 

а не только денежных потоков. При этом 

функция дисконтирования 

  1 1 ,эк f     обобщается до социо-

физической функции  , описанной выше:

эк  . Состояние, в котором находится 

объект в момент t, названо прогнозным со-

стоянием. Прогнозному состоянию объекта 

ставится в соответствие его прогнозный по-

тенциал. 

Полный (собственный) потенциал потока 

определяется как сумма двух потенциалов: 

накопленного, определяемого по формуле (2), 

и прогнозного, определяемого по формуле (4):  

ˆa f

q qX X X Cq    (5) 

Полному потенциалу соответствует со-

стояние, названное собственным состоянием 

объекта. 

Для двух ортогональных переменных q и r 

социотехнического объекта выполняется сле-

дующее равенство, которое можно назвать 

свойством сопряженности данных и потенциа-

лов для социотехнического объекта: 

   ˆ ˆ, ,q Ar A q r  

   ˆ ˆ, ,q Br B q r  

   ˆ ˆ, ,q Cr C q r  

(6) 

Скобки    обозначают скалярное умно-

жение, знак " "  используется для обозначения 

сопряженного оператора. Это равенство может 

быть использовано для определения множест-

ва базисных переменных, используемых при 

составлении прогнозной модели.  

Рассмотрим случай накопленных потен-

циалов. Если предположить, что аргумент 

функции    представляет собой действитель-

ное число   , то скалярное произведение 

в левой части уравнения (6) может быть рас-

крыто следующим образом: 

       

     

0 0

0 0

ˆ,

t

t

t

q Ar q t r t d dt

q t r t dtd





   

   



 

 

 

  

 

 

 

 
(7) 

Функции  q t ,  r t  определены при по-

ложительных значениях 0t  , что соответст-

вует промежутку времени регистрации про-

цессов. Очевидно, что в общем случае начало 

регистрации должно быть отнесено в прошлое, 

к моменту t  . Имея в виду, что   , 

скалярное произведение в правой части урав-

нения (6) будет переписано в виде: 

       

     

0 0

0 0

ˆ ,
t

t

A q r r t q t dtd

r t q t dtd





   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. (8) 

Произведем замену переменных: t    ,

0    , dt d . Двойной интеграл в (8) 

будет равен: 

     

     

0 0

0 0

t

r t q t dtd

r q d d



 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 

Из сравнения (7) и (8) получим требуемое 

равенство (6). Аналогично доказывается вы-

полнение равенства (6) для прогнозного и 

полного потенциалов. 
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3. Модель технологического уклада 

предприятия 
 

Объект находится в одном из состояний, 

число которых конечно или бесконечно. На 

различных этапах существования объекта ему 

присущи различные состояния, которые в со-

вокупности объединяются в понятие жизнен-

ного цикла объекта. Использование предла-

гаемого подхода применительно к предпри-

ятию предполагает, что оно развивается, также 

изменяя свои состояния.  

На рис.1 приведены графики выручки и валю-

ты баланса одного из российских предприятий 

авиационной сферы деятельности, построен-

ные по ежеквартальным наблюдениям в тече-

ние длительного срока   12 лет.  

 

 
 

Рис. 1. Графики выручки и активов одного из рос-

сийских предприятий авиационной сферы деятель-

ности 

 

Соотношение между выручкой и валютой 

баланса содержит ярко выраженную неопре-

деленность, хотя регулярно осуществляемый 

на предприятии анализ финансово-

хозяйственной деятельности, дает основание 

предполагать существование некоторых тен-

денций, которые должны были бы проявляться 

в приведенных графиках. Необходимо под-

черкнуть, что наличие неопределенности ха-

рактерно не только для российских, но и зару-

бежных предприятий. Для примера, на рис. 2 

приведены аналогичные характеристики зару-

бежного предприятия, построенные на этом же 

промежутке времени.  

 
 
Рис. 2. Графики выручки и активов одного из зару-

бежного предприятия авиационной сферы деятель-

ности 

 

Использование потенциалов помогает вы-

явить тенденции, складывающиеся на пред-

приятии. В частности на рис. 3 показано соот-

ношение накопленных потенциалов, вычис-

ленных по формуле (2) для российского пред-

приятия. Угол наклона прямой, касательной к 

линии потенциалов в точке, соответствующей 

текущим значениям потенциалов, иллюстри-

рует уровень технологического уклада иссле-

дуемого объекта в анализируемый момент 

времени. Иллюстрация уровня технологиче-

ского уклада должна осуществляться так, как 

это показано на рис. 4.  

