


 

-1- 

 

Омская гуманитарная академия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономическое развитие регионов  

в условиях цифровой трансформации 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

30 ноября — 1 декабря 2023 года 

 

 

Сборник статей в 2 частях 

 

Часть 1 

 

 

 
Под редакцией 

 кандидата экономических наук, доцента О. В. Сергиенко 

 

 

 

 

 

 

Омск     Издательство ОмГА     2024  



 

-2- 

 

УДК 332 

ББК 65.04 

С69 

 

 

С69 Социально-экономическое развитие регионов в условиях циф-

ровой трансформации. Международная научно-практическая конферен-

ция ; 30 ноября – 1 декабря 2023 года : сборник статей в 2 ч. — Ч. 1 / под 

редакцией канд. экон. наук, доц. О. В. Сергиенко. — Омск : Изд-во ОмГА, 

2024. — 342 с. 

 

ISBN 978-5-98566-240-5  

ISBN 978-5-98566-241-2 (ч. 1) 

 

Сборник включает в себя статьи участников конференции, посвя-

щенной актуальным проблемам социально-экономического развития ре-

гионов в современных условиях: экономико-правовые основы развития 

современного региона в условиях цифровизации; проблемы и тенденции 

социально-экономического развития регионов; современные тренды раз-

вития регионов; экологические аспекты развития региональной экономи-

ки; оценка региональной экономической безопасности. 

Материалы, включенные в сборник, будут интересны представите-

лям органов государственной власти, финансовой и торгово-

промышленной сфер, преподавателям, научным сотрудникам, докторан-

там, аспирантам, студентам магистратуры. 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Омской гуманитарной академии 

 

Ответственность за точность приведенных данных, аутентичность цитат, 

а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы статей 

 

 

 

ISBN 978-5-98566-240-5            © Авторы статей, 2024 

ISBN 978-5-98566-241-2 (ч. 1) © Омская гуманитарная академия, оформление, 2024 

  



 

-3- 

 

 

 

От редактора 
 

 

Экономическое процветание региона напрямую зависит от его 

способности использовать возможности цифровой экономики. Это, 

в свою очередь, является ключом к повышению конкурентоспо-

собности региона как внутри страны, так и на мировой арене. 

Для достижения устойчивого развития регионов необходимо 

разработать комплекс научно-методических рекомендаций по со-

вершенствованию существующих инструментов. 

Основные цели первой международной конференции «Соци-

ально-экономическое развитие регионов в условиях цифровой 

трансформации»: обсуждение актуальных и дискуссионных вопро-

сов развития пространственной и региональной экономик; обоб-

щение теоретического и практического опыта ученых Российской 

Федерации и ближнего зарубежья; определение эффективных мер 

для развития региональной экономики в контексте цифровой 

трансформации и приоритетных направлений для взаимодействия 

с органами муниципальной власти. 

В сборнике представлены материалы выступлений академиче-

ского сообщества и представителей органов муниципальной вла-

сти города Омска. География заявок и полученных научных докла-

дов очень широкая: Астана, Баку, Бишкек, Гатчина, Донецк, Ду-

шанбе, Екатеринбург, Иркутск, Караганда, Москва, Омск, Павло-

дар, Петропавловск, Самара, Саратов, Тольятти, Челябинск. Это 

говорит о том, что изучение различных аспектов цифровой эконо-

мики и процессов ее становления не только в регионах России, но и 

за рубежом является актуальной научно-практической задачей. 

 

 

О. В. Сергиенко, 

канд. экон. наук, доцент  
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Раздел 1. 
 

 Экономико-правовые основы развития 

современного региона в условиях  

цифровизации 

 

УДК 338.004 

Правоспособность религиозных объединений 
 

С. Габибова  

Докторант кафедры конституционного права 

Бакинский государственный университет,  

г. Баку, Азербайджан  
 

В статье исследуются вопросы правоспособности религиозных объедине-
ний. Отмечается, что, религиозные организации, обладая той же правоспо-
собностью, как и другие юридические лица, получают полную право-
дееспособность только после их государственной регистрации. Вопросы о го-
сударственной регистрации религиозных объединений регламентируются 
различными актами. Между этими актами существуют некоторые различие 
по разным вопросам государственной регистрации религиозных организаций. 
На основе анализа данных юридических актов устанавливаются разногласия 
между этими актами и выдвигаются предложения по изменению законода-
тельства для преодоления этих противоречий. 

Ключевые слова: юридическое лицо, правоспособность, правосубьек-
тость, общая правоспособность, специальная правоспособность, религиозные 
объединения, регистрация. 
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The article examines issues of the legal capacity of religious associations. It is 

noted that religious organizations, having the same legal capacity as other legal en-

tities, receive full legal capacity only after their state registration. Issues of state reg-

istration of religious associations are regulated by various acts. There are some dif-

ferences between these acts on various issues of state registration of religious organ-

izations. Based on the analysis of these legal acts, disagreements between these acts 

are established and proposals are put forward to amend the legislation to overcome 

these contradictions. 

Keywords: legal entity, legal capacity, legal personality, general legal capaci-

ty, special legal capacity, religious associations, registration. 

 

Введение в проблему. Религиозные объединения, обладая той 

же правоспособностью, как и другие юридические лица, могут 

проводить подобающими своей религии богослужения и молит-

венные собрания, беспрепятственно совершать богослужения, ре-

лигиозные обряды и ритуалы, и осуществлять другие права закре-

пленные законодательством. Другими словами, религиозные объ-

единения, обладая правосубъектностью, как и другие юридические 

лица, участвует в различных правовых отношениях. 

Основное содержание. В правовой доктрине правоспособность 

разграничивается на общую (универсальную) и специальную. Об-

щая правоспособность предполагает возможность для субъекта 

иметь любые права и обязанности, необходимые для осуществле-

ния любых видов деятельности, не запрещенных законом. В отли-

чие от этого специальная правоспособность юридических лиц оз-

начает возможность приобретать и осуществлять лишь такие права 

и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности, ука-

занным в уставе или положениях конкретного юридического лица. 

Правоспособность юридических лиц трактовалась по-разному 

на разных этапах развития рыночных отношений. Для первого пе-

риода капитализма характерной была специальная правоспособ-

ность юридических лиц, то есть они могли вступать лишь в такие 

правоотношения, которые были необходимы для достижения ука-

занных в законе или уставе целей. Такой правоспособностью до на-

стоящего времени обладают некоммерческие организации, дея-

тельность которых не направлена на цели извлечения прибыли. 

В отличие от этого, для современного периода развитого капита-

листического оборота характерна легализация общей правоспо-

собности в отношении коммерческих организаций. Она способст-
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вует свободному движению капитала в поисках наиболее выгодных 

сфер приложения, расковывает инициативу хозяйствующего субъ-

екта. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в Швейцарии, пра-

во который исходит из того, что юридические лица могут приобре-

тать все права и принимать любые обязательства, за исключением 

тех, для возникновения которых предпосылкой является такое 

свойство человека, как пол, возраст или родство (ст. 51 ШГК). 

В той или иной форме тенденция легализации общей право-

способности присуща и праву других стран с развитыми капитали-

стическими отношениями (ФРГ, Англия, США и др.). Так, в ФРГ, 

несмотря на ряд постановлений гражданского уложения, преду-

сматривающих обусловленность правоспособности целью, преду-

смотренной в уставе, и требующих для изменения этой цели полу-

чения соответствующего разрешения компетентного органа госу-

дарственной власти судебная практика и доктрина исходят из того, 

что цель, предусмотренная уставом, имеет значение лишь для 

внутренних отношений. А сделки, совершенное юридическим ли-

цом с превышением уставных полномочий, считаются действи-

тельными по отношению к третьим лица [5, с. 107]. 

Аналогичная практика прослеживается во всех развитых ка-

питалистических странах. В отличие от этого в советской правовой 

доктрине и практике правоспособность юридических лиц тракто-

валась как сугубо специальная. Исходным положением при этом 

было то, что каждое юридическое лицо создается для выполнения 

строго определенных функций в производственной или социаль-

но-культурной области и в этих целях осуществляет ту или иную 

строго определенную деятельность. Соответственно юридическое 

лицо нуждается в приобретении не любых вообще, а только тех 

гражданских прав и обязанностей, которые связаны с реализацией 

возложенных на него задач. 

Это положение было закреплено в ч. п. ст. 25 ГК Азерб. ССР 

1964 г., устанавливающей: «Юридическое лицо обладает правоспо-

собностью в соответствии с установленными целями его деятель-

ности», то есть правоспособность юридического лица являлась 

специальной [3, с. 27]. Строго соблюдаемая специализация право-

способности юридического лица рассматривалась как действенный 

механизм, позволяющий укрепить законность в сфере хозяйствен-

ной деятельности, обеспечить выполнение народнохозяйственных 
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планов и пропорциональное развитие всего народного хозяйства в 

целом. Одновременно в литературе подчеркивалось, что принцип 

специальной правоспособности не означает, что права и обязанно-

сти, которые может приобрести юридическое лицо, ограничены 

абсолютно и исчерпывающе. 

Проф. Д. М. Генкин писал, что «организация может совершать 

самые разнообразные единичные сделки, но при условии, если эти 

сделки, сопутствующие основной деятельности организации, дик-

туются целью этой организации, установленной в ее уставе или в 

положении о ней» [1, с. 43]. 

Однако этот допуск ни в коей мере не ослаблял принципа спе-

циальной правоспособности юридического лица, так как сделки, 

выходящие за пределы, очерченным уставом или положением 

юридического лица, признавались в неуставными как таковые не 

порождали правовых последствий, то есть были недействительны-

ми (ст. 46 ГК. Азерб. ССР 1964 г.) [3, с. 29]. Указанные правила не 

допускали никаких исключений. Этим объяснялось то, что в усло-

виях плановой экономики, когда основную массу хозяйствующих 

субъектов составляли государственные предприятия, для характе-

ристики прав и обязанностей субъектов хозяйственного права 

применялся преимущественно термин «компетенция», а не «пра-

воспособность». Строгая специализация правоспособности юриди-

ческих лиц сковывала их инициативу, препятствовала развитию 

хозрасчетных отношений. 

С проведением в стране радикальных преобразований в эко-

номике и переходом к рыночным отношениям встала задача при-

ведения законодательства в соответствие с новыми экономически-

ми реалиями, в том числе и относительно правового статуса юри-

дического лица. Эта задача в Азербайджане была осуществлена с 

принятием нового гражданского кодекса, введенного в действие с 1 

сентября 2000 года. Ст. 43 ГК «Понятие юридического лица» пре-

дусмотрела новую классификацию юридических лиц – деление их 

на коммерческие организации, преследующие извлечение прибы-

ли в качестве основной цели свой деятельности, и некоммерческие 

организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 

цели и не распределяющие полученную прибыль между участни-

ками [2]. Эта классификация обусловила различия в правоспособ-

ности тех и других. 
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Ст. 44.2 ГК установила, что «Юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями, могут иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом», то есть отне-

сла правоспособность коммерческого юридического лица к общей 

/универсальной/. Как следствие этого отпала необходимость указа-

ния в уставе коммерческой организации целей ее деятельности. 

Такое требование ГК предъявляет только к некоммерческим 

организациям / ст. 47 ГК «Устав юридического лица» / [2]. Ука-

занное преобразование сняло многие бюрократические препоны, 

сковывающие хозяйственную инициативу предпринимателей, спо-

собствовало развитию частного сектора хозяйства, росту малого и 

среднего предпринимательства. Это особенно важно отметить, ес-

ли учесть, что частные коммерческие организации численно пре-

валируют в экономике страны. В отличие от этого некоммерческие 

организации, преследующие конкретные социальные, культурные 

и иные общеполезные цели по-прежнему являются носителями не 

общей, а специальной правоспособности. К их числу нужно отне-

сти и религиозные объединения, в уставе которых четко определен 

предмет деятельности. Сохранение специальной правоспособности 

за этими организациями дает возможность учредителям осуществ-

лять целенаправленный контроль над их деятельностью с целью 

реализации поставленных в уставе задач. 

Общее правило об универсальной правоспособности коммер-

ческих юридических лиц допускает определенные оговорки. Так, 

специальной правоспособностью в соответствии с законом обла-

дают и некоторые коммерческие негосударственные организации 

/банки, страховые предприятия/, которым запрещено совмещение 

их основной деятельности с какими-либо другими. Еще одним 

фактором, ограничивающим правоспособность коммерческих 

юридических лиц, является необходимость получения лицензии на 

занятия определенными видами деятельностью, предусмотренны-

ми законом. 

При этом если условие получения лицензии предусмотрено 

требование о занятии такой деятельности как исключительно, то 

получатель лицензии в течение срока ее действия не вправе осуще-

ствлять иные виды деятельности кроме тех, которые предусмотре-

ны лицензией. Таким образом, получение лицензии преобразует 
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общую правоспособность коммерческой организации в специаль-

ную [8, с. 46; 9, с. 35]. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о правоспособности юри-

дических лиц, можно присоединиться к высказанному в цивили-

стической литературе мнению: «… общим принципом для юриди-

ческих лиц, как и прежде, остается специальная правоспособность. 

Универсальная же правоспособность носит характер исключения 

из общего правила, /которое, как известно, не может толковаться 

расширительно/ и действует лишь в отношениях коммерческих 

негосударственных юридических лиц» [4, с. 152]. 

Религиозные организации, как и другие юридические лица 

получают полную право-дееспособность только после их государ-

ственной регистрации. Государственная регистрация юридических 

лиц — утверждение правомочности желающих получить статус 

юридического лица на территории Азербайджанской Республики 

структур, а также созданных иностранными юридическими лица-

ми на территории Азербайджанской Республики представительств 

или филиалов, установление их правового статуса и внесение в го-

сударственный реестр юридических лиц сведений (записей) о них 

(ст. 2.0.7. Закона Азербайджанской Республики О государственной 

регистрации и государственном реестре юридических лиц) [6]. 

Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероиспове-

дания» также предусматривает что, все религиозные образования 

могут осуществлять деятельность лишь после государственной ре-

гистрации в соответствующем органе исполнительной власти и 

включения в государственный реестр религиозных образований 

(ст. 12) [7]. Однако по данному вопросу между законодательными 

актами существуют некоторые разногласия. Так, Закон Азербай-

джанской Республики «О государственной регистрации и государ-

ственном реестре юридических лиц» относит юридическим лицам, 

которые могут осуществлять свою деятельность только коммерче-

ских лиц, публичных правовых лиц и представительства или фи-

лиалы иностранного юридического лица [6]. 

Как видно, в этом законе не закреплено положение о том, что 

религиозные образования могут осуществлять деятельность лишь 

после государственной регистрации. Поэтому предлагается изло-

жит второе предложение ст. 4.1. Закона Азербайджанской Респуб-

лики «О государственной регистрации и государственном реестре 
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юридических лиц» в следующей редакции: «Коммерческие орга-

низации, публично-правовые лица, религиозные образования, а 

также представительства или филиалы иностранных юридических 

лиц могут осуществлять деятельность лишь после прохождения го-

сударственной регистрации». 
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Одной из проблем выстраивания коммуникации в новой образователь-

ной среде вуза является использование интернет-ресурсов. Необходимость 

выстраивания совместной деятельности преподавателя и обучающихся в ин-

формационно-образовательной среде в учебно-воспитательном процессе обу-

словлена тем, что со стороны преподавателя это деятельность для другого, а со 

стороны обучающегося — это деятельность с помощью другого. 
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One of the problems of building communication in the new educational envi-

ronment of a university is the use of Internet resources. The need to build joint ac-

tivities between the teacher and students in the information and educational envi-

ronment (IEE) in the teaching and educational process is due to the fact that on the 
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part of the teacher this is an activity for another, and on the part of the student it is 

an activity with the help of another. 

Keywords: internet resources, information and educational environment, 

subjects of the educational process, communicative interaction, three models of 

pedagogical interaction. 

 

Актуальность. При анализе различных подходов к проблеме 

общения в информационно-образовательной среде (ИОС) обнару-

жилось основное противоречие между пониманием общения как 

одного из видов человеческой деятельности (М. С. Каган, 

A. A. Леонтьев, М. И. Лисина), как одной из частей деятельности 

(А. Н. Леонтьев, В. В. Рыжов) и как отдельной от деятельности сто-

роны бытия человека, т. е. как самостоятельной и специфической 

формы социальной активности субъекта. «Новые вызовы времени 

обусловили необходимость обновления образовательного процесса 

в вузе, в том числе цифровизации образовательной среды. Тенден-

ции и виденье развития высшего учебного заведения, анализ прак-

тики в сфере цифровизации говорят о том, что изменения в системе 

высшего образования требуют пересмотра традиционных подходов в 

использовании технологий взаимодействия преподавателей и обу-

чающихся в информационном пространстве вуза» [1, с. 102]. 

Цель. Выявление возможностей интернет-ресурсов в органи-

зации взаимодействия ординаторов – анестезиологов-реанимато-

логов при изучении дисциплины Педагогика. 

Материалы и методы. Наше исследование базируется на ком-

петентностном и деятельностном подходах. Используются теоре-

тические методы: анализ научно-педагогической литературы, сис-

тематизация, обобщение; эмпирические методы: диагностические 

(наблюдение, опрос); прогностические (экспертная оценка). 

«Общение выступает как самостоятельная и специфическая 

форма активности субъекта. Ее результат — это не преобразован-

ный предмет (материальный или идеальный), а отношения с дру-

гим человеком, с другими людьми. Сфера, способы и динамика 

общения определяются социальными функциями вступающих в 

него людей, их положением в системе общественных (прежде всего 

производственных) отношений, принадлежностью к той или иной 

общности; они регулируются факторами, связанными с производ-

ством, обменом и потреблением, с отношением к собственности, а 

также сложившимися в обществе писаными и неписаными прави-
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лами, нравственными и правовыми нормами, социальными инсти-

тутами, службами и т. д.» [2, с. 17] 

Считается, что взаимодействие и деятельность являются само-

стоятельными, специфическими формами социальной активности 

субъекта, которые в реальном процессе жизни тесно связаны друг с 

другом и находятся в состоянии диалектического взаимовлияния. 

И потому неверными являются как отождествление данных поня-

тий, сведение взаимодействия к разновидности деятельности, так 

и абсолютное их противопоставление, игнорирующее реально су-

ществующие связи в процессе жизнедеятельности индивида. Как 

коммуникативное взаимодействие общение в ИОС включает в себя 

ряд психологических аспектов: восприятие субъектами друг друга, 

их взаимопонимание, взаимное доверие, их отношение друг к дру-

гу, взаимовлияние и др. Исходя из этого, можно заключить, что 

общение как процесс имеет три стороны: коммуникативную (об-

мен информацией), интерактивную (организация взаимодействия 

между общающимися) и перцептивную (познание друг друга, эмо-

циональное отношение и взаимопонимание партнеров по обще-

нию), которые реализуются одновременно [3]. 

Педагогическое взаимодействие в вузе представляет собой 

двусторонний процесс взаимодействия преподавателя и обучаю-

щихся, который реализуется средствами обмена между ними зна-

ниями, отношениями, эмоциями и чувствами в целях согласования 

их совместной жизнедеятельности в образовательном пространст-

ве. Своеобразие совместной деятельности преподавателя и обу-

чающихся в ИОС в учебно-воспитательном процессе состоит в том, 

что со стороны педагога это деятельность для другого, а со стороны 

обучающегося — это деятельность с помощью другого. Преподава-

тель ставит проблемы, задачи, обсуждает их совместно с ординато-

рами, проводит дискуссии и планирование деятельности, а обу-

чающиеся на первых порах с помощью преподавателя, а затем са-

мостоятельно организуют свою собственную учебную деятель-

ность, в итоге направленную на саморазвитие и самосовершенст-

вование. Такая форма взаимодействия заключается в «двухголо-

сии» или «полиголосии» общения, возникающего между субъек-

тами при совместном решении учебно-познавательных и жизнен-

ных задач [4]. 
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Продуктами общения выступают внутренние изменения, ко-

торые происходят у общающихся в процессе взаимодействия и по-

сле него, образ себя и другого, а также те отношения, которые 

складываются между людьми.  

Проведенный анализ предполагает выявление такого типа 

учебного взаимодействия в ИОС, который может быть призван ве-

дущим для решения задач организации общения обучающихся ву-

за с помощью информационно-образовательных возможностей 

интернет-ресурсов. Взаимодействие ведущего типа предполагает 

наиболее высокий уровень активности личности как преподавате-

ля, так и обучающихся, разнообразие их взаимосвязей и отноше-

ний, порождаемых процессом достижения общих целей в ходе со-

вместной деятельности и общения. Среди других типов взаимодей-

ствия оно должно занимать особое место в процессе формирования 

устойчивых учебно-познавательных и социальных мотивов орди-

натора, способствовать возникновению и удовлетворению потреб-

ности участников взаимодействия друг в друге [3]. 

Педагогическое взаимодействие может быть различным, что, с 

нашей точки зрения, во многом зависит от специфики отношений 

субъектов этого взаимодействия. Выделим три модели педагогиче-

ского взаимодействия: 

- учебно-дисциплинарная модель взаимодействия (традицион-

ная, моносубъектная), построенная на субъект-объектных связях; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия, имею-

щая в своей основе субъект-субъектные связи, теоретически и 

практически обоснованная в педагогике сотрудничества; 

- модель свободного воспитания, основанная на теории спон-

танного развития и построенная по объект-субъектному типу 

взаимодействия. 

При построении педагогического воздействия в ИОС, на-

правленного на формирование у ординаторов разнообразных от-

ношений к миру, будем руководствоваться тремя ведущими 

принципами: 

- принципом ценностных ориентаций, согласно которому 

взаимодействие с детьми необходимо наполнить ценностным со-

держанием, ориентированным на высшие ценности: человек, 

жизнь, природа, труд, познание, общение; 



 

-15- 

 

- принципом субъектности, предполагающим постоянное 

инициирование в ребенке способности быть субъектом собствен-

ных действий и поведения в своей жизни; 

- принципом данности, определяющим такое отношение к ре-

бенку, когда его принимают как безусловную ценность и данность, 

уважительно относясь к истории его жизни, развитию, специфике 

личностного становления. 

При разработке комплекса задач мы опирались на коммуни-

кативную мотивацию, побуждающую обучающихся к общению и 

выполнению заданий. 

Самым действенным побуждением к речи является, как из-

вестно, «дефицит информации» или «информационное неравен-

ство», порождающее обоюдное желание участвовать в диалоге, ко-

гда одна сторона хочет что-то сообщить, вторая — услышать сооб-

щение и узнать что-то от первой. Соответственно первая группа 

учебных задач была ориентирована на развитие умений восприни-

мать, осмысливать, анализировать и использовать информацию, 

подтверждать прием информации, сравнивать и сопоставлять по-

лученную информацию со своим наличным субъектным опытом. 

Задания, направленные на восприятие, анализ, интерпрета-

цию и критическое оценивание информации: составьте план мо-

нологического высказывания собеседника (или прослушанного 

текста) используя ресурсы ИОС; задайте несколько вопросов в чате 

для уточнения отдельных фактов, деталей высказывания, для вы-

яснения источников информации, обстоятельств случившегося со-

бытия, позиций его участников; определите, что из прослушанного 

текста, сообщения вы уже знаете (не знаете, хотели бы еще узнать), 

что способствовало или мешало пониманию содержания и смысла 

услышанного и т. д. 

Стремление ординаторов побудить к совместным действиям 

партнера по общению, познать его внутренний мир, узнать его 

точку зрения по интересующему вопросу определяют вторую груп-

пу упражнений, направленную на собеседника. Упражнения спо-

собствуют развитию умений слушания и понимания значимых 

других, проникновения во внутренний мир окружающих и форми-

руют чувства взаимодоверия, сопричастности и сопереживания, 

взаимозаинтересованности друг в друге. Использование невер-

бальных средств общения разрушает формальность обстановки, 
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настраивает на многогранность и подлинность выражения чувств, 

способствует формированию личных отношений общающихся. 

Желание отстоять свою точку зрения, обсудить спорный вопрос, 

высказать отношение к кому-либо или чему-либо, обогатить свой 

социальный (речевой) опыт в процессе обмена мнениями и зна-

ниями определяет третью группу упражнений. Они направлены на 

развитие умений рассуждать, аргументировать и доказывать, уча-

ствовать в постановке проблемы, выдвигать возможные способы ее 

решения, интерпретировать различные точки зрения, отстаивать 

свое мнение, свою позицию. 

Задания, направленные на вскрытие и совместное обсуждение 

проблемы: предложите тему для обсуждения в чате: расскажите 

проблемную ситуацию (эпизод) из своей жизни и попросите сове-

та, помощи; используйте пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения, риторические вопросы для создания проблемной 

коммуникативной ситуации и т. д. 

Для педагогической подготовки ординаторов, необходимо ак-

туализировать «…следующие условия: нацеленность образова-

тельного процесса на потребности и особенности конкретных обу-

чающихся; включение в структуру содержания профессиональной 

переподготовки таких знаний и практического опыта, которые 

обеспечивают развитие гуманитарных форм мышления, поведе-

ния, взаимоотношений; включение в структуру переподготовки 

метадоменов, интегративных, междисциплинарных курсов в целях 

усиления синтеза информации; ориентацию на открытую образо-

вательную модель, обеспечивающую непрерывное профессио-

нально-личностное развитие, и т. д.» [5, с. 88].  

Главный планируемый результат в использовании диалогиче-

ских заданий — вовлечение ординаторов в диалогическое общение 

в ИОС, предусматривающее расширение субъектного опыта на фо-

не обмена мыслями, идеями по поводу изучаемого материала, раз-

витие коммуникативных способностей, навыков самостоятельных 

и коллективных согласованных действий обучающихся, формиро-

вание практических умений культуры межличностных отношений, 

таких как: умения спорить и излагать свою точку зрения, прояв-

лять искренний интерес и уважение к собеседникам, выслушивать 

их мнения, сочувствовать и сопереживать, понимать и транслиро-
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вать свои чувства в различных жизненных ситуациях, проникать 

во внутренний мир другого человека. 
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В эпоху цифровой трансформации общества и экономики ор-

ганизации всех сфер деятельности сталкиваются с необходимостью 

адаптации к новым реалиям и максимально эффективного исполь-

зования цифровых технологий для достижения своих стратегиче-

ских целей. Одним из важных факторов, определяющих успеш-

ность компании в цифровой среде, а также эффективность и кон-

курентоспособность предприятия, является ее цифровой потенци-

ал. На XXIII конгрессе Международной организации высших орга-

нов аудита мэр Москвы С. С. Собянин сказал: «Главный вызов на-

шего времени — скорость изменений. И побеждает тот в конку-

рентной мировой борьбе (а мы все находимся в конкурентной сре-

де), кто быстрее принимает решение адаптироваться к современ-

ному миру и внедряет современные технологии». 

В статье исследованы основные аспекты и принципы выбора 

стратегии, основанной на цифровом потенциале. 

Цель статьи: исследовать методы и ключевые аспекты выбо-

ра стратегии на основе цифрового потенциала организации и про-

анализировать различные подходы для принятия стратегических 

решений с учетом цифровых технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо обозначить 

следующие задачи: 

– Исследовать методы выбора стратегии на базе цифрового 

потенциала организации. 

– Провести анализ подходов к принятию стратегически вер-

ных решений с использованием цифровых инструментов. 

– Выявить преимущества и недостатки каждого из подходов. 

– Разработать рекомендации по выбору стратегий и принятию 

стратегических решений на базе цифровых технологий. 

Под цифровым потенциалом организации понимается сово-

купность ресурсов, возможностей и компетенций, которые позво-

ляют компании эффективно использовать цифровые инструменты 

и технологии для решения своих задач [1]. 

Важность цифрового потенциала для современного бизнеса 

заключается в том, что он позволяет существенно улучшить про-

цесс принятия решений, оптимизировать бизнес-процессы, сни-

зить издержки и улучшить качество продукции или услуг. Кроме 

того, наличие мощного цифрового потенциала дает компании 
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возможность быстро адаптироваться к изменениям на рынке, ус-

пешно конкурировать и занимать лидирующие позиции.  

Однако важно понимать, что создание и развитие цифрового 

потенциала требует значительных усилий и инвестиций. 

Основными компонентами цифрового потенциала являются: 

– Информационные системы и технологии. 

– Уровень автоматизации и оптимизация бизнес-процессов; 

– Использование современных цифровых инструментов и 

платформ. 

– Интеграция с внешними цифровыми системами и платфор-

мами. 

– Квалификация и опыт персонала в области цифровых техно-

логий и инноваций [2]. 

Также стоит отметить, что цифровой потенциал не является 

статичным. Он постоянно меняется и развивается, поэтому компа-

ниям необходимо регулярно оценивать и анализировать его, чтобы 

своевременно выявлять слабые места и определять направления 

для улучшения. Оценка и анализ цифрового потенциала позволя-

ют определить текущее состояние компании в контексте цифровой 

трансформации, выявить слабые места и определить направления 

для развития. Оценка может проводиться с помощью различных 

методов и инструментов, таких как анализ бизнес-процессов, опрос 

сотрудников, анализ уровня автоматизации и использования циф-

ровых инструментов. 

Развитие цифрового потенциала может осуществляться по не-

скольким направлениям: 

1. Внедрение новых цифровых технологий и инструментов 

может включать в себя использование искусственного интеллекта, 

больших данных, блокчейн-технологий (усовершенствованный 

механизм базы данных, который позволяет организовать откры-

тый обмен информацией в рамках бизнес-сети) и других иннова-

ционных решений. 

2. Обучение и развитие персонала в области цифровых техноло-

гий — организация обучения и повышения квалификации сотрудни-

ков, обеспечение доступа к современным знаниям и навыкам. 

3. Интеграция с внешними цифровыми платформами — со-

трудничество с другими компаниями и использование их ресурсов 

для расширения своего цифрового потенциала. 
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4. Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов на основе 

цифровых технологий, повышение эффективности работы компа-

нии за счет автоматизации и сокращения затрат. 

5. Создание условий для инновационной активности — под-

держка инновационной деятельности сотрудников, обмен опытом 

и идеями, поощрение творческого мышления [3]. 

Выбор стратегии, использующей цифровой потенциал органи-

зации, является важным шагом для любого предприятия, желаю-

щего оставаться конкурентоспособным на рынке. В условиях циф-

ровой трансформации бизнеса это особенно актуально. 

Стратегия организации – это план действий, который определя-

ет долгосрочные цели и способы их достижения. Стратегии разраба-

тываются для того, чтобы помочь организациям успешно конкури-

ровать на рынке, достигать поставленных целей и развиваться [4]. 

Основные типы стратегий 

Существует несколько основных типов стратегий, которые мо-

гут использоваться организациями для достижения своих целей. 

К ним относятся: 

1. Стабилизационная стратегия направлена на сохранение те-

кущего положения компании на рынке и минимизацию рисков. 

Примеры: инвестиции в производство, расширение ассортимента 

продукции, улучшение качества услуг. 

2. Инновационная стратегия предполагает активное внедрение 

новых технологий и методов работы, что позволяет компании ос-

таваться конкурентоспособной. Примеры: разработка новых про-

дуктов, модернизация производства, использование современных 

методов управления. 

3. Интеграционная стратегия заключается в объединении не-

скольких компаний или подразделений в одну структуру. Приме-

ры: покупка конкурентов, создание совместных предприятий, за-

ключение стратегических альянсов. 

4. Дифференциальная стратегия подразумевает создание уни-

кальных преимуществ для компании, которые отличают ее от кон-

курентов. Примеры: уникальные предложения для клиентов, ин-

новационные продукты, эксклюзивные услуги. 

5. Комбинированная стратегия объединяет несколько раз-

личных подходов для достижения целей компании. Примеры: 

использование инноваций для стабилизации положения на 
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рынке, интеграция с другими компаниями для создания новых 

возможностей [5]. 

Приведем несколько примеров использования различных 

стратегий в разных отраслях: 

– Компания Apple использует инновационную стратегию, по-

стоянно внедряя новые технологии и методы работы. Благодаря 

этому компания остается одним из лидеров на рынке смартфонов 

и компьютеров. 

– Компания Amazon применяет стабилизационную стратегию, 

концентрируясь на улучшении своего сервиса и расширении ас-

сортимента товаров, что позволяет ей сохранять свои позиции на 

рынке. 

– Компания Tesla использует дифференциальную стратегию, 

предлагая электроавтомобили и тем самым отличаясь от других 

автопроизводителей. 

– Компания Google применяет комбинированную стратегию, 

сочетая инновационность (например, в сфере искусственного ин-

теллекта) с интеграцией с другими компаниями (например, покуп-

ка YouTube* (* — РКН: иностранный владелец ресурса нарушает 

закон РФ. — Прим. ред.)). 

Выбор стратегии организации зависит от множества факторов, 

включая отрасль, в которой работает компания, ее цели, возмож-

ности и риски. Важно помнить, что стратегия – это не просто план, 

а живой организм, который должен постоянно адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов. 

Определение цифрового потенциала является первым шагом 

на пути выбора стратегии, включает в себя оценку возможностей и 

ресурсов организации в области информационных технологий, 

уровень автоматизации бизнес-процессов, использование совре-

менных инструментов и технологий, а также возможности для ин-

теграции с внешними цифровыми платформами. Все это позволит 

определить сильные и слабые стороны организации и выработать 

стратегию, способствующую их устранению или усилению [6]. 

Существует несколько стратегий, которые организации могут 

использовать для развития своего цифрового потенциала: 

 Стратегия интеграции заключается в объединении различ-

ных технологий и ресурсов для создания более эффективной и 

гибкой системы управления. Эта стратегия может быть использо-
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вана для улучшения работы организации, повышения ее конку-

рентоспособности и увеличения прибыли. 

Интеграция может происходить на разных уровнях — от объе-

динения нескольких компаний до создания единой информацион-

ной системы. В любом случае, цель интеграции — получить синер-

гетический эффект, то есть увеличить эффективность работы за 

счет объединения ресурсов и технологий. 

Одним из примеров успешной интеграции является создание 

компании Apple. В 1997 году она объединила свои продукты — 

компьютеры iMac, ноутбуки PowerBook и плеер iPod — в единую 

экосистему. Это позволило компании стать лидером на рынке и со-

хранить свою позицию до сих пор. 

Однако интеграция не всегда приводит к успеху. Например, 

попытка Google объединить свои сервисы (Gmail, YouTube*, 

Android и т.д.) привела к тому, что компания потеряла часть своих 

пользователей. Они предпочли использовать другие сервисы, ко-

торые были более удобными и привычными для них. 

● Стратегия инноваций заключается в создании новых про-

дуктов и услуг с использованием современных технологий. Эта 

стратегия позволяет организации оставаться конкурентоспособной 

на рынке и привлекать новых клиентов. 

Для реализации стратегии инноваций необходимо иметь 

сильную команду разработчиков, которая будет создавать новые 

продукты и услуги. Также необходимо инвестировать в исследова-

ния и разработки, чтобы отвечать на меняющиеся потребности 

рынка. Стратегия инноваций также включает в себя создание но-

вых бизнес-моделей и технологий [7]. Например, компания Tesla 

создала электромобили, которые стали известны во всем мире. В 

целом, стратегия инноваций является важной частью развития 

любой организации. Она позволяет создавать новые продукты и 

услуги, которые могут стать популярными на рынке и принести 

прибыль компании. 

● Стратегия партнерства заключается в сотрудничестве с дру-

гими компаниями для обмена знаниями, опытом и ресурсами. Это 

может помочь организациям расширить свою деятельность и дос-

тичь большего успеха на рынке. Партнерство может быть как фор-

мальным, так и неформальным. Формальное партнерство обычно 

заключается в создании совместных предприятий или альянсов с 
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другими компаниями. Неформальное партнерство может быть в 

виде обмена информацией, технологиями и опытом между компа-

ниями. 

Один из примеров успешного партнерства — сотрудничество 

между компаниями Boeing и Airbus. Они создали совместный про-

ект по разработке и производству широкофюзеляжных самолетов. 

Это позволило им сократить затраты на исследования и разработ-

ки, а также повысить качество продукции. Однако партнерство не 

всегда бывает успешным. Например, неудачное сотрудничество 

между компаниями Ford и Mazda привело к тому, что обе компа-

нии потеряли часть своих позиций на рынке. 

В целом, стратегия партнерства может быть полезной для ор-

ганизаций, которые хотят расширить свой бизнес и получить но-

вые возможности для роста [8]. 

● Стратегия маркетинга заключается в использовании раз-

личных каналов для привлечения потенциальных клиентов и уве-

личения продаж. Это может включать в себя использование соци-

альных сетей, e-mail-рассылок, рекламы в интернете и других ме-

тодов. 

Важно понимать, что стратегия маркетинга должна быть адап-

тирована под конкретную компанию и ее продукты. Например, ес-

ли компания продает товары для дома, то она может использовать 

социальные сети для демонстрации своих товаров и привлечения 

новых клиентов. Если же компания занимается разработкой про-

граммного обеспечения, то она может использовать e-mail-

рассылки для информирования потенциальных клиентов о своих 

продуктах. Также стратегия маркетинга должна учитывать особен-

ности целевой аудитории. Например, если компания ориентирует-

ся на молодую аудиторию, то она может использовать более яркие 

и креативные методы продвижения своих товаров. Если же целе-

вая аудитория старше, то компания может использовать более тра-

диционные методы маркетинга, такие как реклама в газетах или 

журналах. 

Еще одним важным аспектом стратегии маркетинга является 

анализ результатов. Организация должна постоянно отслеживать 

эффективность своих маркетинговых кампаний и вносить необхо-

димые изменения для улучшения результатов. 
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● Стратегия анализа данных заключается в сборе и анализе 

информации о потребителях, конкурентах и рынке в целом. Это по-

зволяет организациям принимать обоснованные решения о разви-

тии своего бизнеса и оптимизации процессов. Анализ данных мо-

жет проводиться с использованием различных методов, таких как 

статистический анализ, машинное обучение, нейронные сети и дру-

гие. Он может быть использован для определения предпочтений 

потребителей, выявления новых возможностей на рынке и опреде-

ления наиболее эффективных стратегий продвижения продукта. 

Например, компания может использовать данные о поведении 

потребителей на сайте для оптимизации структуры меню и нави-

гации. Или же она может использовать данные об активности кон-

курентов для определения их сильных и слабых сторон и выбора 

наиболее эффективной стратегии борьбы. 

Важным аспектом стратегии анализа данных является ее по-

стоянное совершенствование и адаптация к изменяющимся усло-

виям рынка. Компании должны постоянно обновлять свои систе-

мы сбора и анализа данных, чтобы получать наиболее актуальную 

информацию о рынке и своих потребителях. 

Вторым шагом при выборе стратегии является анализ рынка и 

конкурентов. Изучение рынка и определение его основных тен-

денций, а также выявление конкурентов с высоким уровнем циф-

рового потенциала помогут определить направления развития соб-

ственной стратегии. Важным этапом является изучение рынка и 

выявление основных конкурентов с точки зрения использования 

цифровых технологий. Необходимо определить их сильные и сла-

бые стороны, а также выявить возможные направления развития 

для усиления собственного цифрового потенциала. 

Выбор самой стратегии может базироваться на одной из трех 

основных стратегий: стратегия лидерства, стратегия адаптации 

или смешанная стратегия, сочетающая в себе элементы двух пре-

дыдущих. 

● Стратегия лидерства предполагает ориентацию на передо-

вые технологии, использование цифровых платформ и активное 

внедрение инноваций.  

Она подходит для организаций, стремящихся быть лидерами 

рынка и готовых вкладывать значительные средства в развитие 

своего цифрового потенциала. 
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● Стратегия адаптации подразумевает использование успеш-

ных практик конкурентов и адаптацию их решений к собственным 

нуждам. Она может быть эффективной для небольших компаний, 

не имеющих возможности вкладывать большие средства в иннова-

ции, но стремящихся успешно конкурировать на рынке. 

Смешанная стратегия сочетает в себе элементы обеих стратегий 

и подходит для крупных компаний, готовых инвестировать в инно-

вации и при этом использовать успешные решения конкурентов. 

После выбора стратегии необходимо разработать план ее реали-

зации, включающий в себя конкретные шаги и мероприятия по ис-

пользованию цифрового потенциала. Это может включать в себя: 

– Внедрение новых технологий и инструментов. 

– Обучение и повышение квалификации персонала. 

– Интеграцию с внешними платформами и сервисами. 

– Оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов. 

Для контроля эффективности реализации стратегии необходи-

мо проводить регулярный мониторинг и оценку результатов. Это по-

зволит оперативно вносить коррективы в стратегию и план действий, 

а также оценивать результаты и достижения организации. 

Принятие эффективных стратегических решений является од-

ним из ключевых факторов успеха организации в современном мире. 

Одним из ключевых аспектов является анализ данных. Циф-

ровые данные могут быть использованы для определения наибо-

лее эффективных стратегий и выявления закономерностей в пове-

дении потребителей. Например, анализ больших данных (Big Data) 

позволяет получить информацию о предпочтениях клиентов, их 

демографических характеристиках и других факторах, которые мо-

гут влиять на принятие решений. 

Оптимизация процессов является еще одним важным аспек-

том принятия стратегических решений. Цифровые технологии по-

зволяют автоматизировать рутинные задачи, такие как планиро-

вание ресурсов, управление проектами и контроль качества про-

дукции. Это позволяет сократить время на выполнение задач и по-

высить эффективность работы организации. 

Коммуникация также является важным аспектом стратегиче-

ского принятия решений. Цифровые платформы, такие как соци-

альные сети и мессенджеры, позволяют быстро обмениваться ин-
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формацией между сотрудниками и партнерами, что способствует 

более эффективному взаимодействию и принятию решений. 

Подводя итог всего вышесказанного можно сделать следую-

щие выводы по выбору стратегий и принятию стратегических ре-

шений на базе цифровых технологий: 

● Анализ данных: использование анализа больших данных 

для определения предпочтений потребителей, их поведения и дру-

гих важных факторов, которые помогут выбрать эффективную 

стратегию. 

● Оптимизация процессов: максимальная автоматизация ру-

тинных операционных процессов с помощью цифровых техноло-

гий, чтобы повысить эффективность и снизить затраты. 

● Улучшение коммуникации: использование социальных се-

тей, мессенджеры, видеоконференции и другие цифровые инстру-

менты для быстрого и эффективного обмена информацией между 

сотрудниками. 

● Обучение и развитие: обучение сотрудников цифровым ин-

струментам и технологиям для улучшения принятия стратегически 

верных решений. 

● Управление рисками: учет рисков и проблем, связанных с 

применением цифровых технологий, для принятия обоснованных 

стратегических решений и предотвращения возможных негатив-

ных результатов. 

Таким образом, выбор стратегии, основанный на цифровом 

потенциале организации, позволяет обеспечить долгосрочный ус-

пех на рынке и конкурентоспособность. Важно учитывать все ас-

пекты цифрового развития и использовать современные подходы к 

управлению, чтобы достичь максимального эффекта от примене-

ния цифровых технологий в бизнесе. 

Мониторинг и оценка результатов реализации стратегии явля-

ются важным инструментом контроля ее эффективности. Регуляр-

ный анализ результатов и корректировка стратегии позволят орга-

низации оставаться конкурентоспособной и успешной на рынке. 
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Социально-экономическое развитие регионов подразумевает 

улучшение качественных и количественных показателей условий 

жизни населения в каждом конкретном регионе [1]. Поэтому ис-

следование проблем устойчивого социально-экономического раз-

вития регионов — очень значимая задача, требующая эффективно-

го решения. 

В эпоху цифровизации и цифровой трансформации мира, 

страны, регионов хочется отметить такие проблемы социально-

экономического развития, связанные с информационной поддерж-

кой, как, например, доступность и качество информационных услуг 

для людей разного уровня жизни, образования и т. п. Социально-

экономическое развитие региона в целом получило бы положитель-

ное направление при условии наличия возможности разрешения 

проблемных ситуаций граждан, населяющих регион, с применением 

современных концепций в области и управления, и информацион-

ной поддержки социально-экономических процессов.  

Одной из перспективных концепций управления считаем кон-

цепцию интерсубъективного управления разрешением проблем-

ных ситуаций акторов [2—7], разработчики которой предлагают 

дополнить таким подходом традиционное управление. Примене-

ние интерсубъективного подхода, подразумевающего поиск выхода 

из проблемной ситуации группой акторов, в ней оказавшихся со-

вместно, с использованием интерсубъективных знаний и персо-
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нальных онтологий, будет способствовать социально-

экономическому развитию регионов. Качество жизни людей, кото-

рые имеют средство разрешения важных для них проблемных си-

туаций, несомненно будет иметь тенденцию к улучшению. Особо 

отметим применение современных информационных технологий 

для поддержки акторов (граждан, которые оказались в проблем-

ных ситуациях). Сегодня назрела необходимость организации ин-

формационной системы, которая обеспечивала бы взаимодействие 

разных людей, оказавшихся в проблемной ситуации и хотели бы ее 

разрешить, а также помогала в принятия решений.  

Разработка такой системы поддержки принятия решений 

(СППР) активно ведется авторами данной статьи, основные дости-

жения в этой области описаны в [8—13]. В настоящее время необ-

ходимо решить следующую научную проблему: как организовать 

представление данных и взаимопонимание специалистов-

теоретиков и IT-специалистов.  

Для представления персональных онтологий [14] всех участ-

ников проектирования СППР было выбрано такое средство пред-

ставления данных, как интеллект-карты, поскольку они помогают 

организовать представление мнения и данных всех разработчиков, 

и, тем самым, способствуют лучшему пониманию и объяснению 

точек зрения каждого. 

Собственно принцип организации интеллект-карт уже позво-

ляет хорошо структурировать знания, которыми хотят поделиться 

разные игроки процесса проектирования, однако для формирова-

ния интеллект-карт авторами статьи были введены условные обо-

значения, которые позволили специалистам в области управления 

и IT-специалистам «говорить на одном языке» и понимать друг 

друга. В качестве примера на рисунке представлена интеллект-

карта главной страницы СППР. Особое внимание хотелось бы уде-

лить введенным условным обозначениям (объектам, расположен-

ным в узлах карт перед текстом). 

Каждое условное обозначение, представленное на интеллект-

карте, хранит в себе описание «кнопки» сайта или действия, которое 

выполняет актор-пользователь, посетивший сайт: 

- Стрелка – навигационная кнопка. 

- Карандаш – функциональная кнопка. 

- Бабочка – целевая кнопка. 
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- Письмо – для показа дополнительной информации. 

- Ключ – доступ для авторизованных пользователей. 

- Заметка – формирующая кнопка. 

 

 
 

Укрупненный вариант главной страницы СППР 

 

Навигационные кнопки – это кнопки, которые используются 

для перемещения по сайту, например, кнопки меню, стрелки впе-

ред/назад и т.д.  

Функциональные кнопки – это интерактивные элементы в 

системе поддержки принятия решений, представленной веб-

сайтом, которые выполняют определенные функции или задачи в 

ответ на действия актора-пользователя. 

Например, кнопка Поиск на сайте относится к функциональ-

ным кнопкам. Она позволяет акторам-пользователям запустить 

функцию поиска на веб-сайте. 

Целевые кнопки – это кнопки, предназначенные для стиму-

лирования акторов-посетителей сайта к выполнению определен-

ных действий. Например, целевая кнопка Задать вопрос направит 

актора-пользователя к созданию нового обсуждения по проблем-

ной ситуации, в которой он оказался. 

Кнопка Подробнее (на интеллект-карте обозначена письмом) ис-

пользуется для показа дополнительной информации. Например, на 

веб-сайте в разделе Материалы актор-пользователь, нажимая Под-

робнее, сможет ознакомиться с материалами по интерсубъективному 

подходу к управлению (теория, тезаурус, публикации и т. д.). 
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Кнопки, отмеченные на интеллект-карте ключом, показывают, 

что информация для неавторизованных пользователей недоступ-

на. Для зарегистрированных и авторизованных акторов-

пользователей данные разделы становятся доступны, и они могут 

осуществлять действия на страницах внутри разделов. 

Формирующие кнопки – это кнопки, которые отправляют 

данные из форм на сайте в базу данных, например, Создать новую 

Проблемную ситуацию (имеется в виду, создание страниц, посвя-

щенных конкретной проблемной ситуации), Зарегистрироваться», 

Оставить комментарий и т. д. 

Таким образом, в качестве инструментов взаимодействия раз-

ных участников проектирования различных сложных систем пред-

лагается применять инструментарий визуально-аналитического 

мышления, в частности, ментальные карты.  
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В настоящее время цифровизация вошла во все сферы жиз-

недеятельности человека не смогла не затронуть и систему об-

разования. Развитие цифровых технологий способствовало раз-

работке и внедрению инновационных методик преподавания в 

образовательные процессы, расширила доступ к образованию и 

позволила создать более гибкие, интерактивные и доступные 

формы обучения. К таким методам можно отнести использова-

ние онлайн-курсов, цифровых учебников, интерактивных плат-

форм для обучения, что значительно расширяет возможности и 

границы образования. Кроме того, цифровые инструменты по-

могают персонализировать обучение, учитывая индивидуаль-

ные потребности студентов, что способствует повышению эф-

фективности учебного процесса. 

Со стремительным развитием технологий, образовательные 

учреждения и профессорско-педагогический состав учебных заве-

дений всех уровней получили новые возможности. Однако это спо-

собствовало и появлению новых задач, решение которых стало во-

просом первой необходимости. 

Цифровизация в системе образования столкнулась с несколь-

кими проблемами: 

- неравный доступ к высокоскоростному интернету и совре-

менным техническим средствам, что создает разрывы между уче-

никами и студентами и затрудняет возможность получения равных 

образовательных возможностей; 

- необходимость адаптации учителей и преподавателей к но-

вым цифровым инструментам, что требует времени и ресурсов, а 

также возникает потребность в более качественной профессио-

нальной подготовке; 

- влияние технологий на содержание образования, иногда, вы-

зывает опасения относительно качества знаний, так как акцент 

может сместиться на использование технологий, а не на усвоение 

материала; 

- увеличение количества данных, хранимых в цифровом фор-

мате, требует дополнительных мер по обеспечению безопасности и 

защите персональной информации обучающихся; 

- цифровые технологии меняют требования к навыкам, необ-

ходимым для будущей работы. Необходимость включения новых 
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компетенций в образовательные программы становится вызовом 

для образовательных институтов; 

- использование цифровых технологий в оценке учебных дости-

жений требует переосмысления и адаптации методов оценивания. 

Решение этих проблем требует совместных усилий со сторо-

ны исследователей, преподавателей и высших учебных заведе-

ний. В целом, цифровизация образования представляет потен-

циал для совершенствования и современного развития обуче-

ния, и его применение может способствовать повышению каче-

ства образования и подготовке студентов к требованиям совре-

менного рынка труда [1]. 

Одним из главных критериев повышения уровня конкуренто-

способности региона выступает развитие кадрового потенциала. 

Результаты оценки его состояния, имеющиеся особенности разви-

тия, выявление уязвимых мест в условиях цифровой экономики 

способствуют повышению устойчивости экономических субъектов 

всех отраслей. 

Кадровый потенциал региона – это социально-экономическая 

категория, анализ которой нужно проводить с учетом научно-

технического, инновационного, трудового, производственного по-

тенциалов региона [5, с. 736]. 

Развитие цифровой экономики сопровождалось появлением 

новых «цифровых» профессий и многие регионы столкнулись с 

проблемой кадрового дефицита. Регионы стали испытывать не 

только безработицу, благодаря мировому кризису, но и нехватку 

квалифицированных специалистов. Поэтому все отрасли претер-

певают изменения под воздействием новых технологий и бизнес-

моделей. Эффективность этих изменений находится в прямой за-

висимости от гибкости кадровой политики компаний, т.е. ее пере-

ориентации на поиск и удержание цифровых специалистов [4, с. 

56]. 

По мнению некоторых специалистов, развитие кадрового по-

тенциала региона в условиях цифровизации экономики возможно 

либо при условии «взращивания» специалистов самостоятельно, 

силами самого хозяйствующего субъекта, либо путем привлечения 

внешних квалифицированных специалистов для решения кон-

кретно поставленных задач. 
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Оба подхода имеют свои преимущества и зависят от многих 

факторов, включая потребности хозяйствующего субъекта, его 

стратегию развития, доступность специалистов на рынке труда и 

другие. Внутреннее развитие специалистов позволяет формиро-

вать культуру с соответствующими ценностями, адаптировать ра-

ботников к особенностям бизнес-процессов и повышать их лояль-

ность. Однако для решения специфических задач, требующих уни-

кальных знаний или опыта, приходится обращаться за экспертами 

извне. Идеальная стратегия может заключаться в комбинации 

обоих подходов в зависимости от конкретных потребностей и задач 

компании. 

Цифровизация сферы образования кардинально преобразила 

процессы обучения и доступ к знаниям. Вместе с тем оказала зна-

чительное воздействие на кадровый потенциал регионов. Это про-

является посредством: 

● доступности образования, когда цифровые технологии пре-

доставили возможность получить образование из любой точки ми-

ра. Это особенно важно для удаленных или малообеспеченных ре-

гионов, где раньше доступ к качественному образованию был ог-

раничен. Теперь же ученики и студенты могут обучаться онлайн, 

изучая дисциплины курса и приобретая соответствующие профес-

сиональные навыки; 

● получения качественных специалистов, так как цифровиза-

ция способствует формированию высококвалифицированных спе-

циалистов. Это связано с возможностью обучения на платформах с 

уникальными онлайн-курсами, в том числе в областях, которые 

могут быть не представлены в региональных учебных заведениях; 

● гибкости в обучении, когда посредством цифровых учебных 

платформ становится возможным создавать гибкие расписания и 

программы обучения, что удовлетворяет потребности студентов и 

профессионалов. Это способствует повышению квалификации со-

трудников и росту кадрового потенциала региона; 

● экономического развития, ведь обучение и развитие квалифи-

цированных кадров являются ключевыми факторами для экономи-

ческого роста регионов. Повышенный доступ к образованию в ре-

зультате цифровизации способствует увеличению числа квалифици-

рованных специалистов, что, в свою очередь, стимулирует привлече-

ние новых инвестиций и развитие бизнес-среды в регионе. 



 

-39- 

 

Использование в процессе обучения информационных техно-

логий определило ключевой принцип обучения – принцип инди-

видуализации. Каждый обучающийся следует индивидуальному 

ритму обучения, со своим, именно ему необходимым уровнем по-

мощи, с глубиной изучаемого материала. Использование на прак-

тике информационных технологий является важнейшим направ-

лением модернизации, что позволит не только улучшить уровень 

образования, но и развить информационные компетенции, а также 

раскрыть интеллектуальный потенциал человека [3]. 

Таким образом, цифровизация образования имеет ряд пре-

имуществ для развития кадрового потенциала регионов, расширяя 

доступ к образованию, обеспечивая гибкие возможности обучения 

и способствуя экономическому развитию через подготовку квали-

фицированных кадров. 

Относительно структурных изменений занятости населения в 

ближайшем будущем прогнозируется рост в таких сферах, как 

креативная экономика, цифровая и виртуальная экономика, вос-

становление экологии, человекоориентированные сервисы во 

вновь формирующемся технологическом секторе [7].  

Цифровизация экономики значительно повлияла на характер 

и состав кадрового резерва. Современные кадры обладают углуб-

ленными знаниями в области цифровых технологий, программи-

рования, аналитики данных и информационных систем, что соот-

ветствует потребностям цифровой экономики. Специалисты теперь 

могут работать удаленно, используя облачные технологии и совре-

менные инструменты для коммуникации, что делает кадровый ре-

зерв более гибким и мобильным. 

Сотрудники с цифровыми навыками более склонны к обуче-

нию и адаптации к новым технологиям, что позволяет им лучше 

адаптироваться к переменам в бизнес-среде. Однако цифровая 

экономика предъявляет современным кадрам требование широко-

го набора навыков и знаний, способность переключаться между 

различными задачами и дисциплинами, что приводит к появле-

нию сотрудников с кросс-функциональными навыками. 

Цифровизация привела к появлению новых профессий и спе-

циализаций, таких как аналитики данных, специалисты по кибер-

безопасности, специалисты по искусственному интеллекту и дру-

гие, что расширяет кадровый резерв, поэтому специалисты, вла-
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деющие навыками анализа и интерпретации данных, становятся 

более востребованными в условиях цифровой экономики, что при-

водит к изменениям в структуре кадровых резервов компаний. 

Непрерывное обучение персонала и возможность самосовер-

шенствоваться являются ключевыми аспектами, которые способ-

ствуют успешной адаптации к изменениям на рынке. Это обстоя-

тельство подчеркивает значимость регулярного совершенствова-

ния кадровой политики. Хозяйствующим субъектам важно созда-

вать условия для постоянного профессионального развития со-

трудников, так как высокий уровень их компетенций, мотивации и 

профессионализма содействуют повышению эффективности рабо-

ты предприятия. Стратегия развития кадрового потенциала долж-

на гармонировать с основными стратегическими задачами пред-

приятия, придавая приоритет личностному и профессиональному 

росту сотрудников. 

Грамотно сформированная образовательная политика, опи-

рающаяся на тенденции цифровизации, не только служит инстру-

ментом сбалансированного наполнения рынком трудам квалифи-

цированными специалистами, но и предотвращает социальный 

коллапс. Но на уровне государства происходящие изменения могут 

застопориться как раз в силу отсутствия необходимого кадрового 

потенциала, то есть мы вступаем в порочный круг, не разорвав ко-

торый государство может столкнуться с острой нехваткой кадров 

[6, с. 23]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно прийти к выводу, 

что цифровизация образования является дополнением к традици-

онному образованию. Однако на сегодняшний день требуют 

решения такие вопросы, как необходимость обеспечения онлайн-

безопасности всех участников образовательного процесса, защита 

результатов интеллектуальной деятельности и их полная 

сохранность. 

Совершенствование цифровой экономики влечет за собой уг-

розу того, что отдельная личность становится полностью уязвимой 

перед глобальными платформами, в результате получения доступа 

к частной информации [2, с. 109]. 

Таким образом, цифровизация образования не только форми-

рует высокопрофессиональный кадровый потенциал, но и опреде-

ляет развитие высокотехнологичных секторов экономики, которые 
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являются основным катализатором социально – экономического 

развития региона.  
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Современные атаки специального типа на каналы  

передачи данных в компьютерных системах 

 

Е. И. Зимина, А. В. Таранов  

Гуманитарно-техническая академия, г. Кокшетау, Казахстан 

 
В статье исследуется текущая ситуация в области кибербезопасности, 

подробно рассматриваются разнообразные каналы утечки и перехвата ин-

формации, включая электромагнитные, акустические, визуальные и другие. 

Приводится обзор методов защиты от различных типов атак, включая тради-

ционные и универсальные подходы.  

Ключевые слова: киберугрозы, криптобезопасность, каналы утечки 

информации, электромагнитные атаки, средства защиты. 

Modern attacks of a special type on data transmission 

channels in computer systems  

 

E. I. Zimina, A. V. Taranov  

Humanitarian and Technical Academy, Kokshetau, Kazakhstan 
 

The article examines the current situation in the field of cybersecurity, exam-

ines in detail various channels of leakage and interception of information, including 

electromagnetic, acoustic, visual and others. An overview of methods of protection 

against various types of attacks, including traditional and universal approaches, is 

given. 

Keywords: cyber threats, cryptosecurity, information leakage channels, elec-

tromagnetic attacks, means of protection. 

 

Количество зарегистрированных сетевых вторжений за год со-

ставляет сотни тысяч. Однако считается, что 80 % компьютерных 

преступлений не попадает в официальную статистику, поскольку 

жертвы боятся огласки, которая может подорвать доверие к ним 

партнеров и клиентов [1]. 

По итогам 2022 года Казахстан на 4 ступени в мировом рей-

тинге стран по наибольшему количеству киберугроз, и вошел в де-

сятку стран с наибольшим количеством сетевых атак [2]. 
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Современные системы обработки информации представляют 

собой сложные программно-аппаратные комплексы, которые об-

ладают специфическими каналами утечки информации, сопрово-

ждающие штатный процесс обработки информационных ресурсов. 

Таким образом, компьютерные системы подвергаются широ-

кому спектру потенциальных угроз, что обуславливает необходи-

мость предусмотреть большой перечень функций и подсистем за-

щиты. В первую очередь необходимо обеспечить защиту наиболее 

информативных каналов утечки информации. 

Проблема перекрытия этих каналов осложняется тем, что 

процедуры защиты данных не должны приводить к заметному 

снижению производительности КС [3]. 

Согласно способам перехвата информации, в физической при-

роде каналов передачи данных, а также в среде распространения, 

каналы утечки и перехвата информации можно разделить на элек-

тромагнитные, электрические, акустические, кабели локальных 

вычислительных сетей (ЛВС), визуальные, индукционные, пара-

метрические, закладки и вирусы [4]. 

Для электромагнитных каналов характерно побочное излуче-

ние элементов и высокочастотных генераторов технических 

средств обработки информации (ТЗОИ) и самовозбуждения усили-

телей низкой частоты ТЗОИ. 

Средой акустических каналов утечки и перехвата информации 

могут быть воздух, конструкции зданий, трубы водоснабжения и 

отопления, а также другие твердые тела. Следует заметить, что 

акустические каналы могут быть источником утечки не только ре-

чевой информации, но и информации из механических замков, 

ключей, информации с принтера или клавиатуры ЭВМ и тому по-

добное. 

Кабели ЛВС выделены в отдельную группу, поскольку совре-

менные системы обработки информации построены на базе ло-

кальных компьютерных сетей и, как правило, такое кабельное хо-

зяйство представляет собой развитую сеть проводников разного 

типа. Кабельная система не содержит в себе активных или нели-

нейных элементов, поэтому сама по себе не может быть источни-

ком «побочных» излучений, однако связывает между собой все 

элементы компьютерной сети. По ней передаются сетевые данные, 
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но также она является и приемником всех паразитных наводок и 

средой для переноса побочных ЭМ излучений. 

Визуальные каналы утечки информации широко использова-

лись в эпоху докомпьютерной защиты информации и продолжают 

применяться и теперь. Для этого используют специальные техни-

ческие средства оптического, теплового и другого излучения. 

Химическая комбинаторная атака – это специальный вид ата-

ки на клавиатуру [5], которая заключается в нанесении на каждую 

клавишу клавиатуры небольшого количества (несколько ионов) 

различных солей соли (например, NaCl, KCl, LiCl, SrCl2 и т. д.). 

В процессе нажатия пользователем PIN-кода соли смешиваются, 

что позволяет использовать такую информацию для атаки. 

Звуковая атака – классический способ атаки на криптосистему 

с механическими и электрическими замками, кодовыми клавиату-

рами и т. д., при выполнении различных операций (например, на-

бор PIN-кода банкомата) издают звуки. 

Отдельной категорией выделены атаки на реализацию, наибо-

лее распространенными из которых являются: 

1) физическое атака заключается в исследовании особенностей 

реализации устройства в микросхеме, чтобы получить информа-

цию об алгоритмах или определить секретные ключи путем иссле-

дования области внутри кристалла ПЛИС [6]; 

2) оптическая атака аппаратных ошибок (относится к физиче-

ским атакам) заключается в генерировании сбоев в устройстве и 

дальнейшем применении дифференциального криптоанализа 

ошибок [7]; 

3) считывание ЭМ-излучения – каждый компонент криптоза-

щиты выделяет различные типы ЭМ-излучений, они позволяют 

получить различные «описания» событий, происходящие в тече-

ние каждого синхроимпульса (в этом заключается отличие от ата-

ки анализа энергопотребления, в которой в каждый момент вре-

мени доступно только одно «описание» изменения потока тока, и 

объяснение, почему данный вид атаки является эффективным).  

4) атака аппаратных ошибок – нарушитель имеет доступ к ап-

паратуре защиты информации и может проводить штатные опера-

ции по криптографическому преобразованию входных данных, а 

также специальным образом влиять на процесс обработки инфор-

мации, чтобы вызвать некорректную работу средств защиты ин-
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формации, а затем получить искаженный шифротекст. Дальней-

шая работа заключается в анализе криптотекста, полученного в 

нормальном режиме работы и в режиме возникновения ошибок. 

Несмотря на ожидаемую большую сложность такого процесса, 

Е. Бихам и А. Шамир теоретически доказали, что в общем случае 

достаточно от 50 до 200 пар независимых криптотекстов для взло-

ма распространенного симметричного алгоритма DES (Data 

Encryption Standard); 

5) атака на время выполнения отдельных операций (времен-

ная атака). Время выполнения криптографических операций зави-

сит не только от эффективности реализации конкретного алгорит-

ма, но также (иногда значительно) от входных данных. Особенно 

сильно такая корреляция проявляется для алгоритмов модулярно-

го экспоненцирования асимметричных криптосистем и алгорит-

мов сложения (умножения) точек на эллиптической кривой. Как 

правило, эти указанные криптографические операции являются 

вычислительно сложными, и для повышения производительности 

выполнения процедуры шифрования сообщения или формирова-

ния цифровой подписи используют специальные алгоритмы, осно-

ванные на оценке битовой информации ключа шифрования. Такая 

оценка в алгоритмах позволяет ускорить выполнение криптогра-

фических операций за счет обхода выполнения некоторых опера-

ций алгоритма при нулевых битах ключа. Отсюда очевидно, что 

всегда можно обнаружить определенную корреляцию между коли-

чеством единичных битов ключа и временем выполнения такого 

алгоритма. Именно такая информация позволяет злоумышленни-

ку выдвинуть гипотезу о количестве единичных и нулевых битов в 

секретном ключе, количественным эквивалентом которой может 

быть вес Хемминга, а на основе такой оценки осуществить атаку 

полного перебора в определенном поддиапазоне ключевого про-

странства, что требует значительно меньших вычислительных ре-

сурсов. Таким образом, оценка корреляции времени выполнения 

криптографических операций и веса Хемминга ключевой инфор-

мации позволяет злоумышленнику уменьшить сложность атаки на 

систему защиты информационных ресурсов; 

6) атака энергопотребления. Электронные устройства потреб-

ляют электроэнергию из источника в течение выполнения опера-

ций. Потребление меняется в зависимости от типов операций, ко-



 

-46- 

 

торые эти устройства выполняют. Источники большинства уст-

ройств предоставляют константное значение энергии, поэтому по-

нятно, что энергия, которую потребляет устройство, в процессе ра-

боты пропорциональна потребляемому току. Для осуществления 

атаки злоумышленник может использовать или анализ особенно-

стей асимметрии, или анализ импульсов, возникающих в кругу ис-

точники питания. 

Атакам сторонними каналами утечки информации свойствен-

на меньшая мощность, чем традиционным атакам, основанным на 

математическом анализе криптографического алгоритма, но вме-

сте с тем они существенно более действенные. Опасной атакой та-

кого типа для компьютерной системы является временная атака, 

поэтому разработка методов противодействия современным ата-

кам сторонними каналами утечки информации является актуаль-

ной задачей. 

Существует большое количество разнообразных подходов и 

методов, позволяющих защитить криптографические устройства 

от различных атак специального вида [4], описанных выше. 

Одним из известных традиционных и универсальных методов 

защиты является метод двукратного вычисления и проверки [4]. 

Суть метода заключается в проведении двух параллельных вычис-

лений с одними и теми же входными данными и проверке резуль-

татов на идентичность. При последовательном выполнении этих 

операций при условии существования длительных сбоев в аппа-

ратной части криптосистемы существует вероятность проведения 

успешной атаки, однако алгоритм может быть легко модифициро-

ван для устранения этой проблемы путем применения инверсных 

операций. 

К преимуществам такого метода следует отнести его универ-

сальность (такой метод может использоваться как для симметрич-

ных, так и асимметричных систем) и простоту реализации, а не-

достатком является дублирование вычислительных ресурсов, в ре-

зультате чего значительно снижается производительность системы 

и растут аппаратные затраты. 

Существует обобщенная классификация способов защиты от 

атак специального вида на криптоустройства, построенная на ос-

нове выделения ряда признаков, подробнее рассмотрены ниже [4]. 
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По типу имплементации – данный признак определяет, как 

должен реализоваться метод и какие подходы лежат в его основе. 

Различают следующие типы средств защиты: аппаратные, про-

граммные, конструктивные, пиротехнические и топологические. 

Например, для достижения высокого уровня быстродействия и вы-

сокой степени защиты метод вполне может быть реализован аппа-

ратно. Для борьбы с атаками, основанные на анализе энергопо-

требления, иногда используют специальные конструкции считыва-

телей (например, в банкоматах), которые делают невозможным 

использование эмуляторов смарт-карт, например, путем использо-

вания механических резцов, обсекает любые провода и шины, ко-

торые выходят за пределы считывателя. Пиротехнические методы 

заключаются в использовании специальных пороховых микроза-

палов в устройстве, предназначенных для его самоуничтожения в 

случае несанкционированного доступа или попытке выявить осо-

бенности его реализации. 

По прикладным использованиям – данный признак определя-

ет степень защиты данного метода от определенного класса атак. 

Например, маскировки тайного ключа в асимметричных крипто-

системах или на основе эллиптических кривых позволяет одно-

временно защитить устройство от атак анализа энергопотребле-

ния. Поэтому такой метод, позволяющий осуществить одновре-

менно защиту от нескольких атак типа, можно назвать универ-

сальным. С другой стороны, существуют методы, способные защи-

тить устройство только от одной из типичных атак. Примером мо-

жет быть алгоритм double–and–add always, который позволяет 

осуществить защиту только от атаки SPA (Simple Power Attack – 

простая атака анализа энергопотребления) на эллиптические кри-

вые, но как в поле простых чисел, так и двоичных. Такие методы 

можно назвать комплексными. Кроме того, существуют достаточно 

узкие методы защиты, использующие определенную специфику 

конкретного алгоритма шифрования и позволяющие осуществить 

защиту только от одной конкретной атаки. Такие методы называют 

частичными. 

По типу доказательства метода – данный признак определяет 

способ доведения действенности метода защиты. Различают мето-

ды, построенные на основе формального доказательства, которые 

являются полными и, как правило, универсальными, но такое 
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формальное доказательство не всегда может быть легко реализо-

ван. Другой класс методов защиты доказывает действенность ме-

тода на основе экспериментальных данных. Такие методы легче 

строить, но использовать их опаснее, поскольку даже незначитель-

ная модификация атаки или имплементации устройства может 

привести к его компрометации. 

По совершенствам защиты – данный признак определяет, на-

сколько полно данный метод защиты позволяет нейтрализовать 

определенную атаку. Различают методы с полной защитой (как 

правило, формально доказанным), что означает невозможность 

успешной реализации атаки даже при увеличении вычислитель-

ных мощностей и накопленных статистических данных криптоа-

налитиком. С другой стороны, если увеличение информационных 

ресурсов позволяет успешно атаковать криптоустройство, то такие 

методы защиты являются частными, а их теоретическая основа ба-

зируется на увеличении вычислительной (или статистической) 

сложности атаки, что во многих прикладных случаях является дос-

таточным. 

По объекту системы – данный признак определяет объект сис-

темы защиты, который является ключевым для построения метода 

защиты. Например, при использовании методов рандомизации 

или маскировки можно модифицировать тайный ключ, входящее 

сообщение и тому подобное. Также для защиты от атак аппарат-

ных ошибок могут использоваться различные схемы обнаружения 

ошибок, использующих информацию о названных и другие объек-

ты системы защиты. Поэтому можно выделить следующие объекты 

системы: ключ, сообщение, алгоритм, общесистемные параметры 

(например, параметры поля, в котором проводят вычисления). 

По мере детализации. Защиту системы можно строить на раз-

ных уровнях реализации, начиная от протоколов и целой системы 

и вплоть до уровня имплементации элементарных операций. По-

этому при разработке метода защиты целесообразно выявить не-

обходимые и достаточные уровни для его осуществления. Разли-

чают уровни узлов, блоков, модулей, операций, итераций, алго-

ритмов, протоколов и систем. 

По типу избыточности – данный признак является наиболее 

интересным и определяет, какой механизм борьбы с атакой поло-

жен в основу защиты. Очевидно, что получить новые признаки (ус-
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тойчивость к определенным атакам) система может только за счет 

изменения свойств других признаков (производительность, ис-

пользованная площадь кристалла и т.д.). Можно выделить сле-

дующие типы избыточности: архитектурная, временная, алгорит-

мическая и информационная. 

Архитектурная избыточность предполагает использование 

специальных компонентов для реализации защиты, таких, как ре-

конфигурированные систолические архитектуры, схемы контроля, 

асинхронная логика, мажоритарные устройства, генераторы шу-

мов, специальные датчики, встроенные источники питания, счет-

чики количества операций и резервирование. 

Временная избыточность предполагает использование допол-

нительных или повторных вычислений для борьбы с атаками и, 

как правило, приводит к снижению характеристик устройств. 

Алгоритмическая избыточность предполагает модификацию 

традиционного алгоритма для борьбы с определенным видом атак. 

Как правило, имплементация такой модификации приводит к 

уменьшению производительности работы устройства или допол-

нительных аппаратных затрат. 

Информационная избыточность предполагает использование 

дополнительных информационных битов в представлении данных, 

которые позволяют проводить выявление наличия, а иногда и ис-

правления ошибок. Эти методы защиты базируются на традици-

онных методах адаптивного кодирования, а именно: проверка на 

четность, аутентификация ключей по хеш-функцией и специаль-

ное кодирование. 

Таким образом, перечисленные методы применяются в совре-

менных криптосистемах, основанных на асимметричной крипто-

графии. Асимметричные криптоалгоритмы используют два ключа, 

один из которых является тайным, что обеспечивает высокую ус-

тойчивость системы передачи данных в целом. Однако эти методы 

осуществляют противодействие, в основном, активным атакам на 

реализацию и требуют больших производительных и вычисли-

тельных затрат системы. Поэтому необходима разработка метода 

защиты от опасной в настоящее время пассивной атаки – анализа 

по времени, который учитывает текущее состояние системы. Зло-

умышленник, осуществляя атаку на асимметричные криптосисте-

мы, анализирует в основном модульное экспоненцирование, со-
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держащее секретный ключ. Выбор оптимального метода возведе-

ния в степень по модулю обеспечивает наилучшую защиту от 

вскрытия ключа шифрования. 

 

Библиографический список 
 

1. Минзов А. С. Методология применения терминов и определений в 

сфере информационной, экономической и комплексной безопасности бизне-

са : уч.-мет. пособие. — М. : ВНИИ геосистем, 2011. — 84 с. 

2. Новак Дж., Норткатт С., Маклахен Д., Как обнаружить вторжение в 

сеть. Настольная книга специалиста по системному анализу. — М. : Лори, 

2012. – 384 с. 

3. Гашков С. Б., Применко Э. А., Черепнев М. А., Криптографические ме-

тоды защиты информации. — М. : Академия, 2010. – 304 с. 

4. Воронцова С.В., Обеспечение информационной безопасности в банков-

ской сфере : монография. — М. : Кнорус, 2015. – 160 с. 

5. Сердюк В. А., Организация и технологии защиты информации. Обна-

ружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных 

системах предприятий. — М. : Высшая Школа Экономики (Государственный 

Университет), 2011. – 576 с. 

6. Гашков С. Б., Применко Э. А., Черепнев М. А., Криптографические ме-

тоды защиты информации. — М. : Академия, 2010. – 304 с. 

7. Шепитько Е. Экономика защиты информации. — М. : МФЮУ, 2011. – 

64 с. 

 

  



 

-51- 

 

УДК: 331.08 

Развитие управленческих кадров  

в условиях цифровизации 

 

Д. К. Котляков 

Аспирант 

Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия 

 
В статье рассмотрены вопросы развития кадров в условиях цифровизации. 

Рассмотрены позитивные и негативные тенденции данного процесса. Выявле-

ны платформы, которые оказывают влияние на эффективность обучения и раз-

витие персонала в условиях цифровизации. Описаны шаги и принципы, кото-

рые могут быть полезными для эффективной адаптации к цифровым измене-

ниям. Описаны важные в цифровом обучении персонала тренды. Выделены 

ключевые шаги, которые могут быть включены в цифровую стратегию разви-

тия персонала. Описаны преимущества и методы партнерства с экспертами в 

области развития кадров и цифровой трансформации. Выделены ключевые ас-

пекты мониторинга и оценки развития кадров в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация, развитие кадров, обучение персонала. 

Development of management personnel  

in the conditions of digitization 

 

D. K. Kotlyakov  

Postgraduate student 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia 

 
The article discusses issues of personnel development in the context of digital-

ization. Positive and negative trends in this process are identified. Platforms that 

influence the effectiveness of personnel training and development in the context of 

digitalization have been identified. Describes steps and principles that can be help-

ful in effectively adapting to digital change. Trends that were considered important 

in digital personnel training are described. Key steps that can be included in a digi-

tal personnel development strategy are highlighted. The advantages and methods of 

partnership with experts in the field of personnel development and digital trans-

formation are described. The key aspects of monitoring and evaluating personnel 

development in the context of digitalization are highlighted. 

Keywords: Digitalization, personnel development, personnel training. 



 

-52- 

 

Цифровизация оказывает значительное влияние на развитие 

персонала. Она требует новых навыков и знаний, поощряет обуче-

ние и переподготовку. Работники должны адаптироваться к циф-

ровым инструментам, что способствует постоянному профессио-

нальному росту [6, 8]. 

Принципы развития персонала в условиях цифровизации 

включают постоянное обучение, адаптивность к изменениям и 

развитие цифровых компетенций. Целью является создание ко-

манды с высокой цифровой грамотностью, способной эффективно 

использовать современные технологии. Задачи включают обуче-

ние персонала новым цифровым навыкам, поддержку профессио-

нального роста и создание гибких образовательных программ [1]. 

Цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий 

в различные области жизни, бизнеса и общества для повышения 

эффективности, доступности информации и улучшения качества 

услуг [7, 9, 11]. 

Актуальность обучения и развития кадров в период цифрови-

зации невероятно высока по нескольким причинам, указанным в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Причины актуальности обучения и развития кадров 

в период цифровизации 

 
Наименование Описание 

Быстрое технологиче-

ское развитие 

В условиях постоянного развития технологий, пер-

сонал должен обновлять свои знания и навыки, 

чтобы быть в курсе последних трендов 

Повышение  

эффективности бизнеса 

Обученные сотрудники лучше адаптируются к но-

вым технологиям, что способствует повышению 

эффективности бизнес-процессов 

Конкурентоспособность  

на рынке труда 

Сотрудники с актуальными цифровыми навыками 

востребованы на рынке труда, что повышает конку-

рентоспособность как индивида, так и организации 

Инновации  

и развитие бизнеса 

Обученные кадры способствуют внедрению инно-

ваций и развитию новых стратегий, что является 

ключевым фактором для долгосрочного успеха 

компании 

Гибкость и адаптивность 

Обученные сотрудники более гибки и способны 

лучше адаптироваться к изменениям в бизнес-

среде 
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Позитивные тенденции в развитии кадров управления в усло-

виях цифровизации включают автоматизацию рутинных задач, 

улучшение аналитики для принятия решений и повышение эф-

фективности команды [6, 8]. Однако существуют и негативные ас-

пекты, такие как возможная потеря рабочих мест из-за автомати-

зации, необходимость постоянного обучения для адаптации к но-

вым технологиям и риски в области кибербезопасности. 

Факторы, влияющие на процесс развития персонала в период 

цифровизации включают: 

- технологические изменения: внедрение новых технологий 

требует обновления навыков персонала; 

- образование и обучение: эффективные образовательные про-

граммы поддерживают развитие цифровых компетенций; 

- лидерство и культура компании: руководство и корпоратив-

ная культура играют решающую роль в успешной адаптации к из-

менениям; 

- гибкие методы работы: внедрение гибких методов работы, 

включая удаленную работу, требует новых управленческих навыков; 

- финансовая поддержка: доступ к ресурсам для обучения и 

развития персонала является ключевым фактором; 

- социальные и культурные аспекты: понимание социокуль-

турных особенностей сотрудников способствует успешной адапта-

ции к изменениям. 

Успешное управление этими факторами содействует эффек-

тивному развитию персонала в эпоху цифровизации [2]. 

На эффективность обучения и развития персонала в условиях 

цифровизации оказывает влияние цифровые образовательные 

платформы, которые способствуют более эффективному и доступ-

ному обучению; персонализированный подход, то есть адаптивные 

обучающие программы, учитывающие индивидуальные потребно-

сти и темпы обучения сотрудников; онлайн-ресурсы и виртуаль-

ные классы, которые дают возможность обеспечения доступа к 

обучению в любом месте и в любое время, что способствует гибко-

сти и удобству для сотрудников; оценка и обратная связь, которая 

позволяет адаптировать программы обучения и поддерживает по-

стоянное улучшение навыков персонала; интеграция в рабочий 

процесс, то есть обучение, интегрирование в повседневные задачи, 

что более успешно внедряется в рабочую среду и приводит к прак-
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тическому применению знаний; мотивация и поддержка руково-

дства при котором стимулирование интереса сотрудников к обуче-

нию повышают эффективность образовательных программ. Сово-

купность этих факторов способствует эффективному обучению и 

развитию персонала в условиях цифровизации, что, в свою оче-

редь, укрепляет конкурентоспособность компании [3, 6, 7, 8, 9]. 

Эффективность в развитии персонала зависит от конкретных 

потребностей и контекста организации. Оба подхода имеют свои 

преимущества, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формы обучения персонала 

 
Очная форма Цифровизация 

Позволяет личное взаимодействие и 

обмен опытом между сотрудниками. 

Продвинутые методы обучения, такие 

как тренинги и семинары, часто про-

ще реализовать в очной форме 

Обеспечивает гибкость и доступность 

обучения в любое время и из любого 

места. 

Эффективно при обучении цифро-

вым навыкам и использовании тех-

нологий 

 

Идеальный подход часто включает в себя комбинацию обоих 

методов (блендед-формат — blended learning), что позволяет соче-

тать преимущества очного обучения с гибкостью цифровых ресур-

сов. Выбор между очной формой и цифровизацией зависит от кон-

кретных целей обучения, предпочтений сотрудников и особенно-

стей компании. 

В России существует ряд программ развития персонала, адапти-

рованных к условиям цифровизации. Некоторые из них включают: 

● Программы онлайн-обучения. Различные образовательные 

платформы и курсы предоставляют доступ к обучению в области 

цифровых навыков и технологий. 

● Инновационные учебные проекты. Различные инициативы, 

направленные на интеграцию цифровых инструментов в образова-

тельные процессы, создание онлайн-ресурсов и платформ для об-

мена знаний. 

● Партнерства с технологическими компаниями. Сотрудниче-

ство с ведущими технологическими компаниями для организации 

обучающих программ и мастер-классов. 
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● Цифровые платформы для обучения персонала. Развитие и 

внедрение цифровых платформ, специализированных в обучении 

персонала, с использованием технологий и аналитики. 

● Государственные программы поддержки образования и раз-

вития персонала. Инициативы государства, направленные на соз-

дание условий для обучения и развития кадров в области цифро-

вых технологий [4]. 

Эти программы направлены на подготовку персонала к вызо-

вам цифровой экономики и обеспечивают компании и сотрудни-

ков необходимыми навыками для успешного функционирования в 

условиях цифровизации. 

Обучение и развитие персонала в период цифровизации не 

является просто трендом, а необходимостью для компаний, стре-

мящихся оставаться конкурентоспособными и успешными в быст-

ро меняющемся мире [5]. 

Развитие кадров управления в условиях цифровизации – это 

важный аспект успешного управления в современном мире. Для 

эффективной адаптации к цифровым изменениям рекомендуется: 

Обучение и переподготовка персонала: сотрудники управле-

ния должны усвоить цифровые навыки, включая работу с анали-

тикой данных, искусственным интеллектом, автоматизированны-

ми системами и т.д. 

● Понимание технологических трендов: управленцам важно 

следить за новейшими цифровыми технологиями и понимать, как 

они могут применяться в их области. 

● Изменение корпоративной культуры: необходимо создать 

среду, которая поощряет инновации, эксперименты и обучение, а 

также поддерживает гибкость и адаптивность. 

● Цифровая стратегия: разработка и внедрение цифровой 

стратегии помогут ориентировать управленческий персонал на 

достижение конкретных цифровых целей. 

● Партнерство с экспертами: сотрудничество с внешними кон-

сультантами и экспертами в области цифровизации может уско-

рить процесс обучения и применения новых технологий. 

● Мониторинг и оценка: важно следить за результатами и эф-

фективностью цифровых инициатив и корректировать стратегию 

при необходимости. 



 

-56- 

 

Цифровизация меняет сферу управления, и для успешной 

адаптации необходимо постоянное развитие кадров и гибкость в 

подходах к управлению [5]. 

Обучение и переподготовка персонала играют ключевую роль 

в успешной цифровой трансформации организации. Вот некото-

рые шаги и принципы, которые могут быть полезными: 

● Определение потребностей: сначала определите, какие кон-

кретные навыки и знания необходимы сотрудникам в связи с циф-

ровой трансформацией. Это может включать в себя обучение в об-

ласти аналитики данных, искусственного интеллекта, цифровой 

маркетинг и другие сферы. 

● Персонализированное обучение: разные сотрудники могут 

иметь разные потребности в обучении. Предоставьте возможность 

для персонализированного обучения, а также обучение «на месте» 

(just-in-time learning) для решения конкретных задач. 

● Онлайн-курсы и ресурсы: используйте онлайн-платформы, 

курсы и ресурсы для обучения сотрудников. Это может включать в 

себя массовые открытые онлайн-курсы, видеоуроки, вебинары и 

многое другое. 

● Менторство и коучинг: назначьте опытных сотрудников в 

качестве наставников, чтобы помочь новичкам осваивать новые 

цифровые навыки. 

● Постоянное обучение: цифровые технологии меняются бы-

стро. Обеспечьте сотрудникам возможность постоянно обновлять 

свои навыки и следить за последними трендами. 

● Оценка успеха: регулярно оценивайте прогресс и успех обу-

чения сотрудников, чтобы убедиться, что они достигают постав-

ленных целей [10]. 

Обучение и переподготовка персонала важны для того, чтобы 

организация могла максимально эффективно использовать воз-

можности, предоставляемые цифровой трансформацией. 

Технологические тренды в условиях цифровизации постоянно 

развиваются, но некоторые из них остаются актуальными в тече-

ние длительного времени. На 2022 год и последующие годы сле-

дующие тренды считались важными: 

● Искусственный интеллект: применение машинного обуче-

ния и нейронных сетей для анализа данных, автоматизации про-

цессов и принятия решений. 
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● Интернет вещей: связь и сбор данных от различных уст-

ройств и сенсоров, позволяющая улучшить управление и монито-

ринг в реальном времени. 

● Блокчейн: технология распределенного реестра для обеспе-

чения безопасности и надежности цифровых транзакций и кон-

трактов. 

● Облачные технологии: хранение данных и обработка ресур-

сов в облаке для увеличения гибкости и доступности. 

● Кибербезопасность: защита от киберугроз и взломов, вклю-

чая разработку современных средств защиты и мониторинга. 

● 5G и беспроводные технологии: увеличение скорости и дос-

тупности сети, что обеспечивает новые возможности для связан-

ных устройств и приложений. 

● Робототехника и автоматизация: внедрение роботов и автома-

тизированных систем в производство, логистику и другие отрасли. 

● Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR): примене-

ние в развлечениях, обучении и бизнес-процессах. 

● Квантовые вычисления: новый уровень вычислительных 

возможностей, который может повлиять на многие сферы, вклю-

чая криптографию и научные исследования. 

● Цифровая экология: разработка технологий, направленных 

на снижение негативного влияния цифровизации на окружающую 

среду и устойчивое использование ресурсов [10]. 

Эти тренды продолжат развиваться, и организации, которые 

успешно интегрируют их в свою деятельность, смогут быть более 

конкурентоспособными в условиях цифровой эры. 

Цифровая стратегия развития персонала должна быть вы-

строена вокруг конкретных потребностей и целей организации, а 

также поддерживаться соответствующими ресурсами и лидерст-

вом. Это поможет обеспечить эффективное развитие сотрудников в 

условиях цифровой трансформации. 

Партнерство с экспертами в области развития кадров и циф-

ровой трансформации может значительно улучшить процесс адап-

тации организации к цифровизации. Вот какие преимущества и 

методы партнерства можно рассмотреть: 

● Доступ к экспертным знаниям: сотрудничество с внешними 

экспертами позволяет организации получить доступ к актуальным 

знаниям, лучшим практикам и последним трендам в цифровизации. 
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● Консультации и анализ: эксперты могут проводить анализ 

текущей ситуации в организации и предоставлять рекомендации 

по наиболее эффективным шагам в развитии персонала. 

● Обучение и обучающие программы: эксперты могут разраба-

тывать и проводить обучающие программы и тренинги, нацелен-

ные на развитие цифровых навыков сотрудников. 

● Поддержка внедрения: эксперты могут помочь внедрить но-

вые цифровые технологии и процессы, обеспечивая сопровожде-

ние и консультации на протяжении всего процесса. 

● Сетевые связи: партнерство с экспертами может помочь ус-

тановить полезные связи и партнерства с другими организациями 

и индустриальными лидерами. 

● Адаптация к специфике организации: эксперты могут инди-

видуально адаптировать свои решения и программы под конкрет-

ные потребности и цели организации. 

● Мониторинг и оценка: эксперты могут помочь в разработке 

механизмов мониторинга и оценки эффективности стратегии раз-

вития персонала [11]. 

Партнерство с экспертами дополняет внутренние усилия орга-

низации и обогащает опыт внедрения цифровых решений. Важно 

выбирать партнеров с учетом специфики задач и целей организации, 

чтобы обеспечить максимальную пользу от такого сотрудничества. 

Мониторинг и оценка развития кадров в условиях цифровиза-

ции являются важными инструментами для обеспечения эффек-

тивности и успеха стратегии развития персонала. Вот некоторые 

ключевые аспекты этого процесса: 

● Установление ключевых показателей производительности 

(KPI): определите конкретные KPI, которые связаны с целями раз-

вития персонала в контексте цифровой трансформации. Это могут 

быть, например, уровень овладения цифровыми навыками или по-

вышение производительности в новых цифровых процессах. 

● Сбор данных: разработайте механизмы сбора данных о про-

изводительности сотрудников и их развитии. Это может включать 

в себя анкеты, тестирование, оценки руководства и другие методы. 

● Анализ данных: проводите регулярный анализ данных, что-

бы оценить, насколько успешно достигаются поставленные цели 

развития. Идентифицируйте области, где сотрудники нуждаются в 

дополнительной поддержке. 



 

-59- 

 

● Обратная связь и разговоры о развитии: предоставляйте сотруд-

никам обратную связь на основе данных и обсуждайте их развитие. 

Помогайте им устанавливать новые цели и планы для улучшения. 

● Корректировка стратегии: в зависимости от результатов монито-

ринга и оценки, корректируйте стратегию развития персонала, чтобы 

лучше соответствовать изменяющимся потребностям организации. 

● Поощрение достижений: поощряйте и вознаграждайте со-

трудников, достигших значительных успехов в развитии цифровых 

навыков и производительности. 

● Обучение и развитие на долгосрочной основе: обеспечьте 

постоянное обучение и развитие, чтобы сотрудники могли сохра-

нять актуальные навыки и следить за изменяющимися требова-

ниями цифровой среды [12, 13]. 

Мониторинг и оценка развития кадров позволяют организа-

ции адаптироваться к изменяющейся среде и добиваться более вы-

сокой эффективности в условиях цифровой трансформации [8, 9]. 

Итог обучения и развития кадров в условиях цифровизации 

включает в себя цифровые навыки, то есть успешное обучение обес-

печивает приобретение сотрудниками цифровых навыков, необходи-

мых для эффективной работы с современными технологиями; повы-

шение производительности, то есть обучение и развитие, адаптиро-

ванные к цифровым требованиям, способствующие повышению про-

изводительности и эффективности бизнес-процессов; гибкость и 

адаптивность, то есть кадры, подготовленные в условиях цифровиза-

ции, обладающие гибкостью и способностью адаптироваться к быстро 

меняющимся технологическим требованиям; инновации в бизнесе, 

которые проявляются в обучении персонала в области цифровых тех-

нологий, что стимулирует инновации и способствует развитию новых 

подходов в бизнесе; коллективная цифровая грамотность – когда фо-

кус на обучении формирует коллективную цифровую грамотность в 

организации, улучшая совместную работу и коммуникацию; страте-

гическая конкурентоспособность, то есть обученный и развитый пер-

сонал является ключевым фактором стратегической конкурентоспо-

собности компании в эпоху цифровых технологий. 

В целом успешное обучение и развитие кадров в условиях 

цифровизации создают фундамент для устойчивого развития ком-

пании в современной цифровой экономике. 
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Актуальность. Принимая во внимание достоинства и недос-

татки цифровых технологий, органы государственной власти и 

высшие должностные лица стали рассматривать их применение в 

мониторинге развития промышленности как фактор технологиче-

ского конкурентного преимущества, с одной стороны, и как угрозу 

национальной безопасности – с другой.  
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Изученность проблемы. Вопросы взаимосвязи цифровой 

трансформации с новым технологическим укладом, роль системы 

государственного управления в новой цифровой среде частично 

исследованы в трудах О. Б. Иваненко, П. А. Костромина, А. А. Ко-

раблевой, А. И. Ковалева, А. О Степановой В. В. Хамалинской и 

других [1-5]. Отдельные аспекты цифровой трансформации про-

мышленных предприятий стали объектом изучения в работах та-

ких отечественных ученых, как Л. А. Ватутина, Е. Ю. Злобина, 

В. А. Ковалева, Е. Б. Хоменко и других [6, 7]. 

Цель исследования заключается в определении необходимо-

сти дальнейшего развития мониторинга цифровой зрелости про-

мышленных предприятий органами федеральной исполнительной 

власти в России.  

Достижение цифровой зрелости промышленности к 2030 году 

как одной из ключевых отраслей национальной экономики связа-

но со стратегической целью развития «Цифровая трансформа-

ция» [8], для реализации которой значима выстраивание монито-

ринга контрольных точек как набора показателей.  

В России информацию, создаваемую и аккумулируемую ве-

домственными автоматизированными информационными систе-

мами федерального уровня, можно рассматривать как единый мас-

сив данных, позволяющий координировать действия органов вла-

сти по достижению стратегических целей России. В настоящее 

время в рамках государственного мониторинга информация час-

тично обрабатывается на основе применения систем интеллекту-

ального анализа. 

Применительно к цифровой трансформации обрабатывающих 

отраслей промышленности на период до 2030 года, взят вектор на 

осуществление пяти проектов, связанных с инновациями (органи-

зационные, технологические, продуктовые, в сфере кадров и в го-

сударственном управлении), а также распространение практики 

использования сквозных технологий.  

При рассмотрении понятийно-терминологического аппарата 

темы исследования следует пояснить, что под цифровой зрелостью 

промышленных предприятий понимается «готовность встраива-

ния в новый технологический уклад, использующий новейшие 

достижения цифровых технологий» [9]. 
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* базовое значение устанавливается при первичном обследовании 

 
Индикаторы достижения «цифровой зрелости» промышленности, в % [10] 

 

Ответственными органами власти за реализацию мониторинга 

достижения «цифровой зрелости» являются Министерство цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации и Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

Для расчета обобщающего показателя уровня цифровой зре-

лости промышленности в России учитываются такие показатели 

как: численность специалистов, интенсивно использующих ИКТ; 
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роста расходов организаций на внедрение и использование совре-

менных цифровых решений и другие.  

Промышленность как объект государственного мониторинга, 

имеет свой официальный набор показателей, представленный на 

рисунке 1.  

Среди рассматриваемых показателей есть специфика по объ-

ектам оценки: первые три показателя связаны с системообразую-

щими предприятиями обрабатывающих отраслей промышленно-

сти; четвертый (предприятия, в отношении которых создан циф-

ровой паспорт в государственной информационной системе про-

мышленности) — крупные и средние предприятия данного сектора 

экономики; остальные индикаторы увязаны с системообразующи-

ми промышленными предприятиями следующих групп: пятый и 

шестой показатели — «Машиностроение и приборостроение», 

седьмой показатель — «Химическая и металлургическая промыш-

ленность», восьмой — «Легкая промышленность и лесопромыш-

ленный комплекс», «Фармацевтическая и медицинская промыш-

ленность» соответственно.  

Примечательно, что первым опытом по оценке достижения 

цифровой зрелости промышленных предприятий стало исследо-

вание в начале 2021 года Минпромторга с учетом практики ИТ-

компаний при анализе внедрения платформ [11]. Таким образом, 

федеральные органы исполнительной власти в нашей стране нача-

ли собирать и обрабатывать уникальную информацию по характе-

ристикам промышленного предприятия, в том числе и об их го-

товности к внедрению цифровых технологий.  

Специально созданный модуль ГИСП «Цифровой паспорт 

промышленных предприятий» позволяет, с одной стороны, со-

брать и изучить необходимую для органов власти, с другой – пре-

доставить сервисные функции предприятиям, в частности, исполь-

зовать возможности государственной поддержки проектов цифро-

визации (например, по национальным проектам «Цифровая эко-

номика» и «Производительность труда»). Кроме того, инноваци-

онным подходом при организации государственного мониторинга 

цифровой зрелости предприятий промышленности на базе ГИСП 

стал инструмент по реализации обратной связи от бенефициаров 

(граждане, промышленные предприятия и инвесторы) на основе 

их ежегодного интервью, анкетирования и опросов.  



 

-65- 

 

Следовательно, действующая система государственного мони-

торинга цифровой зрелости промышленности в России, выстроена 

с учетом клиентоцентричности при удовлетворении общественных 

потребностей и может рассматриваться как сервисная цифровая 

платформа.  

Для дальнейшего совершенствования мониторинга отечест-

венной промышленности, необходимо расширить функционал го-

сударственных информационных систем: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

быть объектом государственного мониторинга по показателю «до-

ля предприятий, использующих технологию API для обмена дан-

ными, предоставления цифровых услуг и информационного взаи-

модействия с государственными информационными системами», а 

также получать сервисную поддержку не только в рамках реализа-

ции федерального проекта «Создание цифровой платформы с ме-

ханизмом адресного подбора и возможностью дистанционного по-

лучения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП 

и самозанятыми гражданами», но и за счет их включения в циф-

ровую паспортизацию в рамках ГИСП [10].  

В целом, актуальные проблемы и перспективы развития госу-

дарственного мониторинга достижения цифровой зрелости про-

мышленности в России связаны с определением состава и структу-

ры объектов оценки, межведомственной электронной интеграции 

органов власти для более высокого качества достижения нацио-

нальных целей развития страны. 
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В статье рассматриваются роль и место нейронных сетей в развитии со-

циально-экономической сферы, пути и технологии разработки и эффективно-

го использования нейронных сетей в различных областях деятельности. 

Обосновывается необходимость совершенствования системы подготовки бу-

дущих специалистов всех направлений и специальностей в области нейрон-
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The article discusses the role and place of neural networks in the development 

of the socio-economic sphere, ways and technologies of development and effective 

use of neural networks in various fields of activity. The necessity of improving the 

system of training future specialists in all areas and specialties in the field of neural 

networks is substantiated. 
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Современный этап развития общества, которое все в большей 

степени приобретает черты информационного, характеризуется 

разработкой и внедрением во все сферы человеческой деятельно-

сти искусственных нейронных сетей (НС), являющихся важней-

шим направлением развития систем искусственного интеллекта 

(ИИ). Именно нейронные сети становятся сейчас той инновацией, 
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которая реально изменяет качество и эффективность процессов в 

самых различных областях. Отметим, что во всех развитых странах 

и в России в том числе на государственном уровне реализуются 

мероприятия, направленные на развитие ИИ. Примером этому в 

нашей стране является Указ Президента Российской Федерации от 

10.10.2019 г. No 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации» [1]. 

Социально-экономическая сфера как система процессов, свя-

занных с производством, распределением и потреблением товаров 

и услуг в обществе, а также связанное с этим взаимодействие ин-

дивидуумов, организаций и государства в сфере экономической 

деятельности в максимальной степени является «потребителем» 

современных инноваций на базе ИИ, включая НС. Иллюстрацией 

сказанного могут быть реальные примеры результативного приме-

нения нейронных сетей в самых различных областях. Например, 

прогнозирование экономической эффективности проектов или ве-

роятности банкротства компании, предсказание стоимости акций, 

а также и другие виды прогнозной аналитики, разработки новых 

видов лекарственных препаратов, медицинская диагностика и пер-

сонализация процессов лечения, разработка и использование ана-

логов классических интеллектуальных игр и др. В общем случае 

применение НС позволяет идентифицировать некоторые объекты, 

делать «предсказания» на основе имеющихся данных или осуще-

ствлять обобщение данных и поиск неявных закономерностей.  

Организации, внедряющие в свои процессы НС, обеспечивают 

себе долгосрочные конкурентные преимущества. Ряд крупнейших 

отечественных компаний реализуют образовательные проекты в 

сфере ИИ, направленные на подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов для данной сферы на этапе школьного образо-

вания. Примером одного из подобных примеров является всерос-

сийский образовательный проект «Академия искусственного ин-

теллекта для школьников», реализуемый при поддержке Сбера с 

2018 года (https://ai-academy.ru/). 

Рынок НС в настоящее время активно развивается и в нашей 

стране, и за рубежом, и за счет того, что все большее количество 

компаний предлагает услуги в области разработки НС «на заказ» 

для решения профессиональных задач в заданной предметной об-

ласти. Подобная работа основывается на понимании того, что лю-



 

-69- 

 

бая нейронная сеть является, по сути, специальной математиче-

ской моделью, которую необходимо «обучить» на основе каких-

либо данных. 

Эффективность и качество работ специалистов в области про-

ектирования и разработки нейронных сетей, а также результатив-

ность внедрения разработанных НС организациями социально-

экономической сферы опирается на систему знаний и практиче-

ских умения, в числе которых: понятие и виды НС; виды активаци-

онных функций; принципы обучения НС, включая формирование, 

например, представлений о том, как одна НС может обучать дру-

гую; методы оценки погрешностей и др.  

С развитием НС неразрывно связана еще одна инновация со-

временного информационного общества – анализ больших дан-

ных, представляющий собой исследование больших по объему 

массивов как структурированной, так и неструктурированной ин-

формации. Именно НС могут выступать в качестве инструмента, 

способного анализировать большие данные. 

Подготовка будущих специалистов всех направлений и специ-

альностей к использованию НС и анализу больших данных являет-

ся одной из важных задач современного образования всех уровней 

[3, 5, 6, 7]. Эффективная организация такой работы позволит вы-

пускникам успешно применять знания и практические умения в 

области НС в своей профессиональной деятельности и на этой ос-

нове обеспечить прогрессивное развитие технологий в каждой из 

предметных областей. На необходимость совершенствования сис-

темы образования в условиях глобальной цифровизации и приме-

нения систем ИИ указывается в указе [1]. При этом большие пер-

спективы применения специалистами всех направлений и интел-

лектуального анализа больших данных в своей профессиональной 

деятельности сталкиваются в настоящее время с недостаточной 

разработанностью методологических основ этой деятельности, со-

ответствующих средств обучения и методик их применения. Так, 

например, особенностью ряда используемых в образовании инст-

рументальных оболочек, с помощью которых возможно создание 

НС, является то, что от пользователя скрыты некоторые компонен-

ты «внутренней начинки» создаваемой НС, а это может привести к 

снижению эффективности использования на практике разрабо-

танной системы. 
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Отметим, что системы ИИ могут успешно применяться в 

управлении по отношению к системам самой различной природе. 

Так, в качестве примера применения систем ИИ в управлении в 

системе образования можно привести работу Е. А. Носкова, 

О. Н. Лучко, Е. В. Лопановой, в которой рассматриваются вопросы 

проектирования интеллектуальных информационных систем, 

предназначенных для повышения качества управления образова-

тельным процессом в области подготовки к обеспечению нацио-

нальной безопасности в сфере образования [4].  

В работе [8] указывается, что на сегодняшний день «от работ-

ников всех уровней квалификации требуются: 

- высокий уровень математической грамотности; 

- основательная естественно-научная и гуманитарная подго-

товка; 

- навыки, которые нередко называют “компетенции XXI века”; 

- прочные знания, умения и способности в области технологий 

(проектное мышление; цифровая грамотность; алгоритмическое 

мышление; направленное, или критическое, мышление и др.)» [8, 

с. 33]. В этой связи в качестве ключевых компетенций, которыми 

должны обладать специалисты, осуществляющие разработку и 

внедрение НС, могут быть определены компетенции, опирающие-

ся на высокий уровень математического образования и устойчивые 

навыки программирования на современных языках.  

Данное положение определяет возможные направления совер-

шенствования методики подготовки обучаемых в области как мате-

матики, так и информатики. Например, при изучении табличного 

процессора Excel необходимо предложить обучаемым создать гра-

фики таких функций, которые являются активационными для ней-

ронных сетей, как сигмоидальная или линейная с насыщением. 

В этой связи заслуживают внимания подходы зарубежных 

специалистов стран, уровень развития и применения ИКТ и ИИ, в 

частности, в которых находится на высоком уровне. Так, в частно-

сти, в рассмотрение был введен параметр DQ (Digital Intelligence), 

который определяется как всеобъемлющий набор технических, 

когнитивных, метакогнитивных и социально-эмоциональных ком-

петенций, которые основаны на универсальных моральных ценно-

стях и которые позволяют людям сталкиваться с проблемами и ис-

пользовать возможности цифровой жизни.  



 

-71- 

 

DQ включает в себя 24 цифровые компетенции определенного 

состава. Так, например, компетенция DQ23 «Грамотность в облас-

ти данных и ИИ», определяется как «способность генерировать, 

обрабатывать, анализировать, представлять значимую информа-

цию из данных, а также разрабатывать, использовать и применять 

ИИ и связанные с ним алгоритмические инструменты и стратегии 

для руководства информированными, оптимизированными и кон-

текстуально релевантными процессами принятия решений» [9]. 

Для максимально результативного использования НС в соци-

ально-экономической сфере требуется активизация исследований 

в области НС по самым различным направлениям (от проектиро-

вания НС до их реализации), а также и выявление наряду с достоин-

ствами и недостатков применения. В качестве одного из таких на-

правлений рассматривается анализ возможностей интегрирования 

моделирования НС и когнитивного моделирования, поскольку 

именно когнитивный подход показал свою эффективность при ис-

следовании социально-экономических систем [2]. Необходимо со-

вершенствование подготовки обучаемых в области проектирования, 

разработки и внедрения НС на всех уровнях образования, а также в 

процессе профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов всех отраслей. 
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В статье на основе психолого-педагогического подхода дано понятие 

ннклюзивной цифровой образовательной среды для определенных групп 

граждан (инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; граж-

дане, проживающие в малых городах и поселениях; дети, оставшиеся без по-

печения родителей; граждане старшего возраста; лица, находящиеся в пени-

тенциарных заведениях; граждане, проживающие и работающие в экстре-

мальных условиях и на удаленных территориях), обучение в которой осущест-

вляется на базе дистанционных образовательных технологий и цифровых 

технологий и позволяет создать реальные условия для индивидуализирован-

ного подхода к обучению. 

Ключевые слова: инклюзивная цифровая образовательная среда, дис-

танционные, цифровые технологии, индивидуализированный подход в обра-

зовании.  

Socio-economic aspects of the inclusive digital  

educational environment development in conditions  

of digitalization of the economy 

 

L. I. Mironova 

Dr. Sc. (Pedagogy), Cand. Sc. (Technology), Associate Professor 

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 

 
The article, based on a psychological and pedagogical approach, gives the con-

cept of an Inclusive Digital Educational Environment for certain groups of citizens 

(disabled people and persons with limited health capabilities; citizens living in 

small towns and settlements; children without parental care; older citizens; persons 

in in penitentiary institutions; citizens living and working in extreme conditions 

and in remote areas), training in which is carried out on the basis of distance educa-
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tional technologies and digital technologies and allows you to create real conditions 

for an individualized approach to learning. 

Keywords: inclusive digital educational environment, distance learning, digi-

tal technologies, individualized approach to education. 

 

В социальном государстве должны быть обеспечены права 

всех граждан на образование. Однако техногенная среда, ухуд-

шающаяся экологическая обстановка, экономические кризисы, 

возникновение эпидемий, повышение пенсионного возраста и дру-

гие обстоятельства приводят к тому, что число граждан, не имею-

щих возможности получить образование в традиционных образо-

вательных организациях, растет год от года.  

Мы живем в эпоху, когда изменения во всех аспектах жизни 

общества происходят очень быстро. Одной из интенсивно меняю-

щихся систем является система образования. Квалифицированные 

специалисты в современном обществе знаний очень востребованы. 

Поэтому требуется как увеличение количества образовательных 

организаций, так и развития уровня обеспеченности жителей 

страны доступом к образовательным ресурсам. Острота этого во-

проса возрастает с начавшимся процессом цифровизации россий-

ской экономики [6, 18, 24, 26]. В этих условиях трудно переоценить 

активное внедрение информационных и коммуникационных тех-

нологий в традиционную систему образования, которая давно и 

успешно развивается в определенных регионах страны и доступна 

большому количеству населения России. Анализ многолетних ис-

следований [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 23, 30] показал, что среди 

исследователей нет единого мнения по поводу определения поня-

тия «информационно-образовательная среда» (ИОС), поскольку 

они имеют различные основания и интерпретации (технологиче-

ские, организационные, инструментальные и пр.). Так, при педаго-

гическом подходе определение ИОС основывается на модели обу-

чения; при технологическом подходе ИОС строится как совокуп-

ность информационных систем; при организационном подходе 

ИОС строится как инструмент для управления образовательной 

системой или процессом; при методологическом подходе сущ-

ность ИОС определяется исследуемыми свойствами и принципами 

ее проектирования. Вместе с тем ни один из вышеперечисленных 

подходов не рассматривает понятие «среды» на базе психолого-



 

-75- 

 

педагогических оснований, которые были предложены В. А. Кру-

тецким и получили развитие в исследованиях И. В. Роберт [19, 20, 

21], О. В. Насс [15], Л. И. Мироновой [12] и др., которые рассматри-

вают ИОС в контексте реализации условий информационного 

взаимодействия. В данной статье будет рассмотрен именно этот 

подход.  

Говоря о распространении средств информационных и комму-

никационных технологий в образовании, не стоит забывать, что в 

России есть регионы, где для жителей получение современного об-

разования является сложным, а порой и недоступным. 

Речь пойдет о получении образования следующими катего-

риями жителей России: инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); гражданами, проживающих в ма-

лых городах и поселениях; детьми, оставшимися без попечения 

родителей; гражданами старшего возраста; лицами, находящими-

ся в пенитенциарных заведениях; гражданами, проживающими и 

работающими в экстремальных условиях и на удаленных террито-

риях. Условия проживания перечисленных категорий граждан не 

позволяют им получать полноценное образование как школьное, 

так и профессиональное. Данное обстоятельство определяет акту-

альность темы статьи.  

По аналогии с понятием информационной образовательной 

среды образовательной организации введем понятие инклюзивной 

цифровой образовательной среды (ИЦОС), под которой будем по-

нимать совокупность целенаправленно создаваемых условий ин-

формационного взаимодействия между субъектами образова-

тельного процесса (обучающими и группами обучаемых, пере-

численными выше) со специально разработанными информаци-

онными объектами, которые представляют собой информаци-

онные источники содержания обучения и средств обучения на 

базе современных цифровых технологий, учитывающими специ-

фические особенности здоровья либо проживания групп обучаю-

щихся. 

Кратко рассмотрим цифровые технологии [22, 27], получив-

шие в настоящее время наибольшее распространение, а также на-

правления, где они применяются или будут применяться в пер-

спективе:  
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- большие данные — цифровая технология, связанная с обра-

боткой больших объемов данных, это собственно сама информа-

ция, методы ее обработки и инструменты анализа (данные сейсмо-

логических станций, собираемые по всей Земле, база пользова-

тельских аккаунтов Facebook*, геолокационная информация всех 

фотографий в Instagram*, базы данных операторов мобильной 

связи и многое другое); 

- машинное обучение — цифровая технология, которая позво-

ляет на основе известных данных модели, прогнозировать неиз-

вестные (решение регрессионной задач, позволяющей на основа-

нии известных данных о продажах в прошлом спрогнозировать бу-

дущие объемы продаж, решение задачи классификации, которое 

позволяет предсказать к какому из известных классов относится 

объект, решение задачи кластеризации, которое позволяет разде-

лить большое множество объектов на кластеры, внутри которых 

объекты похожи между собой, решение задачи поиска аномалий, 

которое позволяет находить редкие, необычные объекты, сущест-

венно отличающиеся от основной массы);  

- нейронные сети – цифровая технология, основанная на ал-

горитме, моделирующем процессы головного мозга в виде нейро-

сети, основанном на нелинейном методе поиска решений, обла-

дающем высокой скоростью вычислений, способным обрабатывать 

сложные данные с большим количеством отличающихся призна-

ков (при машинном обучении нейронная сеть реализует метод 

распознавания образов, в математике нейросеть способна решать 

многопараметрическую задачу, в кибернетике нейросеть может 

моделировать адаптивное управление робототехникой, в искусст-

венном интеллекте нейросеть позволяет моделировать естествен-

ной интеллект на базе вычислительных алгоритмов, нейросеть 

способна создавать самообучающиеся системы для производствен-

ных процессов, беспилотных транспортных средств, систем распо-

знавания изображений, интеллектуальных систем безопасности, 

робототехники, систем контроля качества, интерфейсов голосового 

взаимодействия, аналитических систем и многого другого); 

                                            

* 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы и признал компа-

нию Meta (соцсети Facebook и Instagram) экстремистской и ее дея-

тельность запрещена в РФ. — Прим. ред. 
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- искусственный интеллект – цифровая технология, позво-

ляющая на компьютере или с помощью робота, управляемого с 

компьютера, выполнять творческие функции, которые традицион-

но считаются прерогативой человека (перевод текста с одного язы-

ка на другой, распознавать объекты по фото или видео, улавливать 

смысл произнесенных фраз и адекватно на них отвечать, в области 

финансов — алгоритмическая торговля, исследования рынка и ин-

теллектуальный анализ данных, управление личными финансами, 

управление финансовым портфелем; в области тяжелой промыш-

ленности — применение роботов в работе, которая считается опас-

ной для людей, в рутинной работе и т. д., в области медицины – 

при принятии решений медицинской диагностики, при интерпре-

тации медицинских изображений, создание планов лечения, робо-

ты-хирурги, роботы-сиделки; в области управление человеческими 

ресурсами и рекрутинга (просмотр резюме кандидатов, прогнози-

рования успеха кандидата, создание чатов-ботов повторяющихся 

задач); в области музыкального творчества (виртуальные компози-

торы); в области новостей, издательства и писательства (виртуаль-

ные журналисты и писатели); в области онлайн и телефонной 

службы поддержки клиентов (обслуживание клиентов, чат-боты на 

веб-страницах); в области развлечения и игр; в области транспорта 

(автономные самоуправляемые автомобили); 

- человеко-машинный интерфейс – цифровая технология для 

обеспечения взаимодействия между оператором и оборудованием 

(управление оборудованием и контроль его функционирования, 

создаются новые рабочие места, учитывающие эргономические 

особенности оператора, способы размещение приборов и органов 

управления, анализируется взаимодействия оператора со всеми 

органами управления: их доступность и необходимые усилия, эф-

фективность и скорость доступа, согласованность (непротиворечи-

вость) управляющих воздействий (в том числе т. н. защита от дура-

ка»), расположение дисплеев и размеры надписей на них); 

- виртуальная реальность — цифровая технология, позво-

ляющая имитировать искусственный цифровой трехмерный мир, в 

который человек может погрузиться с помощью специальных сен-

сорных устройств (очков, шлема и т. п.) (обучение персонала в об-

ласти здравоохранения, архитектуры, легкой и тяжелой промыш-

ленности, реабилитация больных, преодоление фобий, страхов, 
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эмоциональных переживаний, последствий травм, несчастных 

случаев, в области образования базовое или техническое дистан-

ционное обучение, в области продажи-покупки недвижимости 

дистанционный осмотр объектов недвижимости, в области спорта 

обучение спортсменов, оценка стратегии и тактики в предстоящей 

игре, совершенствование существующих навыков, в области кино и 

телевидения воплощение отснятого материала в реальность благо-

даря эффекту присутствия и возможности осуществлять 360-

градусный просмотр, в области туризма виртуальные путешествия 

и осмотр достопримечательности, в области развлечений вирту-

альные аттракционы с имитацией спецэффектов создают реали-

стичные картины); 

- интернет вещей — цифровая технология, основанная на 

концепции компьютерной сети физических объектов («вещей»), 

оснащенная встроенными датчиками для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой (тесная интеграция реального и вир-

туального миров, в котором общение производится между людьми, 

устройствами и внешней средой); 

- роботизация – цифровая технология, основанная на исполь-

зовании программного обеспечения с искусственным интеллектом 

(ИИ) и возможностями машинного обучения для обработки по-

вторяющихся задач большого объема, для решения которых ранее 

требовались люди (автоматизации производства). 

При этом под цифровизацией объекта или процесса будем 

понимать трансформацию данных об объекте или процессе из 

аналоговой формы в цифровую с использованием цифровых тех-

нологий с последующим автоматизированным анализом цифро-

вых данных и принятием оптимального в определенном смысле 

управленческого решения для улучшения производства или биз-

неса [13]. 

Можно сказать, что в процессе цифровизации происходит вне-

дрение цифровых технологий в различные сферы жизни с целью 

развития экономики и улучшения социально-экономического ка-

чества жизни. Процесс цифровизации помогает выполнять рутин-

ные задачи и принимать решения без вмешательства человека. 

Примерами использования цифровых технологий являются умные 

дома, роботы на заводах, беспилотные транспортные средства и пр. 

Информация об объекте или процессе в цифровой форме проще 
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анализируется и на ее основе можно получить более точное реше-

ние, направленное на улучшение производства, бизнеса, быта че-

ловека. 

Кратко рассмотрим специфику обучения каждой из перечис-

ленных ранее групп граждан, которые смогут обучаться в инклю-

зивной цифровой образовательной среде при условии разработки 

соответствующего учебно-методического обеспечения, учитываю-

щего их физиологические или социальные особенности.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ. Для современной цивилиза-

ции характерна тенденция к росту числа лиц (особенно детей) с 

физическими и (или) психическими недостатками. Это связано с 

усилением воздействия на человека всей совокупности патогенных 

факторов, продуцируемых современным производством и всем об-

разом жизни в индустриальном обществе (техногенное отчужде-

ние, социальные стрессы и т.п.).  

По статистике в России около 12 млн инвалидов, из них 

4 млн – трудоспособного возраста. Среди обучающихся на различ-

ных уровнях образования – не менее 4,5 % инвалидов (около 

900 тыс. человек) [28].  

С развитием электронного обучения в нашей стране за по-

следние годы наметился прогресс в части расширения возможно-

стей для людей, имеющих ограничения по здоровью. Беспрепятст-

венный доступ людей с ограниченными возможностями к инфор-

мации, к получению образования является исключительно важ-

ным для их социализации и повышения качества их жизни.  

В сфере интеллектуального труда люди с ограниченными воз-

можностями не только не уступают обычным здоровым людям, но 

в некоторых случаях даже превосходят их. Интеллектуальный по-

тенциал инвалидов используется недостаточно главным образом, 

потому что традиционные методы получения высшего образова-

ния не позволяют это сделать, не говоря уже о непрерывном обра-

зовании. Современный уровень развития цифровых технологий, а 

также возможности дистанционного обучения позволяют без су-

щественных дополнительных затрат на изменение архитектуры 

образовательной среды, а только за счет совершенствования орга-

низационных мероприятий по доставке образовательных услуг по 

месту нахождения обучающегося и разработке соответствующих 

учебно-методических материалов дать достойное образование лю-
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дям с ограниченными возможностями здоровья. При таком подхо-

де это не только обеспечит рост человеческого капитала за счет но-

вых образованных работников, но и уменьшит социальную нагруз-

ку на государство [10]. 

Обучение в малых городах и поселениях. В России более 

153 тыс. малых городов и поселений, где проживает более 

37 млн чел. При этом поселения с численностью населения менее 

15 чел. составляют не менее 30 %, а 20 тыс. сельских поселений во-

обще не имеют постоянных жителей. Кроме того, население Рос-

сии распределено по ее огромной территории крайне неравномер-

но. В таблице 1 приведены данные по плотности населения в феде-

ральных округах России по мере убывания. 

 

Таблица 1 — Распределение плотности населения  

по федеральным округам РФ 

 

Федеральный округ Площадь, км² 
Население, 

тыс. чел. 

Плотность насе-

ления, чел./км² 

Крымский 27,0 2323,4 86,2 

Центральный 650,2 39104,3 60,1 

Северо-Кавказский 170,4 9718,0 57,0 

Южный 420,9 14044,6 33,4 

Приволжский 1037,0 29673,6 28,6 

Северо-Западный 1687,0 13853,7 8,2 

Уральский 1818,5 12308,1 6,8 

Сибирский 5145,0 19324,0 3,8 

Дальневосточный 6169,3 6195,0 1,0 

 

Приведенные данные свидетельствую о чрезвычайно низкой 

плотности населения, которая негативно сказывается на развитии 

регионов. По данным Росстата, численность населения Дальнево-

сточного Федерального округа продолжает убывать. В этих услови-

ях особенно важно закрепить население на месте проживания. 

В своей массе люди всегда стремятся жить там, где выше качество 

жизни. Одним из основных компонентов качества жизни является 

возможность получения образования. Те отдаленные поселения, 
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где нет возможности получать образование, люди будут покидать. 

Наоборот, возможность учиться в вузе на месте проживания может 

стать фактором привлекательности отдаленного региона и даже 

его малых поселений, естественно, при условии развития осталь-

ных элементов инфраструктуры, включая обеспечение школьного 

обучения.  

Использование в образовании информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ), особенно в малонаселенных регио-

нах России и в сельской местности, позволит вести обучение по 

месту жительства при реализации различных уровней образова-

ния. Такой подход к образованию будет способствовать закрепле-

нию обучаемых на месте их проживания, росту человеческого по-

тенциала малонаселенных территорий, что обеспечит возможность 

их развития. В современных условиях этот фактор является важ-

ной геополитической задачей России. 

Еще одной проблемой является качество результатов образо-

вания. В последние годы государством проделана огромная работа 

по компьютеризации образовательных организаций и по обеспе-

чению их доступа к Интернету. Но наличие достаточного количе-

ства компьютеров и доступ в Интернет не улучшит качество обуче-

ния без использования новой дидактики, опирающейся на новые 

образовательные технологии. Наличие таких технологий даст воз-

можность распространять информатизацию и лучшие практики в 

сфере образования. Как показал опыт перехода школ на дистанци-

онные образовательные технологии (ДОТ) в период пандемии 

2020 г., резко возросло количество электронных учебных продук-

тов, однако повышения качества результатов обучения не про-

изошло. Причина этого явления кроется в том, что новые элек-

тронные учебные материалы предполагают развитие и использо-

вание новой дидактики. Традиционная дидактика «не работает» и 

дает серьезные сбои в условиях применения электронных образо-

вательных ресурсов (ЭОР). Это особенно заметно в школе. Панде-

мия продемонстрировала то, что учителя и родители были остав-

лены один на один с обилием разного рода учебных продуктов, 

предлагаемых для использования в учебном процессе, что вызы-

вало огромные затруднения при их выборе, при включении в 

учебный процесс, при прогнозировании результатов и их приме-

нения. Такие задачи по силам решать только учителям, обладаю-
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щим высоким педагогическим мастерством, а нехватка таких учи-

телей – проблема, присущая не только России, но и другим стра-

нам мира. Решение вышеуказанных проблем возможно только пу-

тем внедрения новой современной модели обучения в малоком-

плектных школах на основе применения ДОТ технологий в усло-

виях реализации современной цифровой дидактики. Такой подход 

позволит решить как проблему нехватки квалифицированных учи-

телей, так и расширить возможность получения образования для 

жителей малонаселенных территорий России.  

Далее представлен перечень преимуществ внедрения элек-

тронного обучения на базе дистанционных образовательных тех-

нологий в школьное образование в малых городах и поселениях: 

В целом решена проблема школьного обучения в малых горо-

дах и поселениях за счет: 

- получения школьниками полноценного обучения по всем 

дисциплинам школьной образовательной программы; 

- обеспечения возможности перехода к профильному обуче-

нию; 

- повышения качества результатов обучения на базе ИКТ за 

счет тренинговых технологий, а также электронного библиотечно-

го обслуживания.  

Созданы условия для создания виртуальных центров школь-

ного обучения, которые могут стать центрами дополнительного 

образования, культуры и досуга различных категорий населения 

малых городов и поселений. 

Решается проблема нехватки школьных учителей за счет вне-

дрения интеллектуальных роботов, обеспечивающих администри-

рование учебного процесса и аттестацию учебных заданий школь-

ников. 

Относительно получения высшего образования в удаленных 

регионах можно сказать следующее. Как показывают статистиче-

ские данные, основная часть вузов и их филиалы находятся в 

крупных или средних городах и практически отсутствуют на пери-

ферии. Это создает хронический дефицит кадров с высшим обра-

зованием: врачи, учителя, юристы и пр. Все это приводит к сниже-

нию качества жизни в малых городах и поселениях и усиливает 

тенденции отъезда с таких территорий.  
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Развитие образовательной сети наравне с другими структура-

ми, связывающими удаленные регионы РФ с другими территория-

ми, такими, как транспорт, производство и пр. станет эффектив-

ным инструментом, который позволит: обеспечить повышение ка-

чества жизни в регионах, привлечь в них новых, экономически ак-

тивных жителей 18–35 лет, повысить рождаемость в регионах. 

Таким образом, развитие и укрепление образовательной сети 

удаленных регионов станет гарантией успешного социального раз-

вития региона и обеспечит сохранение контроля России над ее ма-

лонаселенными и удаленными территориями. 

Обучение детей, оставшихся без попечения родителей. По 

данным Росстата, общее число детей, оставшихся без попечения 

родителей, на конец 2019 года составляло 475 958 чел., это около 

2 % от всего детского населения России. 

Порядка 20 000 детей ежегодно выходят из детских домов. 

Для сирот предусмотрены различные льготы, в том числе льготы 

при подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

различного уровня. Несмотря на заботу государства, вопрос соци-

альной адаптации сирот после выхода из детских домов и интерна-

тов стоит очень остро. Исследования педагогов и психологов пока-

зывают, что сироты, воспитывающиеся в детских домах, практиче-

ски не ориентированы на достижение высоких профессиональных 

перспектив: лишь 10 % мечтают о среднем специальном и высшем 

образовании. 

Современная классно-урочная школьная подготовка лишенна 

индивидуального подхода, не учитывает индивидуальные особен-

ности восприятия учебного материала, не позволяет устранить 

пробелы в знаниях, вызванные стрессом при попадании ребенка в 

сиротское учреждение. В итоге к выпуску дети-сироты отстают от 

сверстников по уровню школьной подготовки и развитию на  

6—7 лет. Это не позволяет детям социализироваться, а также найти 

высокооплачиваемую работу, которая им интересна. 

ДОТ позволяют оказывать поддержку в обучении каждому ре-

бенку, независимо от его образовательного уровня и строить каж-

дому индивидуальную образовательную траекторию с возможно-

стью последующей ее корректировки: усвоение знаний в индиви-

дуальном темпе, неограниченное количество просмотров (повто-

рений) материала, неограниченное количество обращений за 
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разъяснениями и пр. Именно эти возможности ДОТ делают учеб-

ную подготовку равнодоступной для каждого. Технический и тех-

нологический уровень развития современной информационной 

образовательной среды позволяет обеспечить непрерывную и дол-

говременную нагрузку на мозг обучаемого в виде контролируемого 

и гарантируемого объема учебной работы, что способствует разви-

тию мозга обучаемого и повышению его интеллектуальных спо-

собностей. 

Формирование уверенных навыков работы с компьютером и 

электронным контентом, а также других прочных компетенций, 

связанных с использованием электронных образовательных тех-

нологий не только для получения знаний, но и в рамках социали-

зации, позволят детям-сиротам по окончании школы достаточно 

успешно продолжить обучение дистанционно в любом вузе и по-

лучить диплом, не меняя места жительства. 

Обучение граждан старшего возраста. Согласно статистике, 

количество людей третьего, или «серебряного» возраста в мире не-

уклонно растет, увеличивается число долгожителей. Как следует из 

доклада ОЭСР «Вопросы старения человечества», сейчас в мире 

насчитывается около 900 млн человек в возрасте старше 60 лет, а к 

2050 году их численность достигнет 2,4 млрд. В России, по данным 

Росстата, доля людей старшего возраста составляет 25,4 %. Увели-

чение продолжительности жизни привело к тому, что доля людей 

старшего возраста за 10 лет (по сравнению с 2008 годом, когда она 

составляла 21,1 %) выросла на 4,3 %. Эти демографические измене-

ния повлияли и на рынок труда. Так, по оценке Министерства тру-

да и социального развития, рынок труда ежегодно теряет около 

900 тыс. работников. Именно это привело к изменению пенсион-

ного законодательства РФ. На время переходного периода рефор-

мы к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому 

осталось пять лет до наступления пенсионного возраста. Но в усло-

виях быстроизменяющегося мира, появления новых профессий и 

цифровой трансформации всех сфер общественной жизни вопрос 

обеспечения профессионального и личностного развития пенсионе-

ров и людей предпенсионного возраста остается актуальным. 

Многие пожилые люди сохраняют активный интерес к учебе, 

установки на общественно-полезную деятельность. Свой познава-

тельный интерес они реализуют в университетах «третьего возрас-
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та», где среди прочего изучают правовую и финансовую грамот-

ность. Агентство стратегических инициатив формирует проекты по 

образованию для взрослых и цифровым семейным сервисам, поль-

зуясь которыми граждане пенсионного и предпенсионного возрас-

та тестируют наличие и уровень своих компетенций, что влияет на 

социальное самочувствие человека. Одной из причин снижения 

конкурентоспособности пожилых людей на рынке труда является 

отсутствие их целенаправленной подготовки в сфере информаци-

онных технологий. Поэтому важнейшим направлением в работе с 

лицами пожилого возраста должно стать развитие образователь-

ных программ и методик для пожилых, направленных на перепод-

готовку и переквалификацию этой группы населения, в том числе 

и в сфере информационных технологий [30]. 

Вовлечение людей старшего возраста в активную образова-

тельную деятельность улучшает их состояние здоровья, повышает 

эмоциональный настрой, создает условия для активного общения, 

а значит, способствует повышению качества жизни. Тем самым 

продлевается период жизни, который определяется как «третий 

возраст» — период активной жизни, который начинается с выхо-

дом на пенсию.  

Обучение лиц, находящихся в пенитенциарных заведениях. По 

данным Министерства юстиции РФ в настоящее время в местах 

лишения свободы находится 266 тыс. чел. Согласно с п. 9 ст. 80 ФЗ 

«Об образовании в РФ» [26] «лицам, осужденным к принудитель-

ным работам или к лишению свободы, разрешается получение сред-

него профессионального и высшего образования в заочной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования с учетом требо-

ваний уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-

дерации к отбыванию соответствующего вида наказания».  

Удовлетворить потребность в образовании как для заключен-

ных, так и для сотрудников учреждений и членов их семей позво-

ляют дистанционные образовательные технологии и созданная на 

их основе информационно-образовательная среда пенитенциарно-

го заведения, направленная на гуманизацию уголовно-

исполнительной системы, способствующая ресоциализации тех 

осужденных, которые получили образование. Результатом этой 

просветительской деятельности является дальнейшая социальная 
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реабилитация заключенных и обеспечение нормальной адаптации 

в обществе после освобождения.  

Обучение граждан, проживающих и работающих в экстре-

мальных условиях и на удаленных территориях. К этой категории 

граждан относятся служащие силовых структур, расположенных 

на пограничных заставах, в удаленных воинских гарнизонах, а 

также население казачьих станиц. Важным аспектом воинской 

службы военных, входящих в эту категорию граждан, является 

возможность их доступа к электронным образовательным ресур-

сам в тех географических пунктах, куда по долгу службы они 

должны переезжать, что позволяет им не прерывать обучение при 

смене места службы.  

Вооруженные силы РФ (рядовые, сержанты, офицеры) [3] мо-

гут стать потенциальными студентами и слушателями на различ-

ных уровнях обучения (высшее, среднее профессиональное, до-

полнительное образование). Информационная образовательная 

среда и дистанционные образовательные технологии дают воз-

можность проходить обучение по индивидуальному графику, что 

важно для тех, кто в силу служебной специфики не может посе-

щать групповые занятия в традиционных вузах. Гражданская спе-

циальность, полученная за время воинской службы и востребован-

ная на рынке труда, обеспечит бывшему воину последующую со-

циальную адаптацию и трудоустройство.  

К этой категории граждан следует добавить сотрудников Фе-

деральной таможенной службы России, так как именно им требу-

ется повышение квалификации в связи с достаточно частыми из-

менениями законодательства и регламентов в области таможенно-

го дела.  

В заключение отметим, что создание инклюзивной цифровой 

образовательной среды, основанной на использовании электрон-

ного обучения на базе дистанционных образовательных техноло-

гий и цифровых технологий, для вышеперечисленных групп граж-

дан создает реальные условия для индивидуализированного под-

хода к обучению за счет следующих особенностей: 

– обучение происходит не в кампусах, а по месту проживания или 

нахождения, что дает возможность совмещения учебы с работой; 

– обучение основывается на индивидуальных учебных планах 

и графиках обучения; 
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– объем учебной нагрузки определяется в строгом соответст-

вии с когнитивным потенциалом обучаемого, учитывая его психо-

физиологические индивидуальные особенности; 

– усвоение знаний происходит в индивидуальном темпе (неог-

раниченное количество повторений материала, неограниченное 

количество обращений за разъяснениями и пр.). 

Доступность образования для маломобильных групп граждан 

обеспечивается законодательно через основные принципы госу-

дарственной политики в сфере образования, установленные Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.12 № 273-ФЗ), в ст. 3 которого, в том числе, декларируются 

следующие принципы [26]:  

- обеспечение права каждого человека на образование, недо-

пустимость дискриминации в сфере образования; 

- единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации; 

- свобода выбора получения образования включая предостав-

ление права выбора форм получения образования, форм обучения; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности. 

Система образования, в основе которой лежит инклюзивная 

цифровая образовательная среда для социально незащищенных 

групп населения приобретает новые, социально-ориентированные 

качества, позволяя гражданам, получать образование, включиться 

в трудовую деятельность, обеспечить свое благосостояние, духов-

ный и творческий рост и органично влиться в социальную жизнь 

страны. 
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В условиях ускоренного технологического развития и посто-

янно меняющихся рыночных условий информационное обеспече-

ние становится еще более важным инструментом для принятия 

обоснованных и своевременных решений. В условиях цифровиза-

ции своевременное получение и анализ информации о конкурен-

тах и рынке в целом становится ключевым фактором успеха. Ин-

формационное обеспечение дает возможность получать такую ин-

формацию и использовать ее для создания конкурентных преиму-

ществ. Современное информационное обеспечение позволяет ор-
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ганизациям собирать, анализировать и обрабатывать большие объ-

емы данных, которые помогают принимать обоснованные решения в 

области управления рисками. Информационное обеспечение также 

важно для постоянного мониторинга удовлетворенности клиентов и 

адаптации предложений компании к их потребностям. 

Таким образом, актуальность информационного обеспечения 

для принятия управленческих решений в условиях цифровизации 

обусловлена возрастающей сложностью бизнес-процессов, повы-

шением требований к эффективности и гибкости управления, а 

также необходимостью постоянного совершенствования бизнес-

моделей и продуктов. 

Целью исследования является анализ возможностей инфор-

мационного обеспечения процесса управления рисками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- приведем классификацию современного информационного 

обеспечения управления рисками для принятия управленческих 

решений; 

- проанализировать информационное обеспечение управления 

рисками для оптимизации процесса принятия решений. 

Для достижения цели и решения поставленных задач приме-

нялись методы систематизации и сравнительного анализа, метод 

классификации, контент-анализ. 

Существует множество исследований и публикаций, посвя-

щенных данной теме. Концепции и принципы управления риска-

ми всесторонне рассмотрены в трудах отечественных ученых: 

И. Т. Балабанова [3], В. П. Буянова [5], С. М. Васина [6], В. М. Гра-

натурова [7]. Исследованию проблем информационного обеспече-

ния управления рисками посвящены научные исследования отече-

ственных ученых, среди которых следует отметить: И. Я. Львович 

[10], Ю. П. Преображенского [14], З. Н. Омарову [12]. Исследовани-

ем роли информационного обеспечения в управлении рисками в 

различных отраслях занимаются ученые, специалисты в области 

управления рисками и информационных технологий, а также ана-

литики, занимающиеся исследованиями в области бизнеса и ме-

неджмента.  

Информационное обеспечение является ключевым фактором 

в управлении различными видами рисков. Без наличия полной и 
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достоверной информации невозможно принять правильное реше-

ние и снизить уровень риска [4]. Рассмотрим, какие существуют 

виды рисков и какое информационное обеспечение может помочь 

в управлении рисками. 

Информационное обеспечение можно использовать для 

управления различными видами рисков, включая рыночные, опе-

рационные, кредитные, юридические, репутационные, стратегиче-

ские, экологические и политические риски. 

Рыночные риски — анализ рыночной конъюнктуры (напри-

мер, программа Advanta), прогнозирование цен (например, анали-

тическая система AnyLogic), мониторинг конкурентов (например, 

программное обеспечение Analytica). 

Операционные риски — управление оборудованием (напри-

мер, аналитическая система GRC Systems), предотвращение оши-

бок персонала (например, программа InfoWatch Data Discovery), 

мониторинг процессов (например, Cистема GRC). 

Кредитные риски — оценка кредитоспособности (например, 

аналитическая система SAS Credit Scoring), прогнозирование не-

возврата (например, программа Fluidly). 

Юридические риски — отслеживание законодательства (на-

пример, программы Avalara, ZenGRC), консультации по юридиче-

ским вопросам (например, программы Seldon Basis, Casebook, Кон-

сультант Плюс). 

Репутационные риски — мониторинг общественного мнения 

(например, система GRC), реагирование на негативные отзывы 

(например, программа InfoWatch Data Discovery). 

Стратегические риски — оценка эффективности стратегии (на-

пример, программное обеспечение Analytica), прогнозирование по-

следствий (например, аналитическая система AnyLogic) [13, с. 44]. 

Экологические риски — мониторинг состояния окружающей 

среды (например, информационная система GRC Systems).  

Информационное обеспечение в управлении рисками играет 

ключевую роль, поскольку позволяет своевременно обнаруживать 

и анализировать риски, а также принимать обоснованные решения 

по их минимизации. Существует множество видов информацион-

ного обеспечения, которые можно классифицировать по различ-

ным параметрам. 
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Приведем классификацию информационного обеспечения 

управления рисками по его функциональности: 

- информационное обеспечение для анализа рисков: использу-

ется для анализа и оценки различных рисков, связанных с проек-

тами, инвестициями и т.д. примеры включают в себя @Risk, Sas 

Risk Analyzer [15, с. 93—95] и др. 

- информационное обеспечение для управления рисками: ис-

пользуется для управления различными рисками, такими как фи-

нансовые, операционные, стратегические и т. д.; примерами явля-

ются Qradar, Splunk и др. 

- информационное обеспечение для мониторинга рисков: ис-

пользуется для мониторинга и отслеживания рисков в реальном 

времени; примеры включают системы мониторинга безопасности, 

такие как Nagios, Zabbix и др. 

Информационное обеспечение управления рисками можно 

классифицировать по масштабу: 

- локальные решения (для одного пользователя или неболь-

шой группы); 

- облачные решения (для крупных организаций с распреде-

ленной инфраструктурой); 

- гибридные решения (сочетание локального и облачного ПО). 

Приведем классификацию по стоимости информационного 

обеспечения: 

- бесплатные или с открытым исходным кодом (например, 

ClickUp); 

- условно-бесплатные (с ограниченной функциональностью); 

- коммерческие продукты (с полным функционалом и под-

держкой). 

Информационные системы для управления рисками могут 

включать в себя базы данных, инструменты для обработки и ана-

лиза данных, а также инструменты для визуализации результатов. 

На данный момент разработано огромное количество программ, 

информационных систем, приложений и сервисов, которые помо-

гают собрать, проанализировать и провести моделирование ситуа-

ции для принятия управленческого решения. 

Рассмотрим информационное обеспечение, представленное в 

классификациях. 
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SAS Risk Analyzer — это программное обеспечение для анализа 

рисков, которое помогает компаниям оценивать и управлять свои-

ми рисками. Достоинствами данного программного обеспечения 

является широкий набор функций, которые позволяют идентифи-

цировать, оценивать и управлять рисками, связанными с различ-

ными видами деятельности и возможность интеграции с другими 

продуктами SAS. Из недостатков можно выделить высокую стои-

мость. 

SAS Risk Analyzer позволяет определить различные типы рис-

ков, с которыми может столкнуться организация, такие как финан-

совые, операционные и риски, связанные с соблюдением требова-

ний законодательства. Предоставляет инструменты для оценки ве-

роятности возникновения рисков и степени их влияния на органи-

зацию, а также помогает организациям разрабатывать и внедрять 

стратегии управления рисками, направленные на снижение вероят-

ности возникновения рисков и минимизацию их последствий. Про-

граммное обеспечение позволяет использовать различные способы 

представления и визуализации результатов анализа рисков. 

AnyLogic Simulation Software – это российское программное 

обеспечение для моделирования, которое может быть использова-

но для управления рисками. Оно обладает рядом преимуществ, та-

ких как простота, широкий спектр функций и возможность созда-

ния сложных моделей. Однако у него есть и некоторые недостатки, 

такие как высокая стоимость и ограниченная поддержка для 

управления рисками. Программное обеспечение может использо-

ваться для создания различных типов моделей, включая дискрет-

но-событийное моделирование, системную динамику и агентное 

моделирование. AnyLogic также поддерживает моделирование сис-

темной динамики, которое используется для анализа динамиче-

ского поведения сложных систем во времени. Программное обес-

печение может использоваться совместно с другими инструмента-

ми, такими как Excel, для создания более сложных моделей. 

AnyLogic имеет широкий спектр возможностей для визуализации и 

анимации данных, что может помочь в понимании результатов 

моделирования и принятии более эффективных решений. В це-

лом, AnyLogic является универсальным инструментом для анализа 

и оптимизации бизнес-процессов, который может быть полезен в 

различных ситуациях принятия решений. 
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КИСМ (Корпоративная информационная система менеджмен-

та) Нормдокс – это российское комплексное программное решение 

для реализации всего спектра задач управления ключевыми про-

цессами систем менеджмента (СМ) в соответствии с требованиями 

основополагающих стандартов. В рамках данного комплекса раз-

работана подсистема управления рисками и возможностями 

КИСМ. Она обладает рядом преимуществ, таких как широкий 

спектр функций, возможность интеграции с другими подсистема-

ми КИСМ и взаимодействие подразделений в едином информаци-

онном пространстве, хранение всей необходимой информации в 

одном месте. Из недостатков можно выделить необходимость на-

стройки подсистемы под конкретные нужды организации, риск 

утечки конфиденциальных данных. Подсистема управления рис-

ками и возможностями КИСМ является одним из программных 

средств, которое позволяет организовать в едином информацион-

ном пространстве управление рисками. Подсистема позволяет со-

бирать и анализировать информацию о рисках из различных ис-

точников, оценивать вероятность возникновения и степень тяже-

сти негативных последствий для каждой причины риска. Про-

граммное обеспечение помогает разрабатывать стратегии для 

управления рисками, которые позволяют минимизировать, пре-

дотвратить или устранить риски. КИСМ позволяет проводить мо-

ниторинг рисков на периодической основе как в автоматическом, 

так и в ручном режиме. С помощью программы можно организо-

вать взаимодействие всех подразделений и филиалов организации 

по вопросам управления рисками в едином информационном про-

странстве, а также обеспечить хранение информации в едином 

хранилище, что позволяет в короткие сроки получать необходи-

мую информацию, проводить анализ и оценку рисков, корректи-

ровать планы мероприятий по управлению рисками. 

Analytica является программным обеспечением, предназна-

ченным для анализа данных и поддержки принятия решений. Оно 

обладает широким спектром функций и возможностей, которые 

могут быть полезными для управления рисками. Однако у про-

граммного обеспечения есть и недостатки, такие как сложность 

интерфейса. Кроме того, Analytica может быть довольно дорогим 

решением для некоторых организаций. В целом, Analytica является 

мощным инструментом для управления рисками, но требует опре-
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деленного уровня знаний и навыков для использования. Analytica 

может использоваться для управления рисками, связанными с 

маркетинговыми кампаниями. Программное обеспечение позво-

ляет анализировать данные о бонусах и скидках конкурентов и на 

основе полученных данных производить оценку рисков, связанных 

с маркетинговыми кампаниями. С помощью программы можно 

разрабатывать стратегии минимизации рисков путем оптимизации 

бонусов и скидок и производить мониторинг и контроль рисков в 

ходе маркетинговых кампаний. 

QRadar — это система управления рисками, которая использу-

ется для анализа, мониторинга и контроля рисков в различных 

сферах деятельности. Она обладает рядом преимуществ, таких как 

высокая точность анализа, быстрота обработки данных и возмож-

ность интеграции с другими системами. Однако у QRadar есть и 

недостатки, например сложность настройки и высокая стоимость 

лицензии. Программное обеспечение позволяет собирать, анали-

зировать и представлять информацию о событиях безопасности, 

что помогает выявлять угрозы и принимать меры для их предот-

вращения. QRadar может использоваться для мониторинга сетевой 

активности, обнаружения вторжений, анализа журналов и многого 

другого. Кроме того, она может интегрироваться с другими систе-

мами безопасности, такими как SIEM-системы, для более ком-

плексного подхода к защите информации. 

InfoWatch Data Discovery — это российский программный про-

дукт, предназначенный для анализа и обработки данных. Пре-

имуществами использования InfoWatch Data Discovery является 

большой набор функций для анализа данных, возможность про-

гнозирования на основе имеющихся данных и простота использо-

вания. В качестве недостатков можно выделить высокую стоимость 

программного обеспечения и ограниченные возможности для обра-

ботки больших объемов данных. Программное обеспечение позволя-

ет извлекать информацию из различных источников, таких как базы 

данных, файлы, электронная почта и другие, и представлять ее в 

удобном для анализа виде. С помощью InfoWatch Data Discovery ру-

ководители могут получать актуальную информацию о работе ком-

пании, выявлять тенденции и принимать обоснованные решения на 

основе анализа данных. Программное обеспечение также использу-

ется для обнаружения кибератак и предотвращения их. 
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GRC Systems — это комплекс программных продуктов, предна-

значенных для автоматизации процессов управления рисками и 

внутреннего контроля в компаниях [15, с. 93—95]. В качестве пре-

имуществ можно выделить широкий спектр инструментов для 

анализа рисков и принятия решений, что позволяет использовать 

ее в различных отраслях и сферах деятельности. GRC Systems по-

зволяет автоматизировать процесс принятия решений, сокращая 

время и ресурсы, необходимые для анализа рисков. Система может 

быть интегрирована с другими программными продуктами, что 

позволяет повысить эффективность работы и улучшить качество 

принимаемых решений. Недостатками GRC Systems является вы-

сокая стоимость системы, требуется определенный уровень знаний 

и опыта в области управления рисками и некоторые функции сис-

темы могут быть сложными для понимания и использования, что 

требует дополнительного обучения персонала. GRC Systems позво-

ляет организациям оценивать и смягчать риски, с которыми они 

сталкиваются, чтобы определить области, в которых можно внести 

улучшения. Программное обеспечение проверяет организацию на 

соответствие всем применимым регуляторным требованиям. С по-

мощью GRC Systems можно упростить управление аудитами, от-

слеживать результаты аудитов и генерировать отчеты об аудитор-

ской деятельности. Благодаря встроенному функционалу по созда-

нию отчетов организации могут легко генерировать отчеты о своей 

деятельности по управлению рисками и обеспечивать соответствия 

требованиям. 

Информационные системы и программное обеспечение для 

управления рисками имеют свои достоинства и недостатки. 

Большинство информационного обеспечения разработано для 

крупного бизнеса. Выбор лучшего инструмента зависит от мно-

гих факторов, включая размер организации, ее отрасль, сущест-

вующие процессы и т. д. Чтобы выбрать наиболее подходящий 

инструмент, следует провести анализ потребностей и возможно-

стей организации. 

Итак, в результате данного исследования были выявлены раз-

личия возможностей и функционала информационного обеспече-

ния управления рисками. Так SAS Risk Analyzer, GRC Systems и 

подсистема управления рисками и возможностями КИСМ Норм-

докс могут быть интегрированы с другими программными продук-
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тами, что позволяет получить полную информацию о рисках и 

просчитать возможности их предотвращения. Выбор информа-

ционного обеспечения зависит от целей и возможностей органи-

зации.  

В связи с высокой стоимостью и сложным интерфейсом GRC 

Systems, InfoWatch Data Discovery, QRadar, SAS Risk Analyzer це-

лесообразно использовать организациям, относящимся к круп-

ному бизнесу. Программное обеспечение Bonuses-Analytica, ис-

ходя из его функциональных возможностей, логично использо-

вать для оценки стратегических рисков и эффективности марке-

тинговой кампании. 

Для среднего и крупного бизнеса несомненным преимущест-

вом будет использование программного комплекса КИМС Норм-

докс, так как можно выбрать и настроить необходимые для нужд 

организации подсистемы. Все подсистемы интегрируются между 

собой, что позволяет создать единое информационное пространст-

во и оперативно проводить анализ и оценку рисков. 

Отметим, что каждое информационное обеспечение, пред-

ставленное в рамках данной статьи, позволяет существенно повы-

сить эффективность процесса управления рисками благодаря 

уменьшению времени, необходимого для сбора, обработки и ана-

лиза данных. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что 

информационное обеспечение служит одним из ключевых факторов 

управления рисками. Основой для эффективного управления риска-

ми является выбор качественного программного обеспечения. 
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В последнее десятилетие в России активно идет перевод тра-

диционных бизнес-процессов в цифровую форму. Наряду с этим с 

2020 года динамично развивается рынок услуг по доставке заказов 

до дверей клиента. Применение IT-технологий и разработка новых 

программных решений по доставке заказов в сервисных организа-

циях является важной и востребованной задачей для бизнеса дан-

ной отрасли. Для вывода любого нового продукта и решения на 

рынок необходим бизнес-план, который обосновывает целесооб-

разность и эффективность его применения. В этой связи выбран-
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ная область исследования представляется крайне важной и свое-

временной. 

Целью исследования является сравнительный анализ про-

граммных продуктов, предназначенных для управления логисти-

кой в компаниях Омского региона на основе метода экспертной 

оценки. 

Приемы и методы научного исследования включают как 

общенаучные методы (анализ и синтез, системность и комплекс-

ность, метод экспертных оценок, мозгового штурма) так и эконо-

мические (табличный, графический, расчет абсолютных, относи-

тельных, средних и интегральных величин, методы прогнозирова-

ния и планирования). 

Период исследования – с января по май 2022 года. 

Цифровизация бизнес-процессов — большая возможность оп-

тимизировать расходы для компании через применение цифровых 

программных продуктов, отвечающих требованиям IT-индустрии, 

отраслевым спецификациям и личностным запросам пользовате-

лей [7]. Программный продукт представляет собой большое коли-

чество файлов, некоторые из которых имеют в составе части про-

граммы, другие же – наборы данных необходимые для работы са-

мой программы [6]. 

Разработка программного продукта – это достаточно трудоем-

кий процесс, но результат, обычно, дает многократный эффект. 

В современной экономике логистика – это очень обширная сфера 

деятельности, от которой во многом зависит качество жизни обще-

ства. Потребители ожидают от логистики высококачественный сер-

вис и, собственно, вспоминают о ней лишь тогда, когда возникают 

проблемы с доставкой товаров или услуг. Многие изменения косну-

лись управления цепочками поставок и распределения, но основная 

задача логистики осталась прежней: организация наиболее качест-

венного обслуживания покупателя с наименьшими затратами. 

Доставка товаров, продукции, заказов является основой биз-

нес-процессов в логистике. В США на нее приходится примерно 

20% ВВП. Железные дороги, грузовики, трубопроводы, водный и 

воздушный транспорт – все это различные способы доставки това-

ра до потребителя. Исторически так сложилось, что большую часть 

доставки грузов осуществляют железные дороги. Грузовики позво-

ляют доставить продукцию до двери, поэтому этот вид транспорта 



 

-102- 

 

является наиболее гибким. Трубопроводы работают 24 часа в су-

тки, 7 дней в неделю и являются наиболее надежным и эффектив-

ным, с точки зрения энергетических затрат, способов доставки. 

Водные перевозки – самый древний вид транспорта — позволяют 

доставлять разнообразные товары по относительно низкой цене. 

Воздушный транспорт работает с таким же разнообразием това-

ром, при этом обеспечивая максимальную скорость доставки [6]. 

Любое программное обеспечение, предназначенное для опти-

мизации служб доставок, позволит решить стратегические задачи 

транспортной логистики фирмы, а именно: 

- оптимизировать логистические издержки; 

- значительно сократить время обработки заказа; 

- повысить конкурентоспособность организации; 

- сократить количество сотрудников, работающих в отделе ло-

гистики; 

- увеличить возможность осуществления контроля и монито-

ринга текущих и плановых показателей; 

- достигнуть синергетического эффекта или принципа инте-

грации; 

- повысить качество предоставляемых услуг и т.д. 

На данный момент в сфере транспортной логистики имеется 

уже несколько программных продуктов, которые активно исполь-

зуются на рынке в Омском регионе. Основными из них являются:  

1. Getrelog. 

2. Ant-logistics. 

3. Maxoptra. 

4. Яндекс-маршрутизация. 

Разберем более подробно каждый из них.  

Getrelog – система, помогающая оптимизировать маршруты 

доставок на предприятии и автоматизировать логистику. В нее 

также входит расширенная статистика данных и анализ доставок. 

Программный продукт позволяет сократить затраты на логистику 

до 55% и при этом повысить уровень сервиса клиентов до 60% [2]. 

Преимущества и недостатки цифрового продукта Getrelog можно 

увидеть в таблице 1. 

Основными недостатками программного продукта является то, 

что он подходит для более крупных компаний, поскольку работа 

осуществляется только с предприятиями, у которых более 5 машин 
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и свыше 30 доставок в день и не учитывает пешие маршруты. Од-

ними из главных преимуществ является: большой блок для анали-

тики различных данных и взаимодействие с клиентом.  

 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки программного  

продукта Getrelog для управления логистикой 

 
Достоинства Недостатки 

Поддержка всех геосервисов 
Не подходит для предприятий с объ-

емом доставок менее 30 в день 

Отдельное приложение для руково-

дителя с дашбордом 

Работает только с компаниями, в ко-

торых автопарк более 5 машин 

Отдельное приложение для клиен-

тов 

Не подходит для доставок еды 

Блок аналитики Не учитывает пешие доставки 

Интеграция с любой системой 

управления компании 

Нет возможности постройки маршру-

та между городами 

 

Следующим программным продуктом является программа 

Ant-logistics. Она включает в себя 4 модуля: 

1. Планирование. Система заранее может предупреждать логи-

ста о возможных опозданиях в точки доставки, переработках води-

телей и перегруженности транспорта [1].  

2. Контроль. Возможность отслеживания в режиме реального 

времени факта выполнения водителями запланированных мар-

шрутов и скоростных ограничений [1].  

3. Мобильная торговля. Возможность получения всей инфор-

мации о продукции: стоимость, соответствие выкладки, фотогра-

фии, расположение рекламных материалов, заказы, товарооборот, 

взаиморасчеты, цены и акции [1].  

4. Аналитика. Получение статистики по качеству обслужива-

ния клиентов, превышению водителями плановых пробегов, рен-

табельности маршрутов и точек [1]. 

С недостатками и достоинствами «Муравьиной логистики» 

можно ознакомиться в таблице 2. 

Основными преимуществами является то, что в приложении 

имеется большое количество видов доступа, существует различные 

виды группировки заказов и возможность составления маршрута с 

учетом нескольких рейсов. Недостатки существенно сказываются 
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на работе сервиса, поскольку составление маршрутного листа за-

нимает длительное время. Также хотелось бы отметить, что данное 

приложение является разработкой украинской компании и в дан-

ное время сотрудничество с ними может быть затруднительным.  

 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки программного  

продукта Ant-logistics для управления логистикой 

 
Достоинства Недостатки 

7 видов доступа к системе Долгое формирование маршрута 

Функция многорейсовой маршру-

тизации 

Продукт принадлежит украинской 

компании 

Группы совместимости товаров Нет приложения для iOS 

Учет приоритетности VIP-клиентов Короткий тестовый период 

Сервисы SMS рассылок Высокая стоимость 

 

Еще одним продуктом является Maxoptra – программный 

продукт, который помогает стоить оптимальные маршруты, учи-

тывая ряд факторов:  

1) окна доставки; 

2) требования к перевозке груза; 

3) вместимость, грузоподъемность и тип транспорта; 

4) график труда сотрудников; 

5) отдых водителей [2]. 

Производители гарантируют, что с их продуктом снижается не 

только суточный пробег транспортных средств, но и экономится до 

15 % на горюче-смазочных материалах и транспортных расходах. 

У системы имеется свое приложение как Android, так и на iOS, ко-

торое упрощает коммуникацию с курьерами и водителями. В при-

ложении можно отслеживать работу сотрудников и их местополо-

жение в данный момент. О плюсах и минусах Maxoptra изложено в 

таблице 3.  

У данного продукта практически нет дополнительных функ-

ций в приложении. Сложный интерфейс существенно затрудняет 

работу сотрудников. Также имеется ограничение по количеству 

курьеров, в тариф входит только 5 и за каждого последующего идет 

дополнительная оплата. К преимуществам можно отнести состав-

ление маршрута с учетом передвижения курьера на общественном 
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транспорте и немало важным является быстрая функция переноса 

заказа на другое время.  

 

Таблица 3 – Достоинства и недостатки программного  

продукта Maxoptra для управления логистикой 

  
Достоинства Недостатки 

Возможность планирования мар-

шрутов курьеров, передвигающихся 

пешком либо на общественном 

транспорте 

Ограниченное количество работаю-

щих курьеров 

Тариф учитывает сферы деятельно-

сти предприятий 
Сложный интерфейс 

Клиент может сам отслеживать при-

бытие курьера 

Подходит только для большого коли-

чества заказов 

Учитывает время подготовки со-

трудника 

Возможность построения маршрута 

только в черте города 

Перенос заказов на другое время  

 

Последним рассматриваемым программным продуктом явля-

ется «Яндекс. Маршрутизация». Это еще один сервис для автома-

тического построения маршрутов и отслеживания их выполнения. 

Программный продукт может обрабатывать большое количество 

заказов и как итог создает оптимальный вариант объединения всех 

заказов в один маршрут, учитывая:  

1) тип машин; 

2) сочетаемость товаров; 

3) прогноза пробок; 

4) времени доставки заказа [4]. 

Отзывы клиентов, которые используют данный сервер, гово-

рят, что «Яндекс. Маршрутизация» попадает в окна доставки в 95% 

случаях и снижает нагрузку на контакт центр на 40%. Для эффек-

тивного выполнения заказов у сервиса имеется три инструмента:  

1. Для сотрудника: порядок маршрута с учетом меняющихся 

пробок и изменений в заказах.  

2. Для диспетчера: порядок выполнения заказов и риски опо-

зданий. 

3. Для клиента: время выполнения их заказа.  
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С основными достоинствами и недостатками можно ознако-

миться в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки программного  

продукта Яндекс-маршрутизация для управления логистикой 

 
Достоинства Недостатки 

Тарифы, учитывающие количество 

заказов и машин 

Нет возможности редактирования за-

казов 

Удобный интерфейс 
Высокие и чаще всего неокупаемые 

цены 

Учитывает маршруты на машине, 

велосипеде, общественном транс-

порте и пешком 

Сложный интерфейс кабинета логи-

ста 

Неограниченное количество точек 
Используется только «Яндекс Нави-

гация» 

Возможность добавления функций 

свыше тарифа  

Нет возможности редактирования и 

удаления данных курьеров 

 

Поскольку программный продукт – крупная российская ком-

пания, то цены на цифровой продукт существенно завышены, есть 

и более низкие тарифы, но в них входит слишком малое количест-

во функций. Интерфейс кабинета логиста тяжел в работе, но при 

этом интерфейс кабинета курьера очень удобен и прост в примене-

нии. Главным недостатком является то, что отсутствует возмож-

ность редактирования заказов и данных о водителях/курьерах, это 

сильно загружает сервис. К преимуществам относится то, что мож-

но добавлять дополнительные функции и возможность передви-

жения курьеров на общественном транспорте. 

Также для более полного анализа конкурентов были изучены 

цены представленных программных продуктов на основе самых 

дешевых тарифов составлен рисунок 1.  

Стоит учитывать, что для анализа были выбраны самые ми-

нимальные цены в месяц на тарифы, которые могут подойти огра-

ниченному количеству предприятий. Согласно рисунку видно, что 

самым дорогим продуктом является Яндекс. Маршрутизация, не-

многим ниже по цене находится Ant-Logistics. Maxoptra имеет са-

мые низкие по стоимости тарифы, а Relog имеет среднюю цену за 

свой сервис. 
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Рис. 1 – Дешевые тарифы программных продуктов  

для управления логистикой в Омском регионе 

 

Также был проведен анализ самых дорогих тарифов сравни-

ваемых программных продуктов. Результаты представлены на ри-

сунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Дорогие тарифы программных продуктов  

для управления логистикой в Омском регионе 

 

Анализируя максимальные тарифы, Яндекс. Маршрутизация 

имеет самый низкий уровень максимально возможной цены, без 

учета дополнительных заказов (в тарифе их 90 000). Стоимость 

Maxoptra рассчитана на 35 курьеров и занимает вторую позицию. 

Самым дорогим сервисом является Ant-Logistics с количество зака-

зом в день от 30 до 150. Relog не предоставляет информацию о сво-
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их тарифах, так как расчет идет индивидуальный (имеется только 

нижний порог стоимость). 

Для анализа функций программных продуктов была составле-

на таблица 5. В ней выделены параметры, которые являются важ-

ными в приложениях и системах данной сферы.  

 

Таблица 5 – Исходные данные для анализа программных  

продуктов для управления логистикой в Омском регионе 

 

Критерий 

Программные продукты  

для управления логистикой 

Getrelog Ant-logistics Maxoptra Яндекс 

Виды доступа к сервису 4 7 3 2 

Интеграция с учетными сис-

темами  
10+ 8 7 10+ 

Наличие разных тарифов 5+ 4 3 2 

Аналитика данных  да да нет нет 

Наличие приложение для 

курьера  
есть есть есть есть 

Взаимодействие курьера с 

клиентом 
да да да нет 

Возможность смены мар-

шрута 
да да да да 

Возможность установки де-

моверсии 
нет 30 дней 

индивиду-

ально 
14 дней 

Количество курьеров 
неограни-

ченно 

неограни-

ченно 

5 + доплата 

за после-

дующих 

До 50 + до-

плата за 

последую-

щих 

Возможность планирования 

маршрутов курьеров, пере-

двигающихся пешком либо 

на общественном транспорте 

нет да нет нет 

 

Анализ будет производиться по методу взвешенных рейтин-

гов. В основе данного метода лежит то, что все показатели дея-

тельности, по которым происходит анализ, влияют на конкуренто-

способность предприятия по-разному [7]. Была сформирована экс-

пертная группа, которая путем обсуждения установила весовые ко-

эффициенты важности каждого критерия. Кроме этого эксперты 

поставили каждому из конкурентов рейтинговый балл, представ-
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ленный в таблице 6. Первым экспертом является директор 

ООО «ЛПМПП» Е. В. Колупанов, вторым экспертом выступил про-

граммист-разработчик П. Артем, третий эксперт – водитель и 

курьер К. Яна, четвертым экспертом стал администратор цветоч-

ного магазина «Флорида», который использует подобные про-

граммные продукты. Максимальный балл по каждому критерию – 

10, минимальный – 0. Если критерий вообще отсутствует, то ста-

вится минимальный балл.  

 

Таблица 6 – Распределение баллов (рейтинга) по критериям про-

граммных продуктов для управления логистикой в Омском ре-

гионе с точки зрения экспертов 

 

Критерий 
Конкуренты 

Getrelog Ant-logistics Maxoptra Яндекс 

Эксперт  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Виды доступа к 

сервису 
6 7 8 6 10 10 10 10 4 5 6 5 2 3 5 4 

Интеграция с учет-

ными системами  
10 10 10 10 8 7 5 9 7 6 4 8 10 10 10 10 

Наличие разных 

тарифов 
10 10 10 10 8 7 7 7 6 4 5 5 5 4 6 3 

Аналитика данных  10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наличие приложе-

ние для курьера  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Взаимодействие 

курьера с клиентом 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 

Возможность сме-

ны маршрута 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Возможность уста-

новки демоверсии 
0 0 0 0 10 10 10 10 6 4 5 5 6 5 6 6 

Количество курье-

ров 
10 10 10 10 10 10 10 10 4 3 5 3 5 7 7 10 

Возможность пла-

нирования мар-

шрутов курьеров, 

передвигающихся 

пешком либо на 

общественном 

транспорте 

0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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По ответам экспертов был выведен средний балл каждого кри-

терия и произведен анализ программных продуктов, представлен-

ный в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Анализ программных продуктов  

для управления логистикой в Омском регионе 

 

Критерий Вес 

 

Getrelog 
Ant-

logistics 
Maxoptra Яндекс 

Р ВР Р ВР Р ВР Р ВР 

Виды доступа к сер-

вису 
0,1 7 0,7 10 1 5 0,5 4 0,4 

Интеграция с учет-

ными системами  
0,15 10 1,5 7 1,05 6 0,9 10 1,5 

Наличие разных та-

рифов 
0,1 10 1 7 0,7 5 0,5 4 0,4 

Аналитика данных  0,15 10 1,5 10 1,5 0 0 0 0 

Наличие приложе-

ние для курьера  0,1 10 1 10 1 10 1 10 1 

Взаимодействие 

курьера с клиентом 0,05 10 0,5 10 0,5 10 0,5 0 0 

Возможность смены 

маршрута 
0,05 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 

Возможность уста-

новки демоверсии 
0,1 0 0 10 1 5 0,5 6 0,6 

Количество курье-

ров 
0,15 10 1,5 10 1,5 3 0,45 7 1,05 

Возможность пла-

нирования маршру-

тов курьеров, пере-

двигающихся пеш-

ком либо на общест-

венном транспорте 

0,05 0 0 10 0,5 0 0 0 0 

ИТОГО 1 77 8,2 84 9,25 54 4,85 51 5,45 

 

Р – средний рейтинг экспертов, 

ВР – взвешенный рейтинг, который учитывает удельный вес 

критерия.  



 

-111- 

 

Таким образом, среди всех проанализированных программных 

лидером является Ant-logistics — рейтинг 9,25. Практически по 

всем показателям продукт набрал максимальное количество бал-

лов. За ним следует Getrelog, набрав рейтинг 8,2. Третье место ос-

тается за Яндекс. Маршрутизаторм с рейтингом 5,45. Аутсайдером 

является Maxoptra с рейтингом ниже среднего – 4,85.  
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В современном мире 3D-печать – это создание объемных мо-

делей и макетов путем нанесения на рабочий стол установки тон-

кого слоя используемого материала, смещения стола вниз на высо-

ту получившегося слоя и удалением с поверхности стола отходов. 

Циклы печати беспрерывно следуют друг за другом, так повторя-

ется до тех пор, пока на столе не появится готовая модель [4]. 

Родоначальником современных устройств по созданию 3D-

моделей считается американец Чарльз Халл. В 1986 году им была 

запатентована первая в мире установка по стереолитографии. Уст-

ройство сильно отличается от нынешних 3D-принтеров, а именно в 

нем были заложены главные принципы послойного создания объ-

емных фигур. В этом же году Чарльзом Халлом была основана 

компания 3D Systems и разработан первый коммерческий 3D-

принтер [5, с. 217]. В начале своего существования технология 

формирования трехмерных объектов носила названия «быстрое 

прототипирование». В 1995 году студенты Технологического ин-

ститута Массачусетса предложили емкое и запоминающееся на-

звание «3D-печать». Эта новая дефиниция достаточно быстро 

прижилась среди разработчиков и пользователей [6]. 

Как правило, принтеры трехмерной печати состоят из иден-

тичных деталей и имеют аналогичную обычным принтерам конст-

рукцию. Основным отличием является тот факт, что 3D-устройство 

печатает в трех плоскостях: в ширине, высоте, а также глубине. Не 

считая корпуса, в комплектацию аппарата входят следующие со-

ставляющие: 

а) экструдер – нагревает поверхность, использует систему за-

жимов для измерения точного количества материала; 

б) рабочий стол – на нем принтеры формируют детали и раз-

рабатывает изделия; 

в) линейный и шаговый двигатели – приводят детали в дви-

жение, отвечают за точность и скорость печати; 

г) фиксаторы – датчики, определяющие координаты печати и 

ограничивающие подвижные детали; 

д) рама – соединяет все компоненты устройства [5]. 

Ежегодно оборудование для трехмерной печати становится 

доступнее и дешевле, материалы разнообразными, а процесс печа-

ти совершенствуется. Поэтому прототипирование активно прони-

кает в различные отрасли экономики.  
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Одной из популярных областей применения 3D-печати явля-

ется архитектура. Производство традиционных макетов зданий – 

долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Технология 3D-

печати позволяет существенно сократить сроки производства и 

улучшить качество деталей, как можно больше приближая к ори-

гиналу. Большая часть проектных работ выполняется на компью-

терах с использованием современных программ для 3D-

моделирования [3, с. 95]. 

Также очень интересно применение 3D-устройств в строитель-

стве. До сих пор проводимые эксперименты обещают революцию в 

данной области: вместе со стенами печатаются и все внутренние 

коммуникации дома. Возможна печать внутренней отделки поме-

щений. При этом исчезает человеческий фактор в виде неквали-

фицированной рабочей силы [4, с. 150]. Если говорить о рацио-

нальности такого способа строительства, то затраты материалов и 

рабочего времени во много раз ниже, а отсутствие бригады рабо-

чих позволяет снизить финансовые затраты на человеческий труд. 

Кроме того, эта технология обеспечивает жильем тех, чей уровень 

дохода низкий. 

В медицине 3D-печать можно использовать для изготовления 

различных протезов и имплантов, ориентированных на конкрет-

ного пациента, особенно в стоматологии, где эти технологии име-

ют широкое применение. Стоматологи применяют 3D-

сканирование для получения протеза. С его помощью также можно 

изготовить элайнеры. Речь идет уже не о прототипировании, а о 

создании конечных продуктов или их эскизов. В других областях 

медицины 3D-технологии помогают восстановить функцию утра-

ченной конечности. При этом внешний вид протеза можно без 

труда изменить. Готовый протез будет точно воспроизводить ана-

томию тела человека, потому что при его формировании будет 

сканироваться необходимая часть тела пациента [2]. С помощью 

3D-принтеров можно создавать макеты органов пациента для под-

готовки докторов к хирургическим операциям. Исследования по 

печати органов человека активно проводятся в ряде клиник регио-

нов Сибири [4]. 

Рекламный рынок Сибирского региона все чаще обращается к 

3D-печати. С ее помощью дизайнеры улучшают качество своей ра-

боты, при этом экономя средства. Использование трехмерной пе-
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чати открывает множество возможностей. С ее помощью можно 

быстро создать желаемый дизайн или рекламную продукцию не-

зависимо от ее сложности. Возможности трехмерной печати оче-

видны: покупатели могут подержать упаковку в руках, оценить ее 

фактуру, оформление и другие характеристики. Ограничение ис-

пользования печати в данной сфере деятельности выражается 

лишь фантазией разработчика [3, с. 96]. 

Трехмерная печать применяется также и в авиастроительной 

промышленности. В 2013 году лаборатория Северо-Западного по-

литехнического института Китая напечатала 5-метровый центро-

лонжерон для перспективного авиалайнера Comac C-919. Благода-

ря использованию 3D-печати удалось значительно уменьшить мас-

су лонжерона. Он весит всего чуть более 130 кг. Экономия мате-

риалов составляет 92 %. Испытания показали, что напечатанные 

детали работают не хуже, чем изготовленные традиционными ме-

тодами [4]. В 2015 году в Австралии ученые из университета Мо-

наша собрали двигатель, целиком напечатанный на 3D-принтере. 

Спустя год компания Airbus показала первый в мире полностью 

напечатанную авиамодель самолета Thor. К преимуществам такого 

способа создания самолетов относят экологичность, быструю ско-

рость изготовления деталей, легкость изделий. 

Образование является важнейшей областью применения 3D-

печати. Оборудование полезно обучающимся в качестве инстру-

мента для прототипирования. Будущие инженеры, строители и 

конструкторы, а также все, кто занимается проектной деятельно-

стью, должны обладать развитым пространственным мышлением. 

Так, визуальная модель поможет выявить недостатки. Уже сейчас 

компьютерную графику преподают в школах. Учащиеся знакомят-

ся с работой в программах 3D-моделирования. В высших учебных 

заведениях технологию 3D-печати изучают на профессиональном 

уровне. Многие технические университеты включат дисциплины 

по 3D-моделированию в обязательную часть, проводят соревнова-

ния, например, международный чемпионат WorldSkills, где участ-

никам предлагается продемонстрировать свои навыки в 3D-

моделировании [1, с. 22]. Так, еще с 2016 года в Сибирском госу-

дарственном университете путей сообщения ведутся учебные се-

минары «Технология 3D-печати и ее возможности» для студентов 

и сотрудников. 
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Использование 3D-печати в школах и университетах делает 

обучение увлекательным, простым для понимания. Эти устройства 

улучшают процесс обучения, развивают образное мышление у обу-

чающихся. Ожидается, что в будущем в учреждениях образования 

3D-печать станет неотъемлемой частью обучения [3]. 

При изготовлении ювелирных украшений самая сложная ра-

бота – создание воскового прототипа будущего украшения. Эта ра-

бота выполняется вручную, требуя много сил и времени. С появле-

нием 3D-принтеров создавать украшения ювелирам стало проще. 

Время между созданием презентации и созданием модели значи-

тельно сократилось. Новые технологии внесли гибкость и креатив-

ность в изготовление ювелирных украшений, добавив множество 

возможностей [2, с. 20].  

3D-печать также используется для создания музыкальных ин-

струментов. Дизайнер Скотт Саммит напечатал акустическую ги-

тару. С помощью трехмерной печати он создал большую часть де-

талей, кроме струн и грифа. Примеру Саммита последовали спе-

циалисты лаборатории MIT Media Lab, которые напечатали флей-

ту. А компания ODD Guitars создала на 3D-принтере три музы-

кальных инструмента: гитару, синтезатор и барабанную установку 

[6]. Однако рассматриваемая область применение технологий пока 

мало востребована отечественными производителями музыкаль-

ного оборудования.  

Принтеры с 3D-печатью постепенно осваивают производство 

продуктов питания, одежды, игрушек, мебели – всего, чем люди 

пользуются ежедневно в быту. Для печати товаров для дома чело-

веку понадобится всего один принтер и разнообразные материалы. 

Пищевой принтер, заправленный картриджами с ингредиентами, 

готовит вкусные многокомпонентные блюда по сохраненным в 

карте памяти рецептам. Напечатанная на 3D-принтере одежда де-

монстрировалась на показах мод. Скоро люди смогут покупать вы-

кройки и изготавливать одежду, не выходя из дома [5, с. 219].  

Существует множество необычных применений 3D-

технологий, например изготовление сценического реквизита и су-

венирной продукции, для создания элементов дизайна, скульптур 

и памятников. Например, в Москве можно увидеть напечатанные 

скульптуры вроде «Девушки с веслом». А на Тайване художник 

Хун-Чжи Пэнга реализовал мощный проект в музее изобразитель-
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ных искусств – океанский лайнер, якобы скрученный силами при-

роды. Зачастую такие скульптуры дополнительно обрабатывают, 

чтобы придать вид привычного памятника, сделанного из мрамора 

или гипса.  

Среди 3D-технологий будущего особое внимание следует уделить: 

а) созданию одежды и обуви; 

б) быстро выполняемому и точному макияжу, который созда-

ется специальными мобильными принтерами; 

в) биопечати живых клеток и созданию тканей и органов из 

гидрогеля. 

Главное достоинство 3D-печати – кастомизация, возможность 

создавать уникальный продукт. То есть развитие 3D-технологий 

будет происходить в сферах, где для каждого человека создается 

персонализированный продукт. Также перспективой применения 

3D-печати являются области, где есть выигрыш времени и дефи-

цит чего-либо. Например, во время пандемии коронавируса про-

изошла подобная ситуация с дефицитом клапанов для ИВЛ. Вла-

дельцы 3D-принтеров во всем мире объединились и стали печатать 

детали ИВЛ, и отсылать их в больницы. Тоже самое происходило и 

со средствами индивидуальной защиты для докторов.  

В заключение следует отметить, что использование 3D-

принтера позволяет полностью исключить ручную работу и необ-

ходимость выполнений чертежей и расчетов на бумаге, а также 

устранить выявленные дефекты, возникающие непосредственно 

при разработке модели. При создании модели с помощью трех-

мерной печати нет ограничений по дизайну и виду форм, что по-

зволяет дать полный простор воображению, реализовать свои меч-

ты и создать уникальные изделия. Ежедневно технологии 3D-

печати применяются в новых областях, способствуя модернизации 

экономики регионов. Рассматриваемая технология станет более 

доступной в будущем, поскольку 3D-принтеры станут повсемест-

ными в качестве рабочих единиц во многих областях производства. 

При этом цена таких устройств будет невысокой, ведь они будут 

производится в больших количествах множеством компаний для 

удовлетворения потребностей каждого покупателя. Кроме того, 

для более купных 3D-печатей будет создано оборудование, позво-

ляющее печатать крупногабаритные изделия для промышленных 

нужд. Растущая популярность приведет к созданию мастерских по 
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3D-печати. Эта технология только набирает обороты в развитии и 

распространении. Нет сомнений, что это технология уже ближай-

шего будущего!  
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В России из-за обострения геополитической обстановки и вве-

денных в связи с этим санкций логистика и управление цепями по-

ставок развивается за счет принятия государственной политики 

импортозамещения, заключающей в себе замену на внутреннем 

рынке товаров иностранного производства на отечественные ана-
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логи. Кроме того за счет переориентирования международных це-

пей поставок, т. е. изменения направления цепей поставок. Совре-

менные технологии присутствуют во всех отраслях промышленно-

сти в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [3] и стратегий развития транспортной и 

строительной отраслей [1, 2].  

Управление цепями поставок является ключевой концепцией 

теории современного управления. В настоящее время конкуренции 

компании становятся контрагентами системы поставок. Ученые в 

поиске методов эффективного управления системами поставок для 

развития теории оптимизации бизнес-процессов цепей поставок, 

позволяющие выйти за пределы отдельных компаний [4]. 

Цепи поставок при цифровой трансформации могут стать бо-

лее интеллектуальными и взаимосвязанными, технологически 

продвинутыми. Это возможно достичь за счет усиления взаимо-

связей между контрагентами цепи поставок, а также усовершенст-

вования всех процессов в цепи поставок.  

За последние годы произошли существенные изменения в 

сфере логистики из-за большого количества технологических ин-

новаций, приводящих к появлению систем с повышенными вы-

числительными и коммуникационными возможностями, а также 

за счет обмена информацией между контрагентами цепи поставок. 

Например, интеллектуальные системы, которые учитываются в ло-

гистике, внедряются в процесс производства для улучшения дву-

стороннего потока информации между исполнительными систе-

мами и системами принятия решений [5].  

Цифровые технологии в цепях поставок приводят к измене-

нию всех бизнес-процессов, создавая оптимальную среду для вне-

дрения актуальных и новаторских подходов. Цифровая трансфор-

мация экономики базируется на применении цифровых цепей по-

ставок, которые определяют возможность применения цифровых 

технологий и стратегических инвестиций организаций. Цифровые 

цепи поставок значительно повышают эффективность всей цепи с 

помощью усовершенствования бизнес-процессов цепи поставок. 

Исследования [6—8] показывают референтную цифровую цепь по-

ставок с точки зрения точных и своевременных интегрированных 

решений по планированию, которая может модифицировать ли-
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нейную цепь поставок на основе SCOR-модели в цифровую много-

структурную цепь поставок. 

Построение цифровых цепей поставок важно для внедрения и 

использования на всех уровнях исполнения цепей поставок. Каждый 

контрагент цепи поставок должен иметь достаточный уровень цифро-

вых навыков и уметь применять цифровые технологии на практике. 

В научной литературе встречается термин «устойчивая логистика 

4.0», которая означает внедрение инициатив по цифровизации для 

ускорения разработки связанной, отслеживаемой и устойчивой логи-

стической системы. Она может удовлетворить индивидуальные тре-

бования клиентов за счет внедрения экологически чистых методов. 

Тенденцией достижения эффективности цепи поставок стано-

вится проектирование цепи поставок таким образом, чтобы наряду 

с целевыми показателями эффективности сохранялся требуемый 

уровень устойчивости [9]. 

Устойчивая цифровая логистика обеспечивает высокочувстви-

тельную и динамичную экосистему, которая может реагировать на 

требования клиентов, одновременно достигая экологических це-

лей. Устойчивое управление логистикой посредством мониторинга 

в режиме реального времени, интеллектуальных складских при-

ложений и планирования транспортировки может обеспечить эф-

фективные и действенные цепочки поставок, сокращая задержки, 

расход топлива и затраты [10]. 

Для эффективного управления цепью поставок необходимо 

использовать современные информационные технологии в плани-

ровании ресурсов и системах хранения и управления дорожным 

движением, а также интеллектуальные транспортные системы и 

информационную безопасность.  

По данным официального сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики [11], представлена диаграмма, показывающая 

процентное соотношение организаций по направлению «Транс-

порт и хранение», имевших специальные программные средства 

российского производства от всех организаций применяемых ин-

формационные технологии в 2022 году. Следовательно, транс-

портно-экспедиционные организации применяют цифровые тех-

нологии, которые играют значительную роль в обеспечении веде-

ния электронного документооборота между контрагентами и логи-

стическими провайдерами цепи поставки. 
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Соотношение организаций по направлению 

«Транспорт и хранение», имеющие специальные программные средства 

российского производства на 2022 год, % 

 

Например, электронный документооборот позволяет участни-

кам цепи поставок быстро обмениваться информацией о перевоз-

ках, грузах, документах и оплате, что способствует снижению за-

трат на бумажную документацию и устранению возможных оши-

бок, связанных с ручным вводом данных. 

Применение современных цифровых технологий с интеграци-

ей в единые информационные системы в управлении цепями по-

ставок позволяет создать необходимый синергетический эффект, 

который поможет улучшить качество всех бизнес-процессов. Од-

нако надежная внутренняя цифровая основа, обеспечивающая 

внедрение новых бизнес моделей, в свою очередь, является источ-

ником для применения цифровизации в логистики во всей транс-

портно-логистической отрасли. 

Внедрение современных цифровых технологий в логистику 

становится особенно актуальным в период импортозамещения, по-

зволяя улучшить взаимодействие между контрагентами цепи по-

ставок, сокращая время обработки и передачи информации. Бла-
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годаря чему повышается конкурентоспособность и эффективность 

качества всех бизнес-процессов в цепи поставок. 
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Информационные технологии играют важную роль в эконо-

мической жизни общества и являются неотъемлемой частью эко-

номической системы государства. С развитием социума и техноло-

гий трансформируются и видоизменяются формы экономических 

отношений. За прошедшие десятилетия в Российской Федерации и 

мире произошли качественные и инфраструктурные изменения в 

области информатизации.  

Активно развиваются цифровые технологии: изменение пла-

тежных и денежных систем, внедрение искусственного интеллекта, 

цифровых валют центрального банка, использование безналичных 

расчетов и так далее.  

Важность детального изучения аспектов цифровизации эко-

номики и проблем практической реализации в России и обуслав-

ливает актуальность темы исследования. 

На нынешнем этапе развития России можно говорить о то-

тальной информатизации всего социума: трансформируются мо-

дели деятельности в сфере бизнеса и социального обеспечения в 

свете развития цифровых технологий нового поколения в виде ис-

кусственного интеллекта, робототехники, беспроводной связи. Это 

свидетельствует о прогрессивной информационной среде, которая 

характеризуется цифровыми валютами центральных банков, кото-

рые в России получили облик цифрового рубля, проходящий на 

момент настоящего исследования пилотирование. Также сюда от-

носится и переход различных хозяйственных связей в цифровую 

модель, в результате которых сокращаются издержки как на про-

изводстве, так и в бизнесе и, как следствие, постепенно исчезает 

традиционный формат экономических отношений. 

Многие ученые посвятили свои работы изучению цифровиза-

ции и информатизации. 

По мнению Т. Ф. Кузнецовой, цифровизация представляет со-

бой преобразование отдельных предприятий или экономической 

отрасли в новые модели процессов, которые основаны на исполь-

зовании информационных технологий. 

С. С. Хомякова рассматривает цифровизацию как процесс, наце-

ленный на изменение при активном внедрении технологий в социаль-

ной, экономической, медицинской и иных сферах жизни общества. 
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А. Е. Коньков определяет цифровизацию как «перевод в ин-

формационную форму (отражение в битах) всего многообразия 

материального мира (существующего в атомах)».  

Н. Н. Мещерякова и Е. Н. Роготнева представляет цифровизацию 

в виде системно-деятельностного процесса, осуществляемого в целях 

создания цифрового общества и последующего прогресса цивилиза-

ции, перехода общества из постиндустриального в цифровое. 

В. В. Загребин и Е. А. Серова считают, что цифровизация – это 

совершенно новая социальная реальность, которая несет в себе по-

степенное вытеснение всех аналоговых объектов, систем и процес-

сов в экономике, культуре и обыденной жизни индивида. 

Основываясь на различных формулировках понятия «цифро-

визация» представим авторское видение. Цифровизация пред-

ставляет собой сложный процесс социальный, экономический, ма-

тематических процесс преобразования различных сфер жизнедея-

тельности человека, социума и государства в целом, в рамках кото-

рого осуществляется преобразование традиционных аналоговых 

систем новому цифровому окружению с использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий.  

Цифровизация широко вошла в социум в период пандемии, 

это было обусловлено необходимостью быстрого и эффективного 

перехода всех отношений в дистанционный формат. Цифровиза-

ция в России зарождалась и начала свое развитие до 2020 года, од-

нако широко распространилась и определила точку роста именно в 

данный период времени. На сегодняшний день достаточно трудно 

представить современный мир без дистанционного формата отно-

шений, а само явление цифровизации набирает обороты в любой 

из возможных сфер человеческой деятельности.  

Существуют отрасли, где цифровая трансформация происхо-

дит быстро и легко. К таким отраслям можно отнести сферу услуг, 

которая предполагает отсутствие материального продукта, рек-

ламная деятельность, медиабизнес, страхование, электронная 

коммерция, банковская и финансовая сферы. Наиболее инертны-

ми в этой связи можно считать промышленную деятельность, по-

скольку, согласно оценке Европейской комиссии, преимущества 

цифровых технологий реализуют менее 3 % предприятий. Наибо-

лее активны предприятия автомобильной промышленности и 

энергетики. 
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Цифровые технологии и явление цифровизации проявляется в 

следующих аспектах: электронный внутренний документооборот, 

эффективное управление электронными хранилищами данных, 

автоматизация процессов бухгалтерского и управленческого учета, 

а также возможность эффективной коммуникации через корпора-

тивные социальные сети, что содействует повышению эффектив-

ности и конкурентоспособности предприятий. 

От современных предприятий требуется адаптация и цифро-

вая трансформация, включающая в себя изменение бизнес-

моделей и обновление IT-инфраструктуры, из-за растущей конку-

ренции со стороны цифровых стартапов. В России корпоративной 

культуре и бизнес-процессам компаний необходима перестройка, и 

это является одним из самых сложных и трудоемких изменений. 

Для успешной реализации цифровой трансформации необхо-

димо создать механизмы, которые позволят интегрировать новые 

технологии и активно вовлекать сотрудников в этот процесс, что, в 

свою очередь, позволит добиться максимального экономического и 

социального эффекта от использования цифровых технологий как 

для бизнеса, так и для общества в целом. Важно также учитывать 

потребности и желания клиентов, которые используют продукты и 

услуги компании, так как успешная цифровизация включает в себя 

их учет. 

Кроме того, цифровые технологии должны способствовать 

снижению издержек, а не создавать новые расходы, вследствие че-

го наличие достоверных данных, которые могут быть использова-

ны для анализа, является критически важным элементом в про-

цессе цифровизации компаний, на основе которых можно эффек-

тивно ускорить процесс внедрения цифровых технологий. 

В нынешних условиях цифровая экономика в России проходит 

период активного развития и структурных изменений. Этот процесс 

характеризуется использованием «сквозных технологий», которые иг-

рают ключевую роль в укреплении национальной экономики. 

Одним из важных аспектов этого развития является создание 

платформ искусственного интеллекта, которые находят примене-

ние в различных сферах экономики. Эти платформы позволяют 

осуществлять спутниковый мониторинг и контроль за состоянием 

используемых технических средств, что способствует улучшению 

эффективности и надежности различных отраслей. Безусловно, IT-
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технологии обработки данных также играют важную роль в этом 

процессе, так как именно они оказывают существенную помощь 

компаниям в анализе и использовании информации наиболее эф-

фективным образом, что, в свою очередь, способствует оптимиза-

ции бизнес-процессов и увеличению их доступности. Кроме того, 

эти технологии обеспечивают более высокую скорость обмена ин-

формацией и защиту данных, что становится особенно актуальным 

в условиях современного мира. Отметим, что внедрение беспилот-

ной техники и других инновационных решений также способствует 

развитию цифровой экономики, поскольку позволяет совершенст-

вовать бизнес-процессы компаний и улучшать качество жизни в 

социальной сфере общества. 

Спрос на цифровые технологии растет: Россия активно дви-

жется в направлении цифровой трансформации, которая открыва-

ет новые перспективы для бизнеса и общества в целом. 

Одним из важных аспектов трансформации является обосно-

вание применения цифровых технологий в жизни общества, по-

скольку данный процесс становится одной из ключевых задач 

формирующегося глобализационного процесса. Цифровые техно-

логии обогащают социальные взаимодействия, создавая новые 

возможности для обмена информацией и коммуникаций, что, в 

свою очередь, обеспечивает эффективный доступ к знаниям, ре-

сурсам и услугам и, как следствие, можно заметить стремительное 

развитие не только образования и науки, но и экономики. 

Кроме того, цифровизация повышает уровень безопасности 

общества, обеспечивая эффективное управление ресурсами и ре-

шение социальных проблем. Новые технологии также способству-

ют развитию креативных и инновационных сфер, что в конечном 

итоге способствует росту производительности и конкурентоспо-

собности общества в глобальном масштабе. 

Таким образом, цифровизация играет ключевую роль в фор-

мировании будущего глобализированного общества, обогащая его 

структуру, улучшая качество жизни и способствуя интеграции ин-

дивидов в глобальное информационное пространство. 

В этой связи, выделим основные концептуальные новвоведе-

ния в экономической системе Российской Федерации для целост-

ного понимания поставленной проблемы (рис. 1).  
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*составлено автором 

 
Рисунок 1 — Концептуальные нововведения в экономической системе Рос-

сийской Федерации в эпоху цифровизации 

 

Цифровизация стала неотъемлемой частью развития эконо-

мики России. Однако вместе с возможностями, которые приносит 

цифровизация, существуют и опасности, которые требуют внима-

ния и решения. 

Не только бизнес, но и органы государственной власти стреми-

тельно перемещаются в виртуальное пространство. Основной при-

чиной стремительного перехода к информатизации пространства 

стала необходимость и стремление сделать доступными различные 

сферы максимальному количеству пользователей, учитывая разви-

тие широкополосного интернета, и минимизировать трансакцион-

ные затраты. Развитие экономики выходит на новый качественный 

уровень в связи с появлением цифровых технологий.  

ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Полный переход на электронный документооборот, что значительно сокращает 

время, которое ранее было отведено на передачу документов в виде бумажных но-

сителей, а также экономит ресурсы, выделяемые на производство бумаги, расход 

которой в больших корпорациях существенен. 

Введение безналичного расчета, как на уровне международной торговли, так и в 

рамках рыночных отношений частных домовладений. Удобство безналичного рас-

чета бесспорно, поскольку расчет упрощает процесс купли-продажи в лице не 

только единичных субъектов экономических отношений, но и на международной 

арене.  

Возникновение и становления цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ), а 

также увеличенное за последний период времени операций с криптовалютой. Без-

условно, у каждой формы денег существует ряд преимуществ и недостатков, одна-

ко на данный момент, среди сложившихся условий цифровая национальная валюта 

является одним из направлений развития цифровой экономики России.  
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Наибольший удельный вес в организациях занимают облач-

ные сервисы (свыше 25 %), технологии сбора и обработки анализа 

данных занимают свыше 20 %, а цифровые платформы имеют 

удельный вес в 17,2 %, что свидетельствует о применении данных 

технологий в сфере бизнеса, государственного управления и част-

ными предпринимателями. Достаточно малый процент приходится 

на промышленные работы (4,3 %) и технологии искусственного ин-

теллекта (5,4 %), а также RFID-технологии (11 %), что обусловлено 

только лишь зарождающимся применением, которое должным об-

разом не изучено и не освоено организациями, в среднесрочной пер-

спективе данные показатели могут многократно увеличится.  

Рассмотрим применение цифровых технологий в разрезе раз-

личных организаций в виде таблицы (табл. 1). 

В этой связи для наглядности рассмотрим динамику примене-

ния цифровых технологий в организациях Российской Федерации 

(рис. 2). 

 
*составлено автором на основании [10] 

 
Рисунок 2 – Динамика применения цифровых технологий в организациях  

РФ на 2022 г. (в процентах от общего числа организаций) 

 

Для анализа были выбраны отрасли, в которых наибольший 

процент применения цифровых технологий. Так, лидер – финан-

совый сектор, у которого самые наибольшие показатели по трем 
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секторам: облачные сервисы Big Data и цифровые платформы, что 

обусловлено, прежде всего, спецификой деятельности рассматри-

ваемой отрасли. Финансовый рынок претерпел наибольшую 

трансформацию в связи с цифровизацией из-за большого объема 

данных, которые в кратчайшие сроки рационально оптимизиро-

вать с поставленными целями.  

 

Таблица 1 – Использование цифровых технологий в организациях 

в процентах от общего числа организаций на 2022 г. 

 

Наименование отрасли 
Облачные 

сервисы 
Big Data 

Цифровые 

платформы 

Обрабатывающая промыш-

ленность 
27,1 26,5 16 

Гостиницы и общественное 

питание 
27,5 28,8 15,7 

Информация и связь 31,9 21,9 22,6 

Финансовый сектор 41 44,4 36,3 

Высшее образование 45,9 27,7 35,6 

 
*составлено автором на основании [10, с. 53] 

 

Так, для целостного понимания вопроса, рассмотрим индекс 

развития электронного правительства в разрезе различных стран 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Индекс развития электронного развития в разрезе 

различных стран по субиндексам на 2022 г. 

 

Страна 
Государственные 

онлайн-сервисы 

Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Человеческий ка-

питал 

Россия 0,8176 0,7723 0,8833 

Дания 0,9706 0,9979 0,9588 

Финляндия 0,9706 0,9101 0,9549 

Италия 0,8294 0,7932 0,8466 

Португалия 0,8353 0,7948 0,8463 

Бахрейн 0,7882 0,8319 0,8439 

Эстония 0,9941 0,9212 0,9266 

 
*составлено автором на основании [10, с. 54—55] 
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В свою очередь, Российская Федерация находится на 36 месте в 

рейтинге развития электронного развития, однако, в связи с ак-

тивным внедрением технологий на момент настоящего исследова-

ния, видна долгосрочная перспектива роста индексов, что окажет 

положительное влияние не только на экономику страны, но и на 

благосостояние населения в целом.  

В этой связи также возникает вполне очевидный вопрос ка-

саемо того, насколько цифровизация будет способствовать пере-

смотру роли и значимости человека в новом цифровом сообществе. 

Сейчас актуален вопрос о замене человеческого труда машинным 

и, соответственно, о формах взаимодействия – конкуренции или 

кооперации – между естественным и искусственным интеллектом.  

Все вышеизложенные вопросы актуализируют необходимость 

изучения проблем и вызовов цифровой экономики, которые по-

тенциально могут нанести существенный ущерб не только отдель-

ным индивидам, но и экономической системе в целом. 

В этой связи детально рассмотрим основные ключевые техно-

логии, применяемые в Российской Федерации (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*составлено автором на основании [9, с. 142] 

 
Рисунок 2 – Модель цифровой экономики России 

 

В данной модели ключевую роль играют большие данные — 

ключевой фактор в финансовом секторе экономики. Финансовые 

организации активно внедряют Big Data с целью эффективного 

управления рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации кли-
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ентской базы и оценки кредитоспособности клиентов, а также для 

решения разнообразных задач. Кредитные институты, применяя Big 

Data, способны более точно анализировать и оценивать риски, что 

позволяет им принимать обоснованные решения при выдаче креди-

тов и управлении портфелем активов, что также содействует выяв-

лению и предотвращению мошеннических действий. 

Отметим, что рынок Big Data достаточно динамичный, а при-

менение технологии обработки данных в сочетании с искусствен-

ным интеллектом и нейротехнологиями позволит многократно 

увеличить получаемый экономический эффект. 

В свою очередь, такой элемент, как совместное использование 

представляет собой эволюцию экономической модели, заменяя ус-

таревший принцип частной собственности на более гибкую и ус-

тойчивую систему обмена и аренды ресурсов. Данный подход ба-

зируется не только на экономических принципах, но и на научных 

и социальных концепциях, которые в совокупности обеспечивают 

уникальность данной модели. 

Совместное использование предполагает переход от парадиг-

мы владения к парадигме обмена. Товары и услуги становятся не-

отъемлемой частью общественного пула ресурсов, доступных для 

всех, обеспечивая эффективное использование ресурсов и мини-

мизацию издержек, так как один и тот же ресурс может быть мно-

гократно использован разными участниками, что соответствует 

принципам экономики замкнутого цикла. 

Одним из ключевых аспектов совместного использования яв-

ляется снижение издержек. Ведь ресурсы, которые ранее могли ос-

таваться неиспользуемыми или использовались не полностью, те-

перь могут быть оптимально задействованы, что способствует эко-

номической эффективности и более рациональному использова-

нию ограниченных ресурсов на планете. 

Термин «уберизация» описывает новую модель взаимоотно-

шения клиентов и поставщиков товаров и услуг, где коммуника-

ции осуществляются без посредников через мобильные приложе-

ния, это обеспечивает значительное сокращение эксплуатацион-

ных расходов по сравнению с традиционным бизнесом. 

Однако ядром новой цифровой экономики является взаимо-

действие естественного и искусственного интеллекта, причем по-

следний пока носит подчиненный характер, имитируя человече-



 

-134- 

 

ское поведение, выполняя задачи и постепенно обучаясь на основе 

собранной информации. 

Так, рассмотренная модель несет в себе достаточное множест-

во преимуществ, которые заключаются в упрощении рутинных за-

дач, оптимизации всевозможных процессов, снижение издержек и 

так далее. Однако при внедрении цифровых технологий в различ-

ные секторы экономики как субъекты, так и организации могут 

столкнуться с рядом проблем и вызовов, последствия которых не-

сут угрозы и риски.  

Прежде всего, это киберугрозы и финансовые преступления, 

массовые мошенничества, которые связаны с защитой персональ-

ных данных. Как известно, в связи со сложной геополитической 

обстановкой финансовый рынок России подвержен влиянию мно-

гих внешних факторов, которые оказывают значительное влияние 

на его деятельность. Одним из таких факторов являются санкции, 

которые были введены в отношении России с 2014 года и усилива-

лись с начала специальной военной операции. Введенные санкции 

играют не только стимулирующую роль в развитии высокотехно-

логичных областей в экономике, но и провоцируют негативные по-

следствия, среди которых увеличение числа недобросовестных 

участников финансового рынка.  

Очевидно, что принятые ограничительные меры способствуют 

росту числа финансовых преступлений, среди которых наиболее 

актуальное сегодня — кибермошенничество. Это обусловлено циф-

ровизацией всех сфер жизнедеятельности, что создало некий 

плацдарм для всплеска мошеннических обращений и увеличения 

кражи денежных средств различными способами. Так, главными 

причинами увеличения данных кибератак в сфере финансов стала 

популяризация мессенджера Telegaram и использование VPN.  

Telegaram стал источником возникновения хайп-проектов, 

имеющих форму финансовых пирамид. Привлекательность к мес-

сенджеру со стороны мошенников обусловлена возможностью 

сквозного шифрования, на основе которого история сообщения со-

храняется только на устройствах отправителя и получателя.  

VPN стал не только неким спасательным кругом для россиян в 

качестве посредника для перехода в заблокированные социальные 

сети, но и популярной схемой для обмана – мошенники призыва-

ют использовать VPN для открытия заблокированных сайтов с ус-
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ловием обязательного шифрования их персональных данных, что 

дает аферистам преимущество в осуществлении незаконной дея-

тельности. 

Исключительно распространенным риском является феномен 

мошенничества. Регулярно наблюдаемыми проявлениями данного 

явления являются инциденты, в рамках которых злоумышленник, 

усвоив личные данные определенного лица, осуществляет обра-

щение по средствам связи, представляясь работником банковской 

организации. В контексте таких общений, мошенник информирует 

свою жертву о наличии транзакции на банковской карте послед-

ней, инициированной по его данным. В данном контексте, субъект, 

находясь в состоянии дезориентированности и беспокойства, при-

держивается инструкций, предоставленных «сотрудником банка», 

и непосредственно раскрывает информацию, связанную с банков-

ской картой, включая секретный CVV-код. Это, в свою очередь, 

предоставляет мошеннику возможность полного доступа к опера-

циям, связанным с данной карточкой. 

Также одним из существенных негативных аспектов, связан-

ных с интенсивным внедрением информационных технологий в 

различные сферы общественной деятельности, как уже упомина-

лось ранее, заключается в увеличении уровня безработицы на 

рынке труда. Наблюдается тенденция к постепенному исчезнове-

нию некоторых профессий, что обусловлено автоматизацией и ав-

томатическими системами. 

Примером такого процесса может служить замещение касси-

ров электронными кассами самообслуживания. Эти устройства ак-

тивно оттесняют персонал. Также стоит упомянуть о замене води-

телей беспилотными автомобилями, что также снижает спрос на 

трудовые ресурсы в данной области. Банковские учреждения также 

используют роботов для выполнения рутинных операций, что ока-

зывает воздействие на занятость сотрудников в этом секторе. 

Развитие цифровой экономики оказывает значительное воз-

действие на различные аспекты современного общества, включая 

различные сектора экономической системы. Эти изменения не 

только неизбежны, но и являются неотъемлемой частью современ-

ного развития страны. Данные преобразования способствуют более 

качественному процессу цифровизации и открывают новые пер-

спективы для развития страны в целом. 
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В последнее десятилетие AR-технологии стали незаменимым 

инструментом в различных сферах человеческой жизни, и тури-
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стическая индустрия не исключение. С постоянным развитием и 

улучшением технологий виртуальной и дополненной реальности, 

открываются новые возможности для разнообразных туристиче-

ских приложений. Однако до сих пор недостаточно исследовано, 

каким образом можно эффективно использовать AR-технологии в 

туристической сфере с целью повышения качества услуг и улучше-

ния пользовательского опыта.  

В данной статье мы рассмотрим примеры успешного исполь-

зования AR-технологий в туризме, исследуем их преимущества и 

недостатки, а также предложим подходы для оптимальной инте-

грации и использованию технологий в туристической индустрии. 

Результаты данного исследования будут полезны для туристиче-

ских компаний, разработчиков AR-приложений и всех заинтересо-

ванных лиц, стремящихся использовать новейшие технологии для 

улучшения туристического опыта. 

Целью статьи является изучение степени реализации AR-

технологий в туристической сфере. 

Задачи: 

- Изложить теоретическую основу AR-технологии. 

- Провести анализ примеров использования AR-технологий в 

туристической сфере. 

- Сделать выводы о значимости AR-технологий в туристиче-

ском бизнесе, предложить рекомендации для дальнейших разра-

боток в данной области. 

AR, или Augmented Reality, — это технология дополненной ре-

альности, которая позволяет расширить рамки реального мира 

привнесением в него цифровых элементов [1]. Она позволяет поль-

зователям взаимодействовать с виртуальными элементами, которые 

интегрированы в реальную среду с помощью устройств, таких как 

смартфоны, планшеты или специальные AR-очки. 

AR-технологии используют компьютерное зрение и датчики 

для определения положения и движения пользователя, после чего 

на экране устройства добавляются виртуальные объекты. Эти объ-

екты могут быть различных форм, размеров и функций — они мо-

гут быть статичными изображениями, анимацией, видео или даже 

трехмерными моделями. 

Данные технологии широко применяются в различных облас-

тях, включая развлечения, образование, маркетинг, строительство, 
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медицину и туризм. В играх AR позволяет пользователям взаимо-

действовать с виртуальными персонажами и объектами в реальной 

среде. В образовательной сфере AR позволяет демонстрировать 

сложные концепции и предметы, создавая интерактивную и более 

понятную обучающую среду. В маркетинге AR может использоваться 

для создания интерактивных рекламных кампаний или повышения 

уровня вовлеченности потребителей с помощью виртуальных при-

мерочных или тест-драйвов. В строительстве AR может помочь архи-

текторам и дизайнерам визуализировать и представить свои проекты 

заказчикам. В медицине AR может использоваться для навигации 

хирургов или обучения медицинского персонала. Таким образом, 

AR-технологии позволяют объединить виртуальный и реальный ми-

ры, создавая новые возможности для взаимодействия, развлечения, 

обучения и сохранения культурных ценностей. 

AR-технологии впервые были использованы в туристической 

сфере в начале 2010-х годов. Это была революция, которая позво-

ляла туристам получать информацию о достопримечательностях и 

местных объектах без обращения к путеводителям или туристиче-

ским справочникам. 

Одним из первых примеров использования данных техноло-

гий в туристической сфере стало приложение Layar [2]. Оно позво-

ляло пользователям сканировать окружающую среду с помощью 

камеры смартфона и получать информацию о ближайших досто-

примечательностях, ресторанах, отелях и других объектах. Прило-

жение показывало на экране смартфона названия и дополнитель-

ные сведения о выбранном объекте, которые были связаны соот-

ветствующими геопозиционными данными. 

AR-технологии также стали популярными в музеях и выста-

вочных площадках, где посетители могли использовать специаль-

ные устройства или мобильные приложения для получения до-

полнительной информации о произведениях искусства или исто-

рических артефактах. Например, посетители могли направить ка-

меру смартфона на картины, чтобы увидеть дополнительные дета-

ли, услышать аудиогид или увидеть виртуальных персонажей, ко-

торые рассказывали о произведении искусства.  

Первооткрывателем данной области в 2013 году среди музеев 

стал Trick Eye — интерактивный музей, где вся экспозиция выпол-

нена в 3D [3]. Это отличает его от других музеев, потому что пред-
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лагает посетителям интерактивное искусство, которое создает оп-

тические иллюзии. 

Местоположение музея находится в районе Хонгик, который из-

вестен своей художественной атмосферой, так что это идеальное место 

для размещения такого музея. Музей занимает несколько этажей и 

предлагает большое количество экспозиций, с которыми посетители 

могут взаимодействовать. Разнообразные инсталляции и иллюзорные 

произведения искусства выполнены таким образом, что создает впе-

чатление трехмерности. Вместо того, чтобы просто рассматривать кар-

тины, вы можете прыгнуть внутрь них, взаимодействовать с сюжетом. 

В нем есть ледяная комната, в которой можно насладиться 

прохладой и поиграть с ледяными скульптурами. Есть также экс-

позиция, где можно почувствовать себя в голливудском фильме, 

обнаруживая секреты спецэффектов и взаимодействуя с кинемато-

графическими декорациями. 

Музей Trick Eye предлагает не только развлечение, но и воз-

можность сделать запоминающиеся оригинальные снимки. В му-

зее есть профессиональные фотографы. Каждая экспозиция пред-

лагает уникальные фоны и позы для фотографий. 

Данный музей является популярным местом для туристов всех 

возрастов. Он предлагает удивительные и познавательные воз-

можности взаимодействия с искусством. Атмосфера в музее ожив-

ленная и развлекательная, что делает его идеальным местом для 

посещения с семьей или друзьями. 

В целом Trick Eye предлагает новый взгляд на искусство, прив-

носит много радости и веселья в жизни посетителей. Это место, где 

реальность и воображение сливаются вместе, что создает удивитель-

ный опыт и незабываемые впечатления. 

Для объективности исследований требуется рассмотреть про-

екты, реализованные и в нашей стране, одним из лучших является 

проект Артефакт – гид по музеям России [4]. Артефакт — это му-

зейный проект, который использует дополненную реальность для 

создания интерактивных экспозиций. Он позволяет посетителям 

музея увидеть экспонаты в новом свете, получить дополнительную 

информацию о них и даже взаимодействовать с ними. 

Проект «Артефакт» был создан в 2016 году и с тех пор стал од-

ним из самых популярных музейных проектов в мире. Он уже реа-
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лизован в более чем 100 музеях в разных странах, включая Россию, 

США, Великобританию и другие. 

Суть проекта заключается в том, что на каждом экспонате му-

зея устанавливается специальный маркер, который позволяет по-

сетителям использовать смартфон или планшет для просмотра 

информации об экспонате. Маркер может содержать текст, аудио, 

видео или интерактивные элементы. Кроме того, проект «Арте-

факт» предоставляет возможность создавать свои собственные 

маркеры. Это позволяет музеям добавлять свои уникальные эле-

менты в экспозицию, а также создавать интерактивные выставки 

на основе своих коллекций.  

AR-технологии также активно используются в парках развле-

чений, зоопарках и аквапарках. Некоторые аттракционы предла-

гают виртуальные туры, где посетители с помощью AR-устройств 

могут совершить виртуальное путешествие в другие страны или 

фантастические миры, ощутить себя внутри компьютерной игры. 

AR-технологии продолжают развиваться и становятся все бо-

лее популярными в туристической сфере. Теперь многие туристи-

ческие компании создают собственные приложения с AR-

функционалом. Такие приложения могут предлагать информацию 

о маршрутах, достопримечательностях, местных обычаях и тради-

циях, а также позволяют туристам сделать фотопуть, где снимки 

могут быть дополнены виртуальными элементами. 

AR-технологии привнесли новые возможности в туристиче-

скую сферу, помогая получать дополнительную информацию и за-

поминающиеся впечатления о своих путешествиях. Технология 

стала важной составляющей современного туризма и с каждым го-

дом продолжает развиваться. 

С помощью исследования были выявлены несколько приме-

ров использования AR-технологий в сфере туризма: 

- Приложение Layar. 

- Музей Trick Eye. 

- Цифровая платформа «Артефакт». 

Данные проекты были рассмотрены для сравнения первых и све-

жих проектов с использованием AR-технологий в сфере туризма, но 

для более подробного анализа потребуется изучить похожие проекты. 

AR-технология также вызывает некоторые опасения, связан-

ные с безопасностью данных и экологическими аспектами. 
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С одной стороны, AR-технологии могут помочь туристам сэко-

номить время и деньги, предоставляя доступ к информации о дос-

топримечательностях и маршрутах в режиме реального времени. 

Кроме того, использование AR-очков может сделать путешествие 

интерактивным и увлекательным. 

Однако использование AR-технологий может привести к уве-

личению потребления энергии и данных, что может негативно 

сказаться на окружающей среде. Кроме того, безопасность данных 

также является проблемой, поскольку существует риск того, что 

информация, собранная с помощью AR-устройств, может быть ис-

пользована в незаконных целях. 

Использование AR-технологий в туризме требует тщательного 

подхода и учета возможных рисков и преимуществ. Важно найти 

баланс между удобством для туристов и сохранением окружающей 

среды, а также обеспечить безопасность собираемых данных. 

Использование AR-технологий в туристической индустрии ста-

новится все более распространенным, и многие компании уже ус-

пешно внедряют эти технологии в свои продукты, быстро повышает-

ся спрос на специалистов для создания новых проектов. Однако, су-

ществуют и определенные проблемы, связанные с использованием 

AR, такие как безопасность данных и экологические аспекты. Поэто-

му при внедрении AR-технологий необходимо учитывать все воз-

можные риски и преимущества, а также находить баланс между 

удобством для пользователей и сохранением окружающей среды. 
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На сегодняшний день мы наблюдаем мировую цифровизацию, 

роботизацию и внедрение искусственного интеллекта практически 

во все сферы жизнедеятельности человека. Данные процессы тре-

буют тщательной проработки с правовой точки зрения. 

«В рейтинге ООН по уровню развития электронного прави-

тельства Казахстан с 2018 года поднялся с 39-го на 28-е место, а в 

субрейтинге онлайн-сервисов вошел в ведущую десятку стран ми-

ра, поднявшись с 16-го на 8-е место» [1, с. 58]. 

В Республике Казахстан, к сожалению, не в полной мере ис-

следована и проработана правовая сторона цифровизации. Многие 

процессы, которые сегодня происходят в экономике, в государст-

венной и политической жизни, очень тесно связаны с ней, другими 

технологическими императивами, внедрением этих технологий во 

все сферы общественной жизни. Они затрагивают и традиционное 

право, которое также трансформируется. Например, субъекты пра-

воотношений. Всегда ими были физические, юридические лица и 

государство. Но в последнее время в Европейском союзе «всерьез 

обсуждается вопрос о признании субъектом электронной лично-

сти» [2, с. 133]. 

Сегодня во многих странах, в том числе в Казахстане, для 

обеспечения общественного порядка, соблюдения правил дорож-

ного движения устанавливаются видеокамеры, позволяющие рас-

познавать любого человека. Обсуждается вопрос установления ви-

деокамер на избирательных участках во время выборов. При всей 

полезности подобных мероприятий очевидна необходимость пра-

вового механизма, защищающего права человека на неприкосно-

венность личной жизни. 

Очень велика вероятность, что скоро актуализируется вопрос 

о правосубъектности роботов. Американский писатель-фантаст 

Айзек Азимов еще в середине прошлого века сформулировал 

«три закона робототехники», ставшие общепризнанным стан-

дартом для научной фантастики. Первый закон звучит так: «Ро-

бот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред». Второй: «Робот 
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должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, 

кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому за-

кону». И, наконец, третий: «Робот должен заботиться о своей 

безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому 

или второму законам». 

Сегодня встает вопрос о правовом закреплении этих законов 

или каких-то других с учетом современных реалий. Иными слова-

ми, это гениальное предвидение фантаста уже требует практиче-

ской правовой реализации. 

Правоведы уже дискутируют по поводу того, кто должен нести 

ответственность за вред, нанесенный искусственным интеллектом, 

например, автопилотом машины, попавшей в ДТП. Водитель, 

включивший автопилот? Производитель авто? Программист? Или 

искусственный автопилот, если он станет правосубъектным? Еще 

сложнее ситуация в уголовном праве, где ответственность может 

быть не только материальная. 

Что касается трудового права, то работать сегодня можно как в 

офисе, так и дома. Во Франции 18 августа 2016 года принят закон, 

который дает «право работникам в определенное время суток от-

ключаться от средств связи, телефона и так далее, таким образом, 

реализуя конституционное право на отдых» [3]. В Трудовом кодек-

се Казахстана с прошлого года действуют нормы, обеспечивающие 

защиту трудовых прав граждан, работающих в удаленном режиме. 

В административном праве актуализируется вопрос элект-

ронного участия граждан в управлении государством. Приходится 

переосмысливать и некоторые институты конституционного права: 

конституционная территория государства, время. Территория от-

сутствует в киберпространстве, нейтральность и экстерриториаль-

ность Интернета – это, условно говоря, угроза государственному 

суверенитету, а социальные сети, по мнению ряда ученых, – патер-

налистски-вертикальной организации государства. 

Полагаем, что назрела необходимость законодательного ре-

шения большинства указанных выше вопросов.  

Кроме того, учитывая высказанное одним из членов колле-

гии Евразийской экономической комиссии предположение о 

том, что «мы стоим на пороге создания единого цифрового  про-

странства на территории ЕАЭС» [4], на наш взгляд, необходима 

синхронизация законодательства наших стран в сфере цифро-
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визации. При этом важно не только обеспечить эффективность 

законодательства, но и соблюсти суверенитет всех государств, 

входящих в экономический союз. 
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В условиях постепенного захвата цифровым контентом всех 

областей жизнедеятельности человека, становится актуальным 

распознавание фейковых новостей. Широкое распространение 

фейковых новостей предопределило появление в научном мире 

такого понятия, как фейковая экономика – понятие, которому в 



 

-148- 

 

век развития цифровизации уделяется все больше внимания в спе-

циальной научной литературе, хотя чаще всего его рассматривают 

с позиции феномена.  

Прежде всего, стоит определиться с понятием «фейковая но-

вость». Феномен «фейковая новость» изучается более глубоко и 

уже накопилась определенная база исследований. По мнению 

Н. А. Рябченко, О. П. Малышевой под фейковой новостью следует 

понимать информацию, которая искажена, пристрастна и ложна и 

распространяется виртуально через различные каналы массовых 

коммуникаций, СМИ и современные медиа [4].  

В зарубежной литературе много исследователей занимается 

изучением сущности и негативных последствий фейковых ново-

стей, к которым можно отнести К. Эдсон, Дж. Тандок, Ч. Лим, 

Р. Лин, И. Флетчер [11, 12]. Многие из них настолько серьезно оза-

бочены проблемой их распространения и влияния на субъекты 

экономики, что считают необходимым начать государственное ре-

гулирование вопросов распространения ложной информации и 

введение за это ответственности. При этом часть ученых считает, 

что регулирование на государственном уровне может создать угро-

зу свободе выражения независимого собственного мнения. 

Российские исследователи А. П. Суходолов, Н. А. Рябченко, 

О. П. Малышева считают, что фейковые новости уже стали неотъ-

емлемой частью массовой культуры, поэтому исключить их из об-

ращения практически невозможно, но необходимо стремиться к 

минимальным негативным последствиям от подобного рода ин-

формации [4, 7].  

Опишем классификацию фейковых новостей (табл. 1). 

Г. П. Журавлева и Н. В. Манохина под фейковой экономикой 

понимают виртуальную реальность, предназначенную для того, 

что бы затушевать, скрыть действительную реальность [2]. При 

этом в более поздних работах авторы уточняют данное определе-

ние, отмечая, что под фейковой экономикой следует понимать но-

вую ступень в развитии современного капитализма, обусловлен-

ную всеобщим, системным, глобальным, интегрированным кризи-

сом, или как некую разновидность капиталистических производ-

ных отношений, в которых значительную роль играют фальш, 

фейк, подделка правильных суждений о реальности [3]. 
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Таблица 1 – Классификация фейковых новостей 
 

А. П. Суходолов [7] К. Эдсон, Дж. Тан-
док, Ч. Лим, Р. Лин 
[11] 

Признак клас-
сификации 

Типы фейковой информации 

В зависимости 
от соотношения 
достоверной и 
недостоверной 
информации 

– новость полностью сфальсифициро-
вана; 
– новость частично содержит ложь, но 
в целом информация является правди-
вой; 
– новость повествует о реальном собы-
тии, некоторые моменты которого яв-
ляются неправдивыми 

– сатира, где ис-
пользуется юмор и 
преувеличение при 
подачи новостной 
информации заин-
тересованной ауди-
тории 

В зависимости 
от подлинности 
обстоятельств, 
времени и мес-
та событий 

– новость о реальном событии, но про-
изошедшем в прошлом; 
– новость о событии, которое произош-
ло в одном месте, представляют как со-
бытие, произошедшее в другом 

– фальсификация, 
новостные публи-
кации с оттенком 
лигитимности, что 
бы ввести в заблуж-
дение 

В зависимости 
от состава лиц, 
которые упо-
минаются в но-
вости 

– новость, основанная на заявлении 
общественного лица в фейковых акка-
унтах; 
– новость публикуется не у основного 
участника в качестве главного персо-
нажа; 
– новость, построенная на сведениях 
людей, которые якобы оказались оче-
видцами событий 

– манипуляция, ко-
торая представля-
ется обычно в виде 
видеоматериала 
или изображения 
для введения в за-
блуждение 

В зависимости 
от цели созда-
ния и распро-
странения фей-
ковой новости 

– новости увеселительного характера; 
– новости для достижения политиче-
ских преимуществ; 
– новости, целью которых является 
дискриминация; 
– новости, целью которых является ма-
нипуляция рынком и извлечение при-
были; 
– новости, целью которых является 
привлечение интернет-трафика; 
– новости, целью которых является 
мошенничество; 
– новости, целью которых является на-
несение вреда информации, хранящей-
ся на сервирах; 
– новости, созданные для привлечения 
вынимания к персоне, проекту, компа-
нии и т. д. 

– реклама, которая 
публикуется со 
ссылками на ново-
сти, содержащие 
поддельную ин-
формацию 

В зависимости 
от уровня вос-
приятия досто-
верности 

– новости с ярко выраженным фейко-
вым характером; 
– новости, вызывающие подозрение к 
истинности информации; 
– фейковые новости с минимальными 
признаками ложности 

– пропаганда, кото-
рая влияет на об-
щественное вос-
приятие (часто ис-
пользуется в поли-
тике) 
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С. Кирдина, проведя глубокий анализ концептуальной струк-

туры понятия «фековая экономика», сформулировала три само-

стоятельных подхода.  

Во-первых, статистический подход, который обусловлен асси-

метрией информации, отраженной в статистических и аналитиче-

ских отчетах.  

Во-вторых, гносеологический подход, в основе которого лежат 

концептуальные основы познания реальной экономики.  

В-третьих, онтологический подход, где фейковая экономика 

рассматривается в качестве жизнеспособной национальной эконо-

мической системы, но в реальности сталкивающаяся со снижением 

эффективности [8]. 

И. Флетчер, рассматривая сущность фейковой экономики, 

подчеркнул ее сосредоточенность на потреблении, где исключает-

ся производство, следовательно, прогнозируется в будущем исто-

щение промышленности [12].  

Поскольку в отечественной науке понятие «фейк» является 

новым (используется всего несколько десятилетий), то с авторской 

позиции оно расширяет существующие понятия «фиктивная эко-

номика» или «фальшивая экономика», которые, в свою очередь, 

являются более узкими. Так в словаре-справочнике под фиктивной 

экономикой понимается действующее хозяйство, предприятие, 

продуцирующее фиктивные результаты, отражаемые в действую-

щей системе учета и отчетности как реальные [9]. 

Изучая феномен фейковой экономики Г. П. Журавлева, 

Н. В. Манохина, Д. Р. Тутаева выделяют следующие причины ее 

появления: 

– ассиметрия информации, при которой разные участники 

рынка владеют разным объемом информации, необходимым для 

принятия определенных решений; 

– информационный взрыв, характеризующийся увеличением 

объема информации и скорости ее поступления; 

– рассредоточение информации, получаемой из различных 

источников; 

– ассиметрия знаний, свойственная постиндустриальному об-

ществу; 

– диверсификация когнитивных способностей участников рын-

ка, выражающаяся в скорости освоения индивидом информации; 
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– искажение информации различными субъектами в условиях 

ассиметрии знаний и когнитивных способностей участников; 

– наличие институционального вакуума (пустот); 

– государственная и коммерческая тайна [2]. 

В. А. Сидоров, рассматривая стремительное развитие фейко-

вой экономики в России, обозначил несколько особенностей, к ко-

торым можно отнести: 

– получение краткосрочной быстрой прибыли от инвестиций в 

реальный сектор экономики в ущерб долгосрочным стратегиче-

ским целям; 

– воспроизводство зарубежных проектов из западных стран; 

– увеличение зависимости отечественного потребителя от 

иностранной продукции; 

– увеличение краткосрочных бизнес-проектов, не имеющих 

устойчивых тенденций к росту. 

Расширение влияния фейковой экономики становится выгод-

ной многим субъектам, начиная от государства и заканчивая от-

дельными индивидами.  

Рассмотрим несколько кейсов, а именно распространение кон-

трафактной продукции и увеличение финансовых пирамид. 

Многие потребители приобретают контрафактный товар, чему 

способствовали санкции, а вследствие этого ограничение доступа 

населения к оригинальной продукции, снижение доходов населе-

ния и развитие онлайн-коммерции. По данным исследования 

Brand Monitor, проведенного в 2020 году в России, при анализе 

5 млн постов в социальных сетях, которые предлагают около 

20 брендов, относящихся к классу люкс, было выделено 3,5 млн 

постов, в которых предлагалось приобрести контрафактную про-

дукции, что составляет 70 % от общего объема. Оборот контра-

фактной продукцией постоянно увеличивается. Так, в 2019 году его 

объем составлял 319 млрд. руб, в 2020 году он вырос в полтора раза 

до 503 млрд руб., а в 2021 году — 525 млрд руб. Эпидемия короно-

вируса внесла значительные коррективы в структуру онлайн-

коммерции, увеличив ее долю, в том числе это повлияло и на бур-

ное развитие рынка контрафактной продукции [10].  

Еще одним ярким примером можно назвать финансовые пи-

рамиды, бум которых пришелся в России на 90-е годы, их создате-

ли пользовались отсутствием должного законодательного регули-
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рования, а также низкой финансовой грамотностью населения. 

Финансовые пирамиды 90-х годов нанесли значительный ущерб 

экономической безопасности страны, к которым можно отнести 

вовлечение финансовых институтов в мошеннические схемы, рост 

фискальной нагрузки на экономику страны в связи с недополуче-

нием налоговых доходов, отвлечение сбережений от эффективного 

вложения и отток инвестиций из страны. В последние годы финан-

совые пирамиды трансформировались в онлайн-игры, привле-

кающие быстрыми и легкими заработками. Так, по данным Банка 

России в 2023 году было выявлено на 20% больше финансовых пи-

рамид, чем в 2022 году и их количество составило 1139 единиц [1]. 

Как отмечают в своей работе Т. Е. Степанова и Н. В. Манохина, 

фейковая экономика устраивает многих субъектов экономики, по-

скольку «смягчает острые углы экономических реалий, затеняет 

злободневные проблемы, переключает внимание с экономических 

новостей на новости от шоу-бизнеса и развлечений и иногда это 

приносит успех» [3]. 

Как реакция на бурное развитие фейковой экономики в оборот 

введен такой инструмент как фактечинг, позволяющий проверить 

поступающую информацию на достоверность. Одним из примеров 

фактечинга можно назвать проверку студенческих научных работ 

и научных исследований прфессорско-препода-вательского состава 

на наличие заимствований, чтобы избежать дальнейшего распро-

странения плагиата и, как следствие, судебных исков, которые мо-

гут нанести ущерб репутации не только ученому, но и вузу.  

Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что 

сформировавшийся тренд на развитие фейковой экономики будет 

набирать все больших оборотов, используя свои ресурсы для дос-

тижения определенных целей некоторыми субъектами и расширяя 

свое влияние на всех участников цифровой экономики. Фейковые 

новости являются мощным инструментом развития фейковой эко-

номики, позволяющей получать желаемые результаты в виде до-

полнительного дохода или других формы выгоды. Все это наносит 

значительный урон экономической безопасности страны, поэтому, 

с авторской позиции, необходимо усилить работу государства по 

введению ответственности за распространения фейковых новостей 

в различных каналах массовых коммуникаций.  
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Цифровая экосистема современной компании призвана содействовать эко-

номическому росту и развитию, повышению производительности, снижению 

издержек, что позволяет наращивать ценность бизнеса в отношениях со стейк-

холдерами. В работе предложена многокомпонентная цифровая экосистема для 

управления бизнесом, включающая информационные и управленческие блоки. 

Рассмотрены основные преимущества использования цифровых возможностей, 

платформенных решений в управлении эффективностью растущих компаний. 

Ключевые слова: экономический рост компании, финансовое управ-

ление, цифровая экосистема. 

Development of the digital ecosystem of a modern com-

pany as a factor of economic growth 
 

N. A. Tolkacheva  

Senior lecturer 

Siberian Institute of Management – branch of Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration,  

Novosibirsk, Russia 

 
The digital ecosystem of a modern company is designed to promote economic 

growth and development, increase productivity, and reduce costs, which allows in-

creasing business value in relations with stakeholders. The work proposes a multi-

component digital ecosystem for business management, including information and 

management blocks. The main advantages of using digital capabilities and platform 

solutions in managing the performance of growing companies are considered. 

Keywords: economic growth of the company, financial management, digital 

ecosystem. 
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Современные реалии функционирования компаний, неопре-

деленность и турбулентность условий, глобализация, стремитель-

ное развитие технологий требуют поиска новых подходов к обос-

нованию и принятию управленческих решений, использованию 

всех преимуществ цифровых технологий. В ходе функционирова-

ния компания, ориентированная на экономический рост и разви-

тие, учитывает при разработке решений интересы всех групп 

стейкхолдеров, что требует создания гибкой структуры взаимодей-

ствия в рамках цифровой экосистемы. 

Развитие цифровых экосистем, трансформация информаци-

онного пространства, использование современных технологий в 

бизнес-процессах и в рамках взаимодействия с разными группами 

заинтересованных сторон задает условия роста и развития бизнеса. 

Идея экосистемы для бизнеса, первоначально предложенная 

Дж. Муром для описания среды, в которой компания взаимодейст-

вует с окружением, существенно расширилась в настоящее время, 

и нашла продолжение в концептах платформенных или техноло-

гических, цифровых, предпринимательских экосистем 5. 

Одно из определений цифровой экосистемы дано в аналити-

ческом докладе о развитии платформенной экономики России 

ВШЭ. «Цифровая экосистема – совокупность информационных 

систем (платформ) различного функционала, чаще всего с общим 

интерфейсом, обеспечивающая применение клиентоцентричной 

бизнес-модели и объединяющая значимое число участников в 

рамках бесшовного интегрированного процесса» 6. 

Целесообразно разделить экосистемы на внешние и внутренние, 

далее речь будет идти именно о внутренних экосистемах, деятель-

ность которых направлена, прежде всего, на улучшение внутренних 

бизнес-процессов компании, оптимизацию работы сотрудников, 

улучшение финансовых результатов с целью экономического роста.  

Цифровая экосистема управления экономикой и финансами 

компании — это платформенная площадка, которая предоставляет 

комплексные решения и услуги для оптимизации и улучшения 

бизнес-процессов, обмена информацией и аналитики. Она вклю-

чает в себя инструменты, которые помогают компаниям управлять 

текущими операциями, финансами, продажами, маркетингом, до-

кументооборотом, цепями поставок, клиентским сервисом и дру-

гими аспектами.  
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Ввиду многообразия задач, решаемых посредством создания 

экосистем, цифровой инструментарий также разнообразен и пред-

ставлен разными ИТ-решениями. Так, компоненты цифровой эко-

системы для управления растущими компаниями могут включать:  

- CRM-системы (Customer Relationship Management), которые 

помогают управлять отношениями с клиентами, автоматизируя 

процессы продаж и маркетинга.  

- ERP-системы (Enterprise Resource Planning) оптимизируют 

управление ресурсами компании, автоматизируя бизнес-процессы, 

такие как закупки, производство, финансы, кадры и др.  

- Системы автоматизации учета и формирования отчетности, 

которые упрощают процесс подготовки и сдачи финансовой и на-

логовой отчетности.  

- Инструменты для аналитики и оптимизации позволяют про-

водить диагностику данных, выявлять тенденции и оптимизиро-

вать бизнес-процессы. 

- Системы документооборота. 

Исследователи называют важные свойства — характеристики 

экосистем: системность, модульность, интегрированность, совмес-

тимость, гибкость, адаптивность, эволюция, симбиоз нежесткая 

принадлежность. 

Развитие цифровых и платформенных экосистем задает сле-

дующие возможности и преимущества для развития бизнеса и 

экономики страны: 

- Ускорение цифровой трансформации.  

- Фактор сдерживания турбулентности экономики благодаря 

свойству гибкости экосистем. 

- Логистически-закупочная деятельность и платформенные 

решения облегчают импортозамещение. 

- Экономия средств и ресурсов при подключении компаний к 

готовым ИТ-решениям. 

- Обеспечение доступа к онлайн-услугам. 

- Возможность управления издержками и рисками. 

- Комплексный характер, дающий больше возможностей. 

- Широкий территориальный охват. 

В 2021 году в целом по экономике цифровые платформы и экоси-

стемы использовали 15 % компаний (без учета МСП и ИП). Наиболее 

широкое распространение они получили в финансовом секторе, выс-
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шем образовании, оптовой и розничной торговле. Направления ис-

пользования: для взаимодействия с контрагентами, оптимизация 

бизнес-процессов, подбор персонала, взаимодействия с органами вла-

сти, госзакупки, коммерция, реклама и маркетинг. Компании отме-

чают снижение затрат в результате использования цифровых техно-

логий (в частности за счет устранения посредников) 6. 

В 2022—2023 годах рынок цифровых экосистем в РФ претер-

пел существенные изменения, увеличилось разнообразие сервисов, 

поскольку отечественные ИТ-решения стали активно замещать 

ушедшие с рынка зарубежные, а также возросли требования круп-

нейших компаний к кибербезопасности. Крупные и средние рос-

сийские компании потратили на разработку и приобретение про-

граммного обеспечения 310 млрд руб. 3. 

Когда компаниям не доступны зарубежные ИТ-решения, мож-

но развивать цифровую экосистему, состоящую из объединенных 

на одной площадке компонентов — «микросервисов» (рис.). 
 

 
Компоненты цифровой экосистемы компании (составлено автором) 

 

Микросервисы цифровой экосистемы компании должны да-

вать возможность обмена информацией как внутри управленче-

ского контура, так и с внешними стейкхолдерами. Экосистема объ-

единяет сервисы управленческой функции, такие как учет, форми-
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рование отчетности и анализ, финансовое планирование и бюдже-

тирование, контроль и управление рисками. Мультибанковская 

платформа предназначена для взаимодействия с банками в рамках 

текущего обслуживания и кредитования. Внедрение данной версии 

цифровой экосистемы позволит: 

- Снизить трудозатраты персонала на передачу информации 

между подразделениями. 

- Создать единую информационную систему данных. 

- Кастомизировать ИТ-решения под функции с учетом специ-

фики бизнес-модели компании. 

- Обеспечить независимость от вендоров ИТ-систем. 

Очевидно, что применение одних и тех же решений для раз-

ных бизнес-моделей компаний с различным уровнем хозяйствен-

ного и управленческого развития, не является эффективным путем 

развития, необходимо учитывать существующие особенности. 

Создавая свою экосистему или используя предлагаемые ИТ-

решения, компания, стремящаяся к росту ценности бизнеса, долж-

на быть открытой к изменениям. Цифровая трансформация не-

возможна, если компания не готова к потенциальным изменениям 

в процессах, технологиях управления, смещению сил. 
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В статье акцентируется внимание на проблеме цифровизации для обра-

зовательной системы. Анализируются возможности использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в работе педагога-психолога. Рас-

сматривается разнообразие использования цифровых технологий на примере 

работы в период пандемии в рамках МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской 

области. Описываются результаты проведения методического семинара «Соз-

дание цифровой образовательной среды в МОУ Лицей». 
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Современная образовательная система является прямым от-

ражением всех изменений, которые происходят в стране, мире. 
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Образование отвечать всем требованиям общества и идти в ногу со 

временем. Невозможно обучать молодое, подрастающее поколе-

ние, если оно не будет в курсе всего нового, что создает человечест-

во. Одним из показателей нашего времени является цифровая 

трансформация видов деятельности, которая затронула практиче-

ски все сферы жизни [2].  

Чтобы отвечать новым требованиям, предъявляемым к обра-

зованию, важно повысить цифровую культуру всех работников об-

разовательной системы. Это обязательное условие для создания в 

каждом учреждении цифровой образовательной среды, начиная с 

дошкольного, школьного и заканчивая высшим образованием.  

На данный момент происходит формирование системы обра-

зования, направленной на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Это не простой, длительный про-

цесс, который ведет за собой коренные изменения в образователь-

ной среде как в психолого-педагогической теории, так и в практике 

учебной деятельности, являющийся крайне востребованным и 

своевременным [4]. 

Интернет и различные информационные технологии откры-

вают перед образовательной системой новые возможности. Любая 

деятельность находится в выигрышном положении, если исполь-

зует компьютерные ресурсы. Это делает возможным идти человеку 

в ногу со временем, использовать все новое, что создало человече-

ство на современном этапе. Использование информационно-

коммуникационные технологий является гармоничным дополне-

нием к традиционным формам работы педагога-психолога. 

Новые пути и открытия, скорее всего, тоже будут связаны с ин-

тернет-технологиями. Ведь в интернет содержит безграничный 

объем информации, которую человек не может запомнить, ему не-

обходима база с возможностью реализации творческого потенциа-

ла. Мгновенный доступ к информации очень удобен, и у образова-

ния появилась новая задача – научить пользоваться о обновляю-

щимися ресурсами. Рост профессионального уровня педагогов-

психологов возможно через более детальное овладение компетен-

циями в области цифровизации, через использование цифровых 

инструментов. Для этого необходимо разобраться в специфике со-

держания работы педагога-психолога: направлениях; задачах. 
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Виртуальное общение, онлайн-тестирование и другие разно-

образные возможности обогащают деятельность работников обра-

зования. Для людей с ограниченными возможностями здоровья 

компьютерная среда – это способ расширить свое жизненное про-

странство. Но, к сожалению, есть определенные риски для здоро-

вья пользователей, особенно если это дети. Поэтому этот процесс 

желательно контролировать и направлять обучающихся на меди-

цинскую консультацию, если это необходимо. Также есть проблема 

психологической безопасности использования интернет-ресурсов.  

Образовательные учреждения показали знание компьютерных 

технологий и умение ими пользоваться в период пандемии Covid-

19. Тогда образовательный процесс мог реализовываться единст-

венно возможным средством – с помощью цифровых инструмен-

тов. Для этого важна цифровизация профессиональной деятельно-

сти каждого работника образования. Появляются работы, направ-

ленные на раскрытие роли цифровизации в профессиональной 

деятельности психологов [1; 3]. 

Педагог-психолог был вынужден искать новые условия и воз-

можности построения взаимодействия со всеми участниками обра-

зовательного процесса. Рассмотрим использование информацион-

но-коммуникационные технологий педагогом-психологом в рам-

ках МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области.  

Педагог-психолог открыла раздел на сайте МОУ «Лицей». 

В период дистанционного обучения здесь были выложены разно-

образные материалы, направленные на оказание психологической 

помощи. В период пандемии взаимодействие было организовано 

дистанционно, что активизировало возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий. Были добавле-

ны новые направления работы к имеющимся. В частности, были 

предложены материалы для организации образовательного про-

странства в период дистанционного обучения: рекомендации для 

подростков, испытывающих беспокойство из-за коронавируса; ре-

комендации для старшеклассников в период коронавируса; реко-

мендации родителям детей, временно находящихся на дистанци-

онном обучении.  

Для благоприятной, позитивной, рабочей психологической 

атмосферы разработаны: памятка родителям при работе ребенка 

за компьютером; памятка для родителей по профилактике кри-
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зисных состояний у детей и подростков; памятка для подростков 

«Как бороться со стрессом» и др.  

Рассмотрены для родителей: психологические советы и реко-

мендации по коронавирусу для родителей младших школьников в 

период объявленного карантина; рекомендации для родителей 

младшего и среднего звена по предупреждению конфликтных си-

туаций; рекомендации для родителей «Как помочь адаптироваться 

к новым условиям (впереди 10 класс)»; рекомендации для родите-

лей «Воспитание толерантной личности». 

Также предложены рекомендации для школьников: «Зависи-

мость от виртуального мира»; «Навыки конструктивного общения 

для подростков и старших школьников»; 4-шаговая техника «Как 

противостоять давлению сверстников».  

Организована работа по профориентационной деятельности: 

рекомендации по профориентации подросткам и старшим школь-

никам «Выбор за тобой»; рекомендации родителям по профориен-

тации «7 шагов к решению» и др. 

Рассматривались воспитательные аспекты: памятка для под-

ростков и старших школьников «Рекомендации по организации 

самовоспитания»; базовые рекомендации родителям по воспита-

нию детей и др. 

Для развития когнитивных процессов в домашних условиях 

были разработаны серии игр и упражнений на развитие внимания, 

зрительной памяти, слуховой памяти, словесно-логической памя-

ти, мышления, творческого воображения для младших школьни-

ков Разработаны рекомендации родителям по развитию познава-

тельного интереса у младших школьников. 

В рамках психологического просвещения предлагался цикл 

лекций, направленный на психологическое просвещение родите-

лей: «Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьного возраста»; «Психолого-педагогическая характеристика 

подросткового возраста»; «Психолого-педагогическая характери-

стика старшего школьного возраста»; «Межличностные конфлик-

ты среди подростков», «Развитие личности подростка», «Навыки 

конструктивного взаимодействия с подростком», мини-лекция для 

родителей среднего и старшего звена «Пропаганда здорового об-

раза жизни». 
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Разработан тренинг на стрессоустойчивость для 8–11 классов и 

др. материалы для организации психологического сопровождения.  

Таким образом, благодаря цифровым технологиям для обу-

чающихся были создана возможность получения всестороннего 

гармоничного образования путем организации психолого-

педагогического сопровождения.  

Для обобщения опыта дистанционного обучения в рамках 

МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области был организован 

и проведен методический семинар «Создание цифровой образова-

тельной среды в МОУ Лицей» 24 марта 2023 года. Целью проведе-

ния которого было формирование представлений о современных 

тенденциях цифровизации и информатизации на уровне началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. 

Задачами семинара стали: 

- изучение особенностей цифровизации и информатизации 

современного образования в условиях формирования компетен-

ций обучающихся; 

- представление опыта работы педагогов лицейских методиче-

ских объединений МОУ Лицей г. Балашова Саратовской области: 1. 

в использовании наиболее эффективных видов цифрового сетевого 

взаимодействия в образовании; 2. в организации и проведении и 

онлайн-уроков и мероприятий в МОУ Лицей; 

- организация содействия в формировании и совершенствова-

нии навыков разработки и организации форм дистанционного 

обучения на уровне начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

- диссеминация педагогического опыта по применению инно-

вационных методов, форм, технологий, направленных на повыше-

ние качества образования. 

В рамках лицейского научно-практического семинара был 

обобщен опыт использования внедрения федеральной государст-

венной информационной системы «Моя школа» – образователь-

ный процесс. Рассматривался опыт использования цифровых тех-

нологий на разных уроках с использованием образовательных 

платформ.  

В рамках социально-психологической службы лицея был сде-

лан акцент на создание благоприятных условий для реализации 

прав ребенка, позитивной социализации, профессионального ста-
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новления, жизненного самоопределения обучающихся и воспи-

танников в образовательном учреждении, в семье и социальном 

окружении. Рассматривались используемые на практике интернет-

ресурсы.  

Например, проводилось ежегодное интернет-тестирование. 

Обучающиеся лицея 7–11 классов принимали участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявле-

ние немедицинского потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ. Организовывались дистанционные практики, 

проводились различные профилактические и тренинговые заня-

тия, которые продолжаются в очном режиме при непосредствен-

ном взаимодействии с обучающимися. 

Размещалась различная информация по профилактической, 

воспитательной направленности. Обучающимся предоставлялась 

возможность посмотреть социально-психологические ролики ан-

тинаркотической, антиалкогольной направленности, по патриоти-

ческому воспитанию. В дистанционном режиме обучающиеся по-

лучали информацию, направленную на профилактику деструктив-

ного и противоправного поведения. В дистанционном режиме пре-

доставлялась различная информация и для родителей. По каждо-

му мероприятию как обучающиеся, так и их родители получали 

соответствующие ссылки на дополнительный материал. 

Проводились интернет-конкурсы, олимпиады. Неоднократно 

лицеисты 10–11 классов принимали участие во всероссийском кон-

курсе «Права ребенка», где занимали первые места. В 2022 году 

обучающиеся 7–11 классов приняли участие в региональном кон-

курсе творческих работ и медиапроектов «Скажи, о чем мол-

чишь…» в дистанционном режиме.  

Таким образом, можно выделить основные направления ис-

пользования современных информационных технологий в работе 

педагога-психолога: 1) психологическая диагностика; 2) психоло-

гическое просвещение; 3) психологическое консультирование; 

4) психологическая коррекция и развивающая работа; 5) самооб-

разование. 

Применение перечисленных информационных технологий в 

деятельности педагога-психолога позволяет повышать эффектив-

ность психолого-педагогической деятельности как с обучающими-

ся, так и с родителями. Они играют ведущую роль в решении по-
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ставленных целей и задач и создают благоприятную для целостно-

го развития личности образовательную среду.  

Всестороннее развитие личности на всех этапах взросления 

даст возможность войти выпускнику максимально подготовленным 

в следующий этап, который обеспечит высшее образование и мак-

симально подготовит к успешной трудовой деятельности. Без 

школьного базового уровня дальнейшее успешное овладение про-

фессией и реализация своего личностного потенциала невозможны.  

Социально-экономическое развитие региона начинается и 

реализуется компетентными специалистами, которые должны 

быть подготовлены, а для этого необходимо успешно пройти все 

ступени образования. Экономика создается людьми и реализуется 

для людей, а значит надо начинать с самих основ становления спе-

циалиста и всей экономической системы, а цифровые технологии 

создадут условия для успешного развития индивида.  
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В статье рассмотрен процесс автоматизации преобразований и модерни-

зации отрасли строительного инжиниринга и создания технологий интеллек-

туальных строительных площадок в условиях применения цифровой техноло-

гии «Искусственный интеллект» (ИИ) и других технологий, а также обсужде-

ны новые разработки искусственного интеллекта и его влияние на развитие 

строительно-архитектурной отрасли. Применение технологии искусственного 

интеллекта направлено на оптимизацию управления процессами традицион-

ных строительных проектов, на развитие новых перспектив и направлений 

исследований для управления всем жизненным циклом строительных проек-

тов и применения технологий, а также в полной мере способствует использо-

ванию технических преимуществ на основе многостороннего сотрудничества 

и реализации инноваций в управлении проектами как ориентиром для разви-

тия всей строительной отрасли. 
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for intelligent construction sites in the context of the use of digital technology “Arti-

ficial Intelligence” (AI) and other technologies, and also discusses new develop-

ments of artificial intelligence and its impact on the development of construction 

and architectural industry. The application of artificial intelligence technology is 

aimed at optimizing the process management of traditional construction projects, 

developing new perspectives and research directions for managing the entire life 

cycle of construction projects and applying technology, and fully promoting the use 

of technical advantages through multilateral cooperation and the implementation of 

innovations in project management as a guideline for the development of the entire 

construction industry. 

Keywords: artificial intelligence, project management, construction project. 

 

Главной темой архитектурного развития на сегодняшний день 

является устойчивое развитие и укрепление взаимосвязи между 

архитектурой и людьми, архитектурой и природой, а также удовле-

творение функциональных потребностей архитектуры. Статистика 

свидетельствует о том, что здания во всем мире используют свыше 

45 % всей потребляемой первичной энергии, 40 % общей массы 

сырья, 68 % генерируемого электричества и 15 % резервов питье-

вой воды, а также отправляют в атмосферу более 37 % всех выбро-

сов углекислого газа и производят практически половину всех 

твердых бытовых отходов [1]. Применение искусственного интел-

лекта в «зеленых» зданиях может помочь в обеспечении устойчи-

вого решения, к которому мир стремится десятилетиями. 

Искусственный интеллект (ИИ, англ. artificial intelligence, AI) – 

это технология, основанная на применении искусственной инфор-

мационной системы (компьютерной программной реализации), 

которая имитирует процесс решения человеком сложных задач, 

возникающих в его практической деятельности. При этом исполь-

зуются программно-аппаратные средства, которые позволяют на 

основе применения знаний осуществлять решение неформализо-

ванных творческих задач, в том числе моделировать некоторые ас-

пекты человеческой деятельности, включая процесс мышления. В 

рамках реализации технологии ИИ диалог пользователя с компь-

ютером происходит на естественном для человека языке. Кроме 

этого, система искусственного интеллекта способна обеспечивать 

автоматизацию поведения роботов и робототехнических систем. 

Искусственный интеллект – это направление современных науч-

ных исследований, сопровождающих и обусловливающих создание 
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самих систем ИИ, разработанных на базе электронно-

вычислительной, микропроцессорной техники и предназначенных 

для восприятия, обработки, хранения информации, а также для 

формирования решений по целесообразному поведению в ситуа-

циях, моделирующих состояние различных систем (например, 

природы, общества). Кроме этого искусственный интеллект может 

использоваться как инструмент, позволяющий моделировать неко-

торых функций человеческого мозга на основе реализации воз-

можностей информационных технологий [2]. 

Управление строительством является важным механизмом 

для обеспечения бесперебойной реализации инженерных проек-

тов, при котором необходимо учитывать ряд общих соображений, 

среди которых качество, безопасность, стоимость и график испол-

нения являются основными элементами контроля. Сложность мо-

дели управления, связанной с проектом, а также множество 

влияющих факторов и взаимосвязь между ними не позволяет осу-

ществлять бережливое управление строительством традиционны-

ми методами контроля. Применение технологии искусственного 

интеллекта позволяет получить ряд новых решений для создания 

и управления системой бережливого управления строительством. 

Рассмотрим их более детально. 

Контроль качества.  

Обеспечение качества проекта является основной целью 

строительства, и контроль качества на этапе строительства в зна-

чительной степени определяет качество проектной продукции. 

Однако традиционные методы контроля качества сопряжены со 

многими непреодолимыми проблемами, такими как отслеживание 

дефектов качества, мониторинг качества строительства в режиме 

реального времени и стандартизированные системы оценки каче-

ства. Применение технологии искусственного интеллекта позволя-

ет реализовать новые идеи для решения этих проблем. 

Контроль затрат. 

Целью контроля затрат во время строительства является ми-

нимизация затрат на строительство при условии обеспечения 

безопасности и качества здания, но процесс на этапе строительства 

сложен, и ошибки в любом звене, такие как задействованный пер-

сонал, используемое оборудование, материалы и осуществляемые 

процессы, напрямую влияют на стоимость строительства. Тради-
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ционный контроль затрат на строительство сопряжен с такими 

проблемами, как плохое динамическое управление, неразумное 

распределение ресурсов и неразумный выбор строительной техни-

ки. Применение технологии искусственного интеллекта для кон-

троля затрат на строительство поможет решить вышеуказанные 

проблемы и повысить уровень контроля затрат в ходе всего строи-

тельного процесса. 

Контроль хода выполнения. 

Управление графиком относится к комплексному управлению 

в соответствии с фактической ситуацией в строительстве и завер-

шением проектных задач. Контроль за строительством можно раз-

делить на два аспекта: оптимизация хода строительства и монито-

ринг хода выполнения. Согласно опросу, более 70 % компаний-

подрядчиков отметили, что плохая координация строительных 

площадок является основной причиной превышения бюджетов и 

сроков реализации проектов; традиционный мониторинг хода ра-

бот основан на ручном и трудоемком сборе информации, докумен-

тации и регулярных отчетах о процедурах определения статуса 

проекта. Этот метод мониторинга громоздок, непрактичен, под-

вержен ошибкам, работает медленно и часто сообщает избыточ-

ную информацию, что мешает менеджерам принимать своевре-

менные решения. Для решения этих проблем специалисты строи-

тельной отрасли изучают новые технологии, одной из которых яв-

ляется технология искусственного интеллекта, демонстрирующая 

высокий потенциал при осуществлении контроля расписания. 

Управление безопасностью. 

Строительная площадка характеризуется высокой непрерывно-

стью операций, взаимосвязью между строительным оборудованием 

и сложной обстановкой на объекте. В связи с этим на этапе строи-

тельства всегда существовало много угроз безопасности и как пра-

вило строительная площадка рассматривается как опасное рабочее 

место. При этом основными ключевыми моментами управления 

безопасностью в строительстве являются следующее: небезопасное 

поведение людей, небезопасное состояние строительных материа-

лов, небезопасные факторы строительной среды и управленческие 

ошибки. Применение технологии искусственного интеллекта, кото-

рая способна осуществлять процесс мониторинга, идентификации, 
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оценки, расстановки приоритетов, может улучшить процесс управ-

ления безопасностью на строительной площадке. 

К перечисленным новым решениям в системе бережливого 

управления строительством следует добавить такие характеристи-

ки современных «зеленых» зданий, как энергосбережение, защита 

окружающей среды, интеллектуальность и другие характеристики. 

Для внедрения цифровых технологий в процесс проектирования 

«зеленых» зданий необходимо также разрабатывать специальное 

программное обеспечение, которое позволит управлять процесса-

ми с использованием искусственного интеллектуальной интегри-

рованной системной технологии [3]. «Зеленые» здания, управляе-

мые такими интеллектуальными системами позволят: 

1) отслеживать и контролировать использование энергии. Од-

ним из основных преимуществ использования искусственного ин-

теллекта является возможность управления энергией с помощью 

данных [4]. Интегрируя данные об энергопотреблении и состоянии 

окружающей среды, искусственный интеллект может автоматиче-

ски регулировать использование температуры в помещении, осве-

щения и оборудования для кондиционирования воздуха по мере 

необходимости для оптимизации энергоэффективности; 

2) контролировать условия внутреннего и наружного освеще-

ния и действия персонала с помощью датчиков, камер и сенсоров 

для регулировки яркости и цвета системы освещения, тем самым 

повышая эффективность освещения и комфорт. Кроме того, ин-

теллектуальная система освещения может автоматически регули-

ровать режим освещения, прогнозируя изменения освещения 

внутри и снаружи здания, сокращая потери энергии; 

3) реализовать интеллектуальную систему управления здани-

ем путем интеграции различных датчиков и контроллеров. Систе-

ма может отслеживать условия окружающей среды внутри и сна-

ружи помещений, а также автоматически управлять освещением, 

температурой, влажностью, вентиляцией и качеством воздуха для 

обеспечения комфорта здания и энергоэффективности; 

4) повысить показатели безопасности зданий за счет интегра-

ции видеонаблюдения и технологии распознавания лиц. Система 

может отслеживать действия персонала внутри и за пределами 

здания, выявлять подозрительное поведение и автоматически за-
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пускать сигналы тревоги и меры безопасности для обеспечения со-

хранности здания; 

5) помочь архитекторам и дизайнерам выбирать экологически 

чистые и полезные для здоровья строительные материалы, анали-

зируя такие факторы, как защита окружающей среды, возобнов-

ляемость и качество материалов. 

ИИ играет ключевую роль в цифровой трансформации строи-

тельной отрасли. Он может применяться во многих аспектах, на-

чиная от проектирования и планирования до строительства и 

управления активами. 

Одной из основных областей применения ИИ является проек-

тирование и планирование. С помощью алгоритмов машинного 

обучения и нейронных сетей ИИ может анализировать большие 

объемы данных и предоставлять решения по оптимизации проек-

тов, учитывая различные факторы, такие как эффективность, 

стоимость, безопасность и экологические аспекты. 

В процессе строительства ИИ может использоваться для мони-

торинга и управления работами на строительной площадке. С по-

мощью датчиков и анализа данных ИИ может предупреждать о 

возможных проблемах или аварийных ситуациях, а также оптими-

зировать работу машин и оборудования на стройке. 

Еще одной сферой, в которой ИИ может применяться, являет-

ся управление активами и обслуживание зданий. С помощью ана-

лиза данных ИИ может предоставлять предсказания относительно 

необходимости технического обслуживания и ремонта, а также оп-

тимизировать энергопотребление и улучшить управление клима-

том в зданиях. 

Использование ИИ в строительной отрасли может также при-

вести к уменьшению затрат и повышению эффективности процес-

сов. Автоматизация задач, оптимизированный планирование и 

управление активами способны значительно сократить временные 

и финансовые затраты. 

Однако несмотря на многочисленные преимущества внедре-

ние ИИ в строительную отрасль также имеет недостатки. Напри-

мер, сбор и анализ большого объема данных требует инфраструк-

туры и ресурсов, а также внимания к вопросам конфиденциально-

сти и защите данных. 
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В заключение стоит сказать, что ИИ играет важную роль в 

цифровой трансформации строительной отрасли. Он способствует 

оптимизации процессов проектирования, строительства и управ-

ления активами, и может привести к сокращению затрат и улуч-

шению эффективности в этой отрасли.  

Развитие ИИ способствует развитию «зеленых» зданий и в на-

стоящий момент достигло определенных успехов. Применение 

цифровой технологии в «зеленых» зданиях имеет широкие пер-

спективы для развития. Реализация функций интеллектуальной 

интегрированной системы позволяет осуществлять процесс управ-

ления «зелеными» зданиями с учетом всех требований.  
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В данной статье рассматриваются такие понятия как смарт-контракт, 

блокчейн. Выявляются преимущества и недостатки для работников и работо-

дателей при использовании смарт-контрактов и технологии блокчейн. Автор в 

заключении приходит к выводу, что на сегодняшний момент применение 

смарт-контрактов и технологии блокчейн в сфере регулирования трудовых 

отношений является затруднительным и невозможным ввиду отсутствия де-

тального нормативного правового регулирования.  
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This article discusses such concepts as smart contract, blockchain. The ad-

vantages and disadvantages for workers and employers when using smart contracts 

and blockchain technology are identified. The author concludes that at the moment 

the use of smart contracts and blockchain technology in the field of regulation of la-

bor relations is difficult and impossible due to the lack of detailed legal regulation. 
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С появлением искусственного интеллекта и внедрения во все 

сферы жизни процессов цифровизации претерпевают изменения и 

появляются определенные особенности в регулировании трудовых 

отношений с работниками, распространяется труд дистанционных 

работников. Наряду с развитием труда дистанционных работни-

ков, а также в период пандемии COVID-19 стали популярны он-

лайн-трансляции, ранее не использовавшиеся в трудовых отноше-

ниях.  

В настоящее время технология блокчейн и смарт-контракты в 

России не получили широкого распространения, но частично стали 

регулировать трудовые отношения. 

Несомненно, в сложившейся ситуации стали применять раз-

личные цифровые технологии и различные подходы, упрощающие 

поиск информации, а также вводиться новые технологии для удоб-

ства обмена информацией и взаимодействия работника и работо-

дателя дистанционно. 

Технология блокчейн, по сути, была введена для снижения 

уровня недоверия между людьми, открытости и доступности. В на-

стоящее время массово используются такие базы данных как, на-

пример, сайты судов, сайты судебных приставов, база данных ФНС, 

единый реестр государственных закупок и иные базы данных. 

Происходит развитие и цифровизация экономики и других от-

раслей жизни общества. Появление искусственного интеллекта 

диктует свои правила и отрасли права, в том числе трудовое зако-

нодательство, подстраиваются под эти изменения. Претерпевают 

изменения нормы, регулирующие трудовые отношения.  

Дистанционный труд, по сути, и был первым шагом в процессе 

трансформации трудовых отношений. В настоящее время требует-

ся пересмотреть саму систему трудоустройства, оформления трудо-

вых отношений и иные моменты, связанные с цифровизацией об-

щества. 

Так, до пандемии в подп. «г» п. 41 Указа Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017—2030 годы» было прописа-

но, что основными задачами применения информационных тех-

нологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формиро-

вания новой технологической основы в экономике являются: 
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г) продвижение проектов по внедрению электронного доку-

ментооборота в организациях, создание условий для повышения 

доверия к электронным документам, осуществление в электронной 

форме идентификации и аутентификации участников правоотно-

шений 4. 

И в п. 4.1. «Паспорт национального проекта Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 2 ука-

зывалось, что также концептуальные акты будут направлены на 

совершенствование и гармонизацию законодательства в целях 

удовлетворения потребностей цифровой экономики, разработку 

принципов и подходов к трансграничному регулированию отно-

шений в цифровой среде, подготовку предложений по комплекс-

ному правовому регулированию применения новых технологий, 

внедрение механизмов сбора сведений о международном опыте 

регулирования отношений в сфере цифровой экономики. 

Согласно подп. б п. 11 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» указано, что Пра-

вительству Российской Федерации при реализации совместно с ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» обеспечить в 2024 году: решение следующих задач, а именно 

создание системы правового регулирования цифровой экономики, 

основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение 

гражданского оборота на базе цифровых технологий 5. 

В настоящее время в нормативных правовых актах отсутствуют 

такие понятия, как смарт-контракт и блокчейн, в теории и практи-

ке также отсутствует единый подход к данным понятиям. Отсутст-

вие единого подхода к понятиям смарт-контракт и блокчейн за-

трудняет правоприменительную практику, то есть суд при вынесе-

нии решения не может всесторонне и объективно урегулировать 

данные отношения ввиду отсутствия четкого нормативного право-

вого регулирования.  

Разберем данные понятия.  

Так, А. И. Савельев под смарт-контрактом понимает договор, 

существующий в форме программного кода, имплементированно-

го на платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и 
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самоисполнимость условий такого договора при наступлении за-

ранее определенных в нем обстоятельств 3, с. 33. 

«…по мнению Л. А. Новоселовой, блокчейн — это компьютер-

ная технология, построенная на особой системе шифрования, т. е. 

по сути дела, информационная база, которая строится по принци-

пу добавления блоков» 1.  

В связи с развитием технологий и регулированием труда в усло-

виях пандемии можно говорить о том, что работники стараются пе-

рейти на удаленную работу или их переводят работодатели для эко-

номии арендной платы или иных случаях, а иногда работодатель от-

казывается от наемного труда, заменяет работников роботами.  

Это может привести к тому, что в скором времени роботы мо-

гут полностью заменить работников в определенных секторах эко-

номики, соответственно работодатели могут отказаться полностью 

или частично от определенной категории работников, что может 

привести к безработице.  

Смарт-контракт и блокчейн по сути направлены на миними-

зацию ошибок, связанных с человеческим фактором, а также от 

избавления посредников в регулировании отношений, в том числе 

трудовых. 

Данное явление уже прослеживается среди следующей катего-

рии работников:  

- кондукторов, которых частично заменили валидаторами;  

- кассиров, которых заменили кассами-самообслуживания; 

- курьеров, которых заменили роботы, например, в Москве, а 

также некоторых других работников постепенно заменяют совре-

менными технологиями. 

В данных условиях следует внести изменения в отдельные 

нормы трудового права, актуализировать действующее законода-

тельство в эпоху современного прогресса, более детально регла-

ментировать нормы охраны труда, потому что в организации на-

ряду с работниками могут быть различные автоматизированные 

системы, внедренные работодателем для повышения эффективно-

сти и прибыльности предприятия. 

В использовании технологии блокчейна в трудовых отноше-

ниях есть две стороны медали, как для работника, так и для рабо-

тодателя.  

Недостатки для работодателей.  



 

-177- 

 

Во-первых, это затратность, высокая стоимость электронной 

цифровой подписи, потому что не все организации могут позво-

лить себе брести.  

Во-вторых, это безопасность, так как в настоящий момент су-

ществует проблема защиты от кражи электронной цифровой под-

писи. Арбитражным судом города Москвы и Девятым Арбитраж-

ным Апелляционным судом города Москвы выявлены факты под-

делки электронной подписи в организациях. Например, решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-177436/22-158-

1077 от 23 мая 2023 г., решение Арбитражного суда города Москвы 

по делу № А40-212701/22-34-1170 от 23 ноября 2022 г., решение 

Девятым Арбитражным Апелляционным судом города Москвы де-

ло № А40-2793/2205 от 05.12.2022 г. 

В-третьих, не всегда работодатель хочет законно трудоустраи-

вать работников, а данные системы прозрачны и законны.  

В-четвертых, как и любая цифровая система, данная система 

может дать сбой и информация о выплатах, оформленных трудо-

вых договоров и другие данные будут потеряны или окажутся у 

третьих лиц. Введенная система должна обладать надежной защи-

той от атак хакеров, а также не должна попасть в руки к конкурен-

там. Такая защита достаточно дорогостоящая и не все предприятия 

и организации смогут себе ее позволить. 

В-пятых, во избежание утраты данных и наказания виновных 

могут внести соответствующие изменения в КоАП РФ или УК РФ о 

привлечении работодателя или ответственного работника за со-

хранность данной системы к административной или уголовной от-

ветственности за несохранение данных работников (в случае их ут-

раты или перехода к третьим лицам).  

Преимущество для работодателя в настоящее время по сути 

одно – это уменьшение документации в организации. 

Недостатки для работников. 

Во-первых, в настоящий момент существует большой риск по-

тери данных работников без возможности восстановления. 

Во-вторых, из-за прозрачности данной системы работники не 

смогут получать заработную плату в конверте и работать без над-

лежащего оформления трудовых отношений. 

В-третьих, уменьшение числа работников в организации в свя-

зи с внедрением электронного документооборота. 
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В-четвертых, вероятность снижения заработной платы работ-

никам ввиду затратности данной системы. 

Преимущества для работников. 

Во-первых, официальное трудоустройство.  

Во-вторых, быстрая передача информации и всех данных о ра-

ботнике. 

В-третьих, быстрое заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров.  

В заключение следует отметить, что смарт-контракт и блок-

чейн как новые технологии нужно применять тогда, когда соответ-

ствующая отрасль права готова к регулированию правовых отно-

шений с помощью вышеуказанных новшеств. Трудовые отноше-

ния достаточно специфичны в связи с этим требуются особенные и 

проработанные способы в регулировании данных отношений, а 

также на данный момент остро стоит вопрос безопасности и сохра-

нения информации от третьих лиц. 
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Тенденции развития современной экономики резко актуализируют во-

просы комплексного развития сельских территорий. Экономический рост 

призван обеспечить повышение уровня и качества жизни населения региона 

АПК. Такой подход предполагает разработку и реализацию региональных 

экономических и институциональных механизмов, связанных с оптимизацией 
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sues of integrated development of rural areas. Economic growth is designed to en-

sure an increase in the level and quality of life of the population of the agro-
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Важнейшей частью предпринимательской деятельности сельско-

хозяйственных предприятий различных организационно-правовых 

форм является выбор и поиск наиболее эффективных каналов реали-

зации готовой продукции. Для сельскохозяйственных предприятий 

ключевым моментом их деятельности является не только производст-

во готовой продукции, но и выбор способов ее реализации.  

В современных условиях ключевую роль в системе повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производ-

ства играет выбор канала реализации готовой сельскохозяйствен-

ной продукции. В условиях рынка расширяются возможности по 

реализации собственной сельскохозяйственной продукции, что яв-

ляется перспективным направлениям хозяйственной деятельно-

сти, актуальной для предприятий малых форм хозяйствования в 

АПК. Перспективной формой договорных отношений являются 

прямые связи сельскохозяйственных предприятий с перерабаты-

вающей промышленностью и торговлей, расширение реализации 

сельскохозяйственной продукции на месте ее производства. 

Однако среди сельскохозяйственных предприятий преоблада-

ют такие каналы реализации готовой продукции как: государст-

венный контракт, продажа предприятиям и организациям, потре-

бительская кооперация, населению на ярмарках и рынках (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Каналы реализации готовой сельскохозяйственной про-

дукции сельскохозяйственными предприятиями [составлено автором на 

основании данных источника 2] 

 

Увеличивается спрос во всем мире на органическое сельское 

хозяйство, которое отличается такими способами производства 

сельскохозяйственной продукции, при которых минимизировано 

использование искусственно созданных (синтетических) препара-

тов, удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, кормовых доба-

вок для животных и т. д. [5]. 

На сегодняшний день тенденция развития рынков продоволь-

ствия актуализируют вопросы качества производимой продукции 

и показывает приоритет в направлении производства органиче-

ской пищевой продукции. Тенденции развития рынков продоволь-

ствия в современных условиях показывают приоритет в направле-

нии увеличения спроса на органическую продукцию в связи с 

осознанием населением негативных последствий потребления 

пищевой продукции, выращенной с применением химических ми-

неральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов 

роста. [5]. А также обусловлены несколькими факторами: популя-

ризация экологически чистой продовольственной продукции, не-

доверие к генетически модифицированным продуктам, популяри-

зации здорового образа и жизни населения и концепции «пра-

вильного питания» и др. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского 

края, индекс производства продукции сельского хозяйства в янва-
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ре—сентябрье2023 года складывается на уровне 75,7 %. В фактиче-

ских ценах продукция сельского хозяйства произведена на сумму 

114,1 млрд рублей. Площадь уборочных работ в 2023 году состави-

ла 5,4 млн га [7].  

Алтайский край, как показывают научные исследования, рас-

полагает большим ресурсным потенциалом и технологическими 

возможностями для производства органической пищевой продук-

ции и обеспечения высококачественным продовольствием его на-

селения [5].  

Однако процесс развития органического сельского хозяйства 

идет медленно, в связи со сложностями сертификации органиче-

ской продукции, рыночными возможностями и другими пробле-

мами. Реестр производителей органической продукции в Алтай-

ском крае (рис. 2) [6]. 

 

 

Рисунок 2 — Производители органической пищевой продукции Алтайского 

края [составлено автором на основании данных источника 6] 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

продовольственные ярмарки организуются органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями. Организация ярма-

рок и продажи товаров на них осуществляется в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых ярмарки организуются [2]. 

Продовольственные ярмарки организуются практически в каждом 



 

-183- 

 

муниципальном образовании субъектов Российской Федерации, ста-

новятся альтернативой стационарным торговым организациям.  

Продовольственные ярмарки, как показывает практика, явля-

ются одной из форм интеграции сельхозтоваропроизводителя и 

конечного товаропреобретателя. Это отвечает интересам потреби-

телей, повышает уровень комфорта потребительской среды. Как 

правило, именно за счет форматов торговли в продовольственные 

ярмарки потребитель получает возможность регулярно приобре-

тать свежие продукты питания, а не ограничиваться продуктами с 

длительными сроками хранения.  

Однако продовольственные ярмарки отличаются сезонностью, 

представляемого товара, нерегулярным характером продаж, отсут-

ствием большого числа альтернативных товаропроизводителей и 

другими отрицательными для покупателя факторами. 

Так на территории города Барнаула популярным каналом реа-

лизации сельскохозяйственной продукции, в том числе и фермер-

ской, являются ярмарки, на которых личные подсобные хозяйства 

и крестьянские фермерские хозяйства представляют сельскохозяй-

ственную продукцию: картофель, сезонные овощи и фрукты, 

мед [3]. Предприятия пищевой перерабатывающей промышленно-

сти города Барнаула, а также производители из других муници-

пальных образований Алтайского края предлагают широкий ас-

сортимент продовольственных товаров: мясо птицы, растительное 

масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и др. [3]. 

Однако продовольственные ярмарки, обладающие популяр-

ность среди населения города Барнаула, являются недостаточным 

каналом реализации органической пищевой продукцией и отсут-

ствуют, как канал реализации сельскохозяйственной продукции в 

других городах Алтайского края. 

Большинство товаров, представленных на ярмарках, произво-

дится в различных районах Алтайского края. Развитие рынка ор-

ганической продукции, в том числе и в Алтайском крае, обуслов-

лено несколькими факторами: популяризация экологически чис-

той продовольственной продукции, недоверие к генетически мо-

дифицированным продуктам, популяризации здорового образа 

жизни и концепции «правильного питания» и др. Необходимо 

развивать различные каналы реализации органической продук-

ции, в частности открытие отделов органической продукции по 
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аналогии с фермерской в магазинах крупных торговых сетей, спе-

циализированные торговые лавки, магазины, кафе, рестораны. 

Необходимо развивать производственную кооперацию малых 

форм сельскохозяйственных предприятий. Необходимо развивать 

формы государственного участия, субсидирования для поддержки 

сертификации органической продукции.  

Таким образом, роль выбора канала реализации готовой сель-

скохозяйственной продукции среди товаропроизводителей в сель-

скохозяйственном производстве в социальном и экономическом 

развитии существенно возрастает. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений раз-

вития регионов является поддержка муниципальных образований. 

Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) облада-

ют высокой значимостью, поскольку в них находят свое отражение 

социальные, экономические, политические, организационные и дру-

гие процессы, происходящие в муниципальном образовании [9]. 

В Иркутской области выделены перспективные районы, 

имеющие большую значимость с точки зрения развития производ-

ства. К таким районам относится Жигаловский район. В связи с 

этим необходимо развивать социальную и производственную ин-

фраструктуру района. 

Основным показателем функционирования муниципальных 

образований является бюджет. Проанализируем доходы МО «Жи-

галовский район» Иркутской области [6, 7]. 

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие 

в безвозмездном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в распоряжение органов местного самоуправ-

ления. Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных 

доходов, а также поступлений от регулирующих доходов и средств 

по взаимным расчетам. В нее входит также финансовая помощь в 

виде дотаций, субвенций, средств фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований. Собственные доходы местных бюд-

жетов включают местные налоги и сборы, другие собственные до-

ходы. К ней относится также часть федеральных налогов и налогов 

субъектов Российской Федерации, закрепленных за местными 

бюджетами на постоянной основе [8]. 
 

Таблица 1 – Бюджет МО «Жигаловский район» Иркутской об-

ласти и граничащих с ним районов за 2019—2022 гг., тыс. руб. 
 

МО 
Годы 2022 г. в % 

к 2019 г. 2019 2020 2021 2022 

«Жигаловский 
район» 

515000 804000 1074000 1804087 350,3 

«Качугский 
район» 

784928 983928 991131 1193743 152,1 

«Усть-Кутский 
район»  

2465751 2444755 2848045 3458060 140,2 

«Казачинско-
Ленский рай-
он» 

976435 1031627 1413060 1296873 132,8 
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Как видно из таблицы 1, бюджет МО «Жигаловский район» за 

4 года вырос в 3,5 раза и составил в 2022 г. 1 804 087 тыс. руб. Это 

максимальный рост среди анализированных районов. Бюджет МО 

«Качугский район» вырос на 50 % и составил в 2022 году 

1 193 743 тыс. руб. Бюджет МО «Усть-Кутский район» в 2022 году 

вырос на 40 % и составил 3 458 060 тыс. руб. 

Увеличение бюджета МО «Жигаловский район» связано с тем, 

что на его территории имеются большие объемы сжиженного при-

родного газа. За последние 4 года ведется активная разработка Ко-

выктинского газоконденсатного месторождения для реализации 

проекта Сила Сибири и в связи со строительством газового трубо-

провода для населения Дальнего Востока и Китая. В связи с этим 

появились новые рабочие места для местного населения района со 

средней заработной платой выше уровня заработной платы по Ир-

кутской области и даже по России, что способствует увеличению 

налоговых ассигнований в бюджет района. 

Рассмотрим статьи доходов МО «Жигаловский район» более 

подробно (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Доходы бюджета МО «Жигаловский район»  

Иркутской области за 2019—2022 гг., тыс. руб. 
 

Статьи доходов 
Годы 2022 г. в 

% к 2019 г. 2019 2020 2021 2022 

Всего  515000 804000 1074000 1804087 350,3 

Субвенции 427800 398000 490703 528567 123,6 

Налоговые и ненало-

говые доходы 
69400 199000 351737 1020579 1470 

Целевые субсидии 12600 146000 139560 158138 229,2 

Дотации 69000 74000 74000 76803 111,3 

Межбюджетные 

трансферты, пожерт-

вования, гранты 

9500 10050 18000 18000 210,5 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы. 

Главным изменением стало увеличение налоговых и ненало-

говых сборов, которое составило 15,7 раза это связано с резким 

увеличением рабочих мест и ростом доходов населения.  

Также основной статьей доходов стали субвенции, которые 

увеличились на 123,6 % и составили 37 664 тыс. руб. 
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Также произошел рост финансирования по статье целевые 

субсидии на 229,2 %, это связано с ростом бюджета в целом и реа-

лизацией более масштабных проектов. 

Межбюджетные трансферты, пожертвования и гранты увели-

чились на 179,1 % или почти на 8 000 тыс. руб. Дотационные по-

ступления изменились несущественно. 

В целом изменения бюджета связанны с разработкой Ковык-

тинского газа конденсатного месторождения. Данная организация 

осуществляет спонсорскую помощь в проведении различных ме-

роприятий, спортивных, культурно-массовых и т. д. 

С увеличением доходов появились новые возможности для 

развития района. Основные средства пошли на улучшение соци-

ально-экономической ситуации в районе. Представим данные по 

расходам МО «Жигаловский район Иркутской области. 

 

Таблица 3 – Расходы МО «Жигаловский район»  

Иркутской области за 2019-2022 гг., тыс. руб. 

 

Статьи расходов 

Годы 2022 г. 

в % к 

2019 г. 
2019 2020 2021 2022 

Всего расходов 522400 813000 948154 1495705 286,3 

Образование 395800 484000 690891 975026 246,3 

Культура и спорт 26000 73000 97207 184513 709,7 

Социальная политика 12700 15000 10998 105263 828,8 

Общегосударственные 

вопросы 

81900 184000 89058 99635 121,7 

Межбюджетные 

трансферты 

6000 57000 60000 131267 2187,8 

 

Из таблицы 3 видно, как увеличение доходов влияет на увели-

чение расходов. Расходы выросли почти в 2,8 раза. Основные рас-

ходы района приходятся на образование, культуру и спорт, соци-

альную политику и межбюджетные трансферы. Расходы на обра-

зование в 2022 г. по сравнению с 2019 г. выросли на 246,3 %, что в 

денежном выражении равняется 284 135 тыс. руб. Большое внима-

ние в районе уделяется культуре и спорту, прирост средств, расхо-

дуемых на это направление, составил 709,7 % или 158 513 тыс. руб. 

Такой ощутимый рост в данном направлении связан со строитель-
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ством и реконструкцией объектов спортивного назначения. Увели-

чение расходов на общегосударственные нужды составило 121,7 % 

или 17 735 тыс. руб. Расходы на социальную политику увеличились 

в 2022 г. на 828,8 % и составили 105 263 тыс. руб.  

Таким образом, доходы района стабильно растут. Это связано с 

развитием добычи полезных ископаемых на Ковыктинском газокон-

денсатном месторождении. Появляются новые рабочие места. Новые 

дополнительные поступления в бюджет дают «толчок» для развития 

инфраструктуры района, разработки новых проектов и их реализации. 
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проектах трансформации университетов. Описаны результаты практического 
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Университеты России играют значительную роль в социально-

экономическом развитии регионов. Вклад в обеспечение регио-

нального роста и конкурентоспособности университеты осуществ-

ляют посредством своих стратегических программ и проектов. 

Данные проекты и программы связаны с кардинальными, мас-

штабными изменениями как в целом системы образования в ре-

гионе, так и отдельных направлений деятельности – в области 

науки, подготовки кадров, инноваций и предпринимательства. 

Трансформационный характер проектов и программ, их большое 

влияние на развитие региона побуждает университеты вступать в 

коллаборационные связи с представителями региональной власти. 

В таком партнерстве проекты и программы получают дополни-

тельный импульс и ресурсный потенциал, что повышает их шансы 

на высокий эффект.  

Однако, как показывает практика, проекты и программы 

трансформации университетов в коллаборации с органами регио-

нальной власти не всегда демонстрируют в полной степени успеш-

ность и не всегда достигают планируемых показателей эффекта. 

В этой связи актуальны исследования, посвященные изучению со-

стояния успешности или неуспешности такого вида проектов, ана-

лизу показателей и факторов успешности. При этом подобные ис-

следования можно отнести к дефицитным, в научных публикациях 

проблематично встретить материалы по данной тематике. В этой 

связи предлагаемое в данной статье исследование можно признать 

актуальным, отвечающим на запросы науки и практики развития 

проектного управления в системе высшего образования. 

Исследование базируется на научных публикациях в таких об-

ластях, как система высшего образования, проектная деятельность 

в вузах, проекты и программы стратегического развития организа-

ций, в том числе организаций системы высшего образования, про-
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екты и процессы трансформации организаций. Так, например, по-

лезными стали труды авторов: Карачурина Р. Ф., Шайхутдинова Г. Ф., 

Панасенко Е. А., Ефимов С. В., Исаев А.Н., Замятин С. В., Роденко-

ва Т. Н., Покаместов Д. А. [1, 2, 3]. Из обзора публикаций можно 

сделать вывод о том, что проектное управление развивается в уни-

верситетах, предпринимаются меры по инициации и реализации 

проектов трансформации вузов, имеется опыт объединения вузов с 

субъектами региональной власти. Однако научных исследований, в 

которых бы изучались вопросы успешности команд проектов 

трансформации университетов, обнаружить не удалось, что допол-

нительно свидетельствует в пользу актуальности нашего исследо-

вания. 

Цель исследования, фрагментарные результаты которого изло-

жены в статье, заключается в изучении практики взаимодействия 

университетов и субъектов региональной власти в рамках совместных 

проектов трансформации вузов. Задачами исследования стали: 

- оценка видов и особенностей реализации проектов трансфор-

мации университетов совместно с органами региональной власти; 

- определение понятия успешности проектов трансформации 

университетов, показателей и критериев успешности; 

- установление факторов успешности проектов трансформации 

университетов; 

- выявление группы компетенций и ролей команд проектов 

трансформации как фактора успешности данных проектов. 

Исследование проведено в рамках гранта РНФ исследователь-

ской группой, в состав которой вошли ученые Омского государст-

венного университета им. Ф.М. Достоевского, Омского государст-

венного технического университета, Тюменского государственного 

университета, Новгородского государственного университета. Ис-

следование проведено в 2022—2023 гг. Методами сбора данных 

стали глубинное интервью в 13 университетах РФ, анкетирование 

представителей данных университетов и анкетирование субъектов 

региональной власти в Омской и Тюменской областях. Всего оп-

рошено методом интервью и анкетирования около 250 представи-

телей системы высшего образования и около 60 представителей 

региональной власти. В качестве экспертов в университетах высту-

пили административно-управленческий и профессорско-

преподавательский состав вузов. Все эксперты отобраны по при-
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знаку наличия опыта участия в проектах трансформации не менее 

трех лет. Представители региональной власти отобраны по при-

знаку наличия опыта и экспертных суждений в рамках взаимодей-

ствия вузов и региональной власти. 

Основой исследования стал, прежде всего, теоретический ана-

лиз понятия успешности команд проектов трансформации универ-

ситетов. Опираясь на различные публикации, а также на мнение 

экспертов, под успешностью проектов понимается, во-первых, 

достижение целей и задач проекта, во-вторых, получение поло-

жительных эффектов и их доминирование над отрицательными 

последствиями, в третьих, достижение критериев эффективности 

проекта. То есть, успешность коррелирует с такими понятиями, 

как эффективность проекта, результативность проекта, эффекты 

проекта.  

Результативность предполагает, что проект имеет положи-

тельные последствия, по его итогам получены запланированные 

и внеплановые результаты, имеющие позитивный окрас с пози-

ций развития университета и региона. Данные результаты вы-

ступают в роли эффектов, а именно фактор проявления положи-

тельного влияния проекта на различные стороны и направления 

функционирования и развития системы высшего образования в 

контексте роста региональной конкурентоспособности и привле-

кательности региона. Эффекты могут быть не только положи-

тельными, но и отрицательными. Результативным будет считать-

ся тот проект, в котором положительные эффекты существенно 

превышает объемы отрицательные эффектов. При этом важны 

не только объемы эффектов, но и их глубина, масштабность, кри-

тичность. Иногда единственный отрицательный эффект может 

быть настолько обременен своими последствиями, что он пере-

крывает все положительные эффекты.  

Успешным считается проект, в ходе которого проявленные 

эффекты, результаты получены посредством минимальных или, 

в крайнем случае, оптимальных затрат. Если проект повлек за 

собой большие результаты при минимальных затратах, то он бу-

дет считаться эффективным. 

В проектной практике и теории проектного управления чаще 

всего оперируют понятием успешности проекта [4, 5]. При этом 

понимаются разные критерии успешности, начиная от достиже-
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ния целей, заканчивая показателями качества и эффективности. 

В нашем исследовании успешным проектом считается эффек-

тивный и результативный проект. Если критерии эффективности 

или результативности не выполнены, то проект не может быть 

отнесен к категории успешного. 

При установлении показателей и критериев успешности не-

обходимо брать в расчет вид проекта и контекст его реализации. 

От этого будут зависеть планируемые результаты, эффекты, за-

траты. В данном исследовании объектом анализа выступают про-

екты трансформации университетов. Необходимо понимать, что 

трансформация – это глобальные, кардинальные, масштабные 

преобразования как всей системы функционирования вуза, так и 

его отдельных крупных направлений деятельности – образова-

тельной, научной, предпринимательской и иных видов деятель-

ности. Трансформация, по мнению многих авторов [6, 7], затра-

гивает все элементы системы, в нашем случае, системы деятель-

ности университета. Причем, трансформационные проекты – это 

всегда проекты, охватывающие сразу много направлений функ-

ционирования вуза, меняющие принципы и политику их осуще-

ствления. В трансформационные проекты могут входить частные 

проекты по развитию отдельно рассматриваемых направлений, 

например, только системы подготовки кадров. Однако эти част-

ные проекты уже не считаются трансформационными.  

Проекты трансформации всегда реализуются в рамках стра-

тегии вуза и стратегии регионального развития. Это также клю-

чевой признак трансформационности проектов. Поэтому проек-

ты трансформации должны быть согласованы со стратегиями, 

они должны работать на достижение стратегических целей.  

Для инициации и реализации проектов трансформации соз-

даются специальные команды. Как, правило, в эти команды 

включаются первые лица, представители топ-менеджмента – 

ректор, проректора, руководители ключевых структурных под-

разделений. Также могут входить руководители отдельных служб 

и отделов, директора и деканы, зав. кафедрами, представители 

ППС, обладающие высоким экспертным статусом по вопросам 

стратегии вуза. На такую команду накладывается высокая ответ-

ственность за успешность реализации проектов трансформации, 
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следовательно, от качественного состава команды и ее организа-

ции во многом зависит успех проектов и программ. 

Учитывая сказанное, выделим основные показатели и кри-

терии успешности проектов трансформации университетов.  К 

ним мы отнесли:  

- соответствие полученных результатов проекта запланиро-

ванным показателям в данном проекте или в программе; 

- соответствие полученных результатов проекта запланиро-

ванным цели и задачам проекта или программы; 

- согласованность полученных результатов проекта со стра-

тегией вуза и с региональной стратегией; 

- получение положительных эффектов от реализации проек-

та, их масштабность, глубина, взаимосвязь друг с другом, то есть 

комплексность, значимость для региона и системы образования, 

для конкретного вуза; 

- существенное доминирование положительных эффектов 

над отрицательными последствиями от реализации проекта;  

- превышение полученных эффектов над понесенными за-

тратами на них, получение результатов и эффектов при мини-

мальных затратах в проекте. 

Экспертам были заданы вопросы об их понимании категории 

успешности проектов трансформации. Анализ экспертных мне-

ний позволяет утверждать, что представители вузов и субъектов 

региональной власти часто под успешными проектами понимают 

результативные проекты. Так, 76 % экспертов от вузов и 81 % 

экспертов от региональной власти сказали, что успешные проек-

ты – это проекты, в которых достигнута поставленная цель. Эф-

фективность проектов рассматривается реже. Так о необходимо-

сти сопоставления эффектов и затрат на них сказали только 12 % 

экспертов от вузов и 16 % экспертов от региональной власти. 

При анализе успешности немаловажным вопросом является 

установление критериев успешности в виде показателей дости-

жения той или иной цели, тех или иных результатов. К примеру, 

в мировой практике критериями успешности любых проектов 

считается достижение запланированных результатов, соблюде-

ние сроков проекта, исполнение бюджета проекта, достижение 

показателей качества создаваемых продукта или услуги. Счита-

ем, что эти критерии успешности должны учитываться и в про-
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ектах вузов. Однако такой вид проектов, как проекты трансфор-

мации, должны предполагать и иные критерии успешности. На-

пример, в их числе могут быть следующие критерии: 

- влияние проекта на развитие системы образования в РФ;  

- влияние проекта на реализацию стратегии региона или 

комплекса регионов РФ; 

- влияние проекта на реализацию стратегии университета;  

- степень комплексности и охвата результатами проекта раз-

ных направлений системы функционирования и развития вуза;  

- влияние проекта на перспективные и долгосрочные пока-

затели развития вуза; 

- влияние проекта на наращивание потенциала роста, конку-

рентоспособности и имиджевой привлекательности вуза; 

- влияние проекта на формирование кадрового потенциала 

вуза, вклад проекта в создание и развитие сильных управленче-

ских команд, способных реализовывать процессы трансформа-

ции на высоком качественном уровне; 

- влияние проекта на показатели устойчивости университета.  

Эти и иные критерии отражают необходимые целевые пока-

затели как обязательные атрибуты трансформационных процес-

сов в университете и внешней среде.  

Задачей исследования стало выяснение отношения экспер-

тов к данным целевым показателям проектов трансформации 

университетов. Был задан вопрос о том, как часто именно эти 

критерии учитывались в реализованных проектах. Ответы пред-

ставлены в таблице 1. Как видно, вузы часто руководствуются та-

кими критериями успешности своих проектов трансформации, 

как влияние на долгосрочные показатели развития вуза, согла-

сованность со стратегией вуза, влияние на формирование силь-

ных управленческих команд. Остальные критерии используются 

редко или почти никогда. 

Также одной из задач исследования стало выяснение факто-

ров, определяющих успешность проектов трансформации. Для 

этого была задана целая серия вопросов о факторах. Мы обоб-

щили и свели факторы воедино в таблице 2. Факторы проранжи-

рованы в зависимости от их упоминания экспертами от вузов и 

от субъектов региональной власти.  
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Таблица 1 – Ответы экспертов вузов на вопрос о том, как часто 

применяются критерии успешности проектов трансформации, в % 

 

Критерии успешности проектов 

Частота использования 

критериев: 

почти 

всегда 
редко 

почти 

никогда 

влияние проекта на развитие системы образова-

ния в РФ 
4 17 79 

влияние проекта на реализацию стратегии регио-

на или комплекса регионов РФ 
6 13 81 

влияние проекта на реализацию стратегии уни-

верситета 
60 32 8 

степень комплексности и охвата результатами 

проекта разных направлений системы функцио-

нирования и развития вуза 

32 27 41 

влияние проекта на перспективные и долгосроч-

ные показатели развития вуза 
68 22 10 

влияние проекта на наращивание потенциала 

роста, конкурентоспособности и имиджевой при-

влекательности вуза 

23 41 36 

влияние проекта на формирование кадрового по-

тенциала вуза, вклад проекта в создание и разви-

тие сильных управленческих команд, способных 

реализовывать процессы трансформации на вы-

соком качественном уровне 

56 36 8 

влияние проекта на показатели устойчивости 

университета 
27 22 51 

 

Эксперты подтвердили высокую значимость таких факторов, 

как состав команды проекта и наличие у членов команды необхо-

димых компетенций. Также важно, чтобы была изначально прора-

ботана идея проекта и план проекта. Необходима поддержка про-

екта со стороны руководства и наличие требуемых ресурсов. Ос-

тальные факторы также играют свою роль, но упоминаются экс-

пертами реже.  
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Таблица 2 – Факторы успешности проектов трансформации 

университетов (ранги – от 1 (наиболее часто называемый фак-

тор) до 9 (наименее часто называемый фактор) 

 

Факторы успешности проектов 

Ранговое значение факторов 

по оценкам экспертов 

от вузов 
от региональ-

ной власти 

Состав команды проекта 1 2 

Проработанность идеи и плана проекта 3 4 

Наличие ресурсов проекта 4 5 

Компетенции команды проектов 2 3 

Поддержка проекта руководством вуза 5 1 

Проработанность стратегии вуза и ее учет в проек-

те 
7 7 

Квалифицированное управление проектом 6 8 

Внешние коммуникации с заинтересованными 

сторонами 
8 6 

Внутренние коммуникации в вузе с заинтере-

сованными сторонами 
9 9 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были полу-

чены следующие результаты. Дано теоретическое обоснование по-

нятия успешности проектов, показаны специфические критерии 

успешности, характерные именно для проектов трансформации 

университетов в коллаборации с органами региональной власти. 

Представлены оценки экспертов о частоте применения тех или 

иных критериев. Выявлено, что не все критерии используются в 

проектной практике вузов. Это можно объяснить тем, что нередко 

проекты реализуются по модели обычных проектов, без учета того 

факта, что проект относится к трансформационным. Также выяв-

лены факторы успешности проектов трансформации, которые 

проранжированы по частоте их упоминания экспертами из вузов и 

из органов региональной власти. Полученные результаты имеют 

практическое значение, внося вклад в развитие практики управле-

ния проектами трансформации университетов.  
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Рассмотрены особенности формирования бюджета местного самоуправ-

ления в Казахстане. Проведен анализ поступлений доходов в бюджет четвер-

того уровня Аршалынского района Акмолинской области. Определено, что 

основным источником поступлений в местный бюджет являются налоги с до-

ходов физических и юридических лиц. Показано, что дальнейшее развитие 

сельских территорий невозможно без эффективного развития и повышения 

экономической самостоятельности местного самоуправления 

Ключевые слова: сельские территории, бюджет местного самоуправ-

ления, бюджет 4-го уровня, сельский округ, устойчивое развитие, сельский 
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The features of the formation of the budget of local self-government in Ka-

zakhstan are considered. The analysis of income receipts to the budget of the fourth 

level of the Arshaly district of Akmola region is carried out. It is revealed that the 

main source of revenue to the local budget are taxes on the income of individuals 

and legal entities. It is shown that further development of rural territories is impos-
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sible without effective development and increase of economic independence of local 

self-government. 

Keywords: rural territories, local government budget, 4th level budget, rural 

district, sustainable development, rural locality, local government. 

 

Введение. Регион, как известно, состоит из муниципальных 

образований, большая часть из которых расположена в сельской 

местности. Согласно теории систем, устойчивое развитие региона 

будет определяться устойчивым развитием сельских территорий, 

входящих в его состав [1]. 

Основные факторы, влияющие на развитие сельских террито-

рий, — технологический, трудовой, инновационный, инвестицион-

ный, финансовый. Наличие системы экономических регуляторов и 

целевых программ, концепции прогноза социально-

экономического развития предполагает индикативный подход к 

оценке эффективности управления экономикой территории. 

Одной из самых сложных задач в функционировании терри-

ториальных финансов является правильное, сбалансированное и 

прозрачное формирование местного бюджета [2]. Именно меха-

низм формирования местных бюджетов в большей степени опре-

деляет достаточность или недостаток средств для покрытия теку-

щих расходов муниципальных образований.  

Дальнейшее развитие сельских территорий невозможно без 

эффективного развития и повышения экономической самостоя-

тельности местного самоуправления. При определении эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления, в том числе 

деятельности акимов сел и сельских округов необходимо учиты-

вать степень обеспеченности расходов самостоятельного бюджета 

местного самоуправления (бюджета 4-го уровня) собственными 

доходами.  

Цель работы заключается в изучении финансовых возможно-

стей сельских округов при внедрении инструментов местного са-

моуправления и бюджета 4-го уровня как одного из способов по-

вышения устойчивости сельских территорий. 

Методологическую основу данного исследования составили 

категориальный аппарат экономической теории и принципы фор-

мальной логики. Для решения поставленных задач были исполь-

зованы общенаучные методы исследования (анализ литературы по 
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проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация 

данных) и эмпирические методы исследования (изучение разно-

образных источников информации, анализ полученных сведений). 

Достижение поставленной задачи потребовало изучения значи-

тельного количества литературных источников. Теоретической ос-

новой исследования послужили нормативно-правовые акты каса-

тельно исследуемой проблематики, а также труды ведущих отече-

ственных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. 

Актуальность темы исследования обусловлена усилением роли 

местного самоуправления и появившаяся у сельских акимов воз-

можность самостоятельного распоряжения бюджетными средст-

вами в результате перехода сельских округов, аулов, сел, поселков, 

городов районного значения на бюджет 4-го уровня.  

Гипотеза исследования. Внедрение инструментов местного са-

моуправления и 4-го уровня бюджета является одним из способов 

повышения устойчивости сельских территорий и усиления роли 

местного самоуправления. 

Обзор литературных источников. Баяндурян Г. Л., Осад-

чук Л. М. рассматривают проблемы и пути укрепления налоговых 

доходов местного бюджета в контуре устойчивого развития терри-

торий [3]. 

Голубева А. И., Коновалов А. В., Павлов К. В. к ключевым на-

правлениям стратегии развития сельских территорий региона от-

носят формирование благоприятного инвестиционного климата и 

позитивного имиджа региона, государственную поддержку сто-

ронних инвесторов, создание и развитие особых экономических 

зон и технопарков на территории региона, развитие механизмов 

государственно-частного партнерства, а также поддержку малого и 

среднего предпринимательства как аграрного, так и несельскохо-

зяйственного направлений [4]. 

Вопросы, связанные с актуальными подходами к оценке фи-

нансовой устойчивости муниципальных бюджетов, изучались та-

кими российскими учеными, как Е.В. Вылегжанина, В. А. Гребен-

никова [2]. В научной литературе представлены труды по методи-

кам оценки финансовой устойчивости территорий [9, 5]. 

Для оценки дифференциации социально-экономического раз-

вития сельских поселений О. О. Зайцева предлагает воспользо-

ваться интегральным показателем социально-экономического раз-
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вития, который вычисляется на базе индексов экономического и 

социального развития [6].  

М. А. Шох рассматривает проблемы эффективности муници-

пального имущества [7] с финансовой точки зрения, определяя, 

что в рамках бюджета одного муниципального образования имеет-

ся разрыв между доходной и расходной его частью. И чтобы 

уменьшить разрыв или избежать его при формировании проекта 

бюджета муниципального образования, региональные и феде-

ральные власти должны гарантировать покрытие расходов. 

Некоторые ученые считают, что финансовая автономия явля-

ется необходимым условием существования местного самоуправ-

ления и ключевым фактором стабильного местного развития. Ус-

тойчивые финансовые ресурсы являются основой социального и 

экономического развития, в частности, в сельских районах [8]. Та-

ким образом, оценка уровня финансовой автономии сельских му-

ниципалитетов в последнее время становится все более важной 

темой исследований с экономической и социально-экономической 

точек зрения. Финансовая автономия также является основной ка-

тегорией, оцениваемой при анализе финансовой стабильности ме-

стных правительственных единиц [8]. 

Результаты. С января 2018 года в Казахстане сельские округа, 

аулы, села, поселки, города районного значения перешли на само-

стоятельный бюджет местного самоуправления (бюджет 4-го уров-

ня), что дало сельским акимам возможность совместно с собранием 

местного сообщества распоряжаться бюджетными средствами. 

Доходы теперь напрямую зачисляются в бюджет местного са-

моуправления — это налоги, неналоговые поступления, а также 

поступления от продажи основного капитала. В бюджет 4-го уров-

ня также поступает четвертая категория доходов, которая пред-

ставляет собой трансферты из вышестоящего бюджета. 

Акимы сел, поселков, сельских округов могут осуществлять та-

кие расходы, как функционирование аппарата акима района в го-

роде, города районного значения, поселка, села, сельского округа, 

дошкольное воспитание и обучение, в том числе организация ме-

дицинского обслуживания в организациях дошкольного воспита-

ния и обучения, освещение улиц в населенных пунктах и так далее. 

Все эти доходы и затраты акимы могут самостоятельно планиро-

вать и расходовать совместно с собранием местного сообщества.  
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В 2018 г. бюджет 4-го уровня был внедрен только в трех сель-

ских округах с численностью населения свыше 2000 человек 

(с. Аршалы; сельский округ Жибек жолы; Ижевский сельский ок-

руг). А уже начиная с 1 января 2020 года на четвертый уровень 

бюджета перешли все сельские округа. Всего в Аршалынском рай-

оне 12 сельских округов плюс с. Аршалы, в том числе 32 сельских 

населенных пункта. 

 

Анализ поступлений доходов в бюджет четвертого уровня 

бюджета  Аршалынского района (без учета транфертов из вы-

шестоящего бюджета), 2020-2022 гг. 

 

Сельский округ 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

тыс. тг. % тыс. тг. % тыс. тг. % 

с.Аршалы 44101,7 33,4 36739,7 31,3 48288,5 19,5 

Сельский округ Жибек 

жолы 
40862,3 30,9 29636,3 25,3 103171,4 41,7 

Ижевский сельский ок-

руг 
8034,7 6,1 7332,0 6,2 18995,7 7,7 

Булаксайский сельский 

округ 
2123,0 1,6 3363,6 2,9 11331,8 4,6 

Сарабинский сельский 

округ 
1722,6 1,3 1736,1 1,5 8605,7 3,5 

Сельский округ Турген 2767,7 2,1 3451,1 2,9 6849,8 2,8 

Константиновский 

сельский округ 
7228,9 5,5 7326,7 6,2 13595,7 5,5 

Анарский сельский ок-

руг 
3032,5 2,3 6723,7 5,7 6670,4 2,7 

Михайловский сель-

ский округ 
5032,9 3,8 4814,6 4,1 6227,2 2,5 

Акбулакский сельский 

округ 
3382,7 2,6 2631,3 2,2 4729,3 1,9 

Берсуатский сельский 

округ 
2547,3 1,9 1923,7 1,6 3310,5 1,3 

Сельский округ Арнасай 4126,5 3,1 3900,6 3,3 5081,2 2,1 

Волгодоновский сель-

ский округ 
7261,8 5,5 7767,9 6,6 10333,7 4,2 

Всего по району 132224,6 100 117347,3 100 247190,9 100 

*Составлено по данным ГУ «Отдел экономики и финансов» Аршалынского 

района Акмолинской области  
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В таблице представлен анализ поступлений доходов трех кате-

горий (без учета транфертов из вышестоящего бюджета) в бюджет 

четвертого уровня бюджета Аршалынского района Акмолинской 

области, являющегося пристоличным районом (расстояние от рай-

онного центра — поселка Аршалы до г. Астана – 71 км). 

Основными бюджетообразующими сельскими округами в Ар-

шалынской районе являются с.Аршалы (19,5 % поступлений в ме-

стный бюджет в 2022 г.) и сельский округ Жибек жолы (41,7 % в 

2022 г.). То есть 3/5 местного бюджета района формируется за счет 

этих двух сельских округов. 

На рисунке представлена доля населения и размер поступле-

ний в местный бюджет в разрезе сельских округов. 

 

 
*Рассчитано по данным ГУ «Отдел экономики и финансов» Аршалын-

ского района Акмолинской области 

 
Удельный вес населения и бюджета 4-го уровня в разрезе сельских округов 

Аршалынского района, 2022 г. 

 

Из данных, приведенных на рисунке видно, что в с. Аршалы и 

в сельском округе Жибек жолы проживают 54 % всего населения 

района. Поступление в бюджет местного самоуправления от этих 

двух округов составляют 61,2 % общего бюджета района. 
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Как выше уже было отмечено, к доходам, которые теперь на-

прямую зачисляются в бюджет местного самоуправления относятся 

налоги, которые имеют четкую территориальную привязку, по ним 

акимы могут обеспечить собираемость, а также неналоговые поступ-

ления (индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых 

у источника выплаты, налог на имущество физических лиц