 
 
Рис. 3. Графики накопленных потенциалов выруч-

ки и активов одного из российских предприятий 

авиационной сферы деятельности на протяжении 

12 лет 

 

В соответствие с рис.4 интерпретация 

графиков, построенных по данным предпри-

ятия, поддерживающего наукоемкий продукт 

на определенном участке жизненного цикла, 

заключается в том, что тангенс угла наклона 

касательной к кривой потенциалов демонстри-

рует конкурентоспособность продукта в соот-

ветствующий промежуток времени жизненно-

го цикла. Другими словами, если предполо-

жить, что на рассматриваемом предприятии 

производится однотипная продукция, указан-
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ный угол наклона касательной, определенный 

по данным предприятия будет иллюстрировать 

конкурентоспособность продукта на соответ-

ствующем участке его жизненного цикла.  

Следует подчеркнуть, что плавность ли-

ний потенциалов позволяет использовать их 

при прогнозировании состояния на большие 

промежутки времени так, как это показано на 

рис. 4. При этом требуется отметить, что про-

изводство разнотипной продукции на пред-

приятии приводит к необходимости вычисле-

ний потенциалов используемых ресурсов и 

потенциалов результатов раздельно для каж-

дого типа продукции. Вогнутость кривой сви-

детельствует об инновационном развитии 

предприятия. Напротив, ее выпуклость свиде-

тельствует о процессах деградации конкурен-

тоспособности предприятия и соответствую-

щей наукоемкой продукции. Прямая линия 

зависимости потенциалов свидетельствует о 

стабилизации технологического уклада пред-

приятия. 

Для приведенного на рис.3 случая можно 

констатировать практически постоянную ве-

личину уровня технологического уклада в те-

чение длительного промежутка времени  более 

7 лет, несмотря на изменяющиеся по разным 

причинам показатели деятельности предпри-

ятия. Это позволяет осуществить прогноз на 

будущее с высокой достоверностью. Между 

тем, необходимо отметить существенное от-

личие использования предлагаемой методоло-

гии от известных. В соответствии с методоло-

гией потенциалов, прогнозированию подвер-

гается состояние исследуемого объекта в це-

лом, а не отдельные переменные или процес-

сы. 

 
 

Рис. 4. Прогнозирование уровня технологического 

совершенства предприятия 

 

4. Результаты 
 

Прогнозирование на больших промежут-

ках времени предполагает формирование пе-

речня факторов, используемых в качестве ба-

зиса при составлении прогнозной модели. Для 

этого можно воспользоваться упомянутым 

свойством сопряженности данных и потенциа-

лов (6). А именно, должны быть выбраны те 

пары переменных, для которых выполняется с 

требуемой точностью условие (6). Невыпол-

нение указанного условия означает, что одна 

или обе рассматриваемые переменные должны 

быть исключены из перечня претендентов. 

Иллюстрация проверки выполнения условия 

сопряженности (6) на примере данных россий-

ского предприятия приведена ниже. В качест-

ве исследуемых выбраны следующая пара пе-

ременных:    выручка   оборотные активы. На 

рис. 5 приведены графики произведений для 

левой и правой частей уравнения (6). Исполь-

зуем следующие обозначения: 

     1

a

OA BZ t X t q t   

     1

a

B OAZ t X t q t   

 

(10) 

где, Bq  выручка предприятия; OAq   обо-

ротные активы; 

   
0

a

OA OAX q t d





   


    накоплен-

ный потенциал оборотных активов; 

   
0

a

B BX q t d





   


   накопленный 

потенциал выручки. 

Графики на рис.5 иллюстрируют одинако-

вые тенденции в изменении величин 1Z   и 2Z , 

вычисляемых по формулам (10). 

 
 

Рис. 5. Графики переменных 1Z  и 2Z , вычисляе-

мые согласно (10) 

 

 

Потенциал ресурсов 

Потенциал выручки 

Угол, характеризующий 
технологический уклад 
предприятия 

Прогнозируемое 
изменение 

потенциалов 
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На рис. 6 приведены интегралы, пред-

ставляющие собой следующие скалярные про-

изведения: 

       
0 0

1 1

t t

a

OA B

t t

I t Z t dt X t q t dt     

     
0 0

2 2

t t

a

B OA

t t

I Z t dt X t q t dt     

(11) 

Практически одинаковое поведение гра-

фиков  1I t и  2I t  на рис.6 иллюстрирует 

выполнение равенства (6) с высокой точно-

стью, т.е. 1 2I I . 

 
 

Рис. 6. Графики изменения скалярных произведе-

ний 1I  и 2I ,вычисляемых по формулам (11) 

 

График ошибки, определяемой как раз-

ность интегралов      1 2t I t I t   , приве-

ден на рис.7. Из графика видно, что вычисле-

ния на 7-летних ежеквартальных данных 

уменьшает ошибку до величины, не превы-

шающей   5%t  .  

 
 

Рис. 7. График изменения ошибки 

     1 2t I t I t    

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

при прогнозировании на длительные проме-

жутки времени использование пары перемен-

Однако для этого должно быть обеспечено 

предварительное наблюдение за поведением 

предприятия в течение промежутка времени не 

менее 7 лет, иными словами, наличие 7×4=28 

значений. 

Уравнение сопряженности (6) справедли-

во также для других пар ортогональных пере-

менных, в качестве которых могут быть вы-

браны переменные валюты баланса, долго-

срочных и краткосрочных обязательств и т.д. 

В каждом случае условие (6) должно быть 

проверено для каждой из выбираемой пере-

менной. 

В качестве примера дополнительно рас-

е-

оборотные активы. На рис. 8 приведены гра-

фики произведений для левой и правой частей 

уравнения (6). Используем следующие обо-

значения: 

     3

a

BA BZ t X t q t   

     4

a

B BAZ t X t q t   
(12) 

где, Bq   выручка предприятия; BAq  вне 

оборотные активы; 

   
0

a

BA BAX q t d





   


    накопленный 

потенциал вне оборотных активов предпри-

ятия; 

   
0

a

B BX q t d





   


   накопленный 

потенциал выручки предприятия. 

По аналогии с графиками на рис.5, графи-

ки на рис. 8 иллюстрируют одинаковые тен-

денции в изменении произведений 3Z и 4Z , 

вычисляемых по формулам (12). 

 
 

Рис. 8. Графики изменения скалярных произведе-

ний 1I  и 2I , вычисляемых по формулам (12) 

На рис. 9 приведены интегралы, пред-

ставляющие собой скалярные произведения: 
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0 0

3 3

t t

a

BA B

t t

I t Z t dt X t q t dt     

     
0 0

4 4

t t

a

B BA

t t

I Z t dt X t q t dt     

0 31.12.2003t г  

(13) 

 
 

Рис. 9. Графики изменения скалярных произведе-

ний 3I  и 4I , вычисляемых по формулам (13) 

 

График ошибки, определяемой как раз-

ность интегралов      3 4t I t I t   , приве-

ден на рис.10. Из графика видно, что вычисле-

ния на 7-летних данных приводит к сущест-

венной ошибке   30%t  . Однако увеличе-

ние длительности наблюдений до 9 лет 

уменьшает ошибку до   12%t   

 
 

Рис. 10. График изменения разности интегралов 

     3 4t I t I t  
 

 

Сопоставляя эти результаты с получен-

ными ранее, можно сделать вывод, что адек-

ватное прогнозирование на длительный про-

межуток времени требует, по меньшей мере, 

9-летних предварительных наблюдений, если 

пользоваться квартальными данными, т.е. на-

личие 9×4=36 наблюдаемых значений. Таким 

образом, использование свойства сопряженно-

сти данных и потенциалов для социотехниче-

ского объекта (6) позволяет производить оцен-

ку ортогональности переменных, что необхо-

димо для выбора базиса моделирования и 

формирования требований к объему наблюде-

ний. 

 

Выводы  
 

Предлагаемый подход к моделированию, 

опирающийся на вычисление потенциалов со-

циотехнического объекта может быть исполь-

зован для решения актуальной проблемы про-

гнозирования состояния объекта, существую-

щего в условиях высокой неопределенности 

развивающихся рынков. Особенностью явля-

ется согласованность прогнозируемых харак-

теристик состояния объекта с характеристика-

ми производящего его предприятий. Свойство 

сопряженности данных и потенциалов может 

быть использовано для выбора перечня фак-

торных переменных и для формирования тре-

бований к объему необходимой для этого ин-

формации. 
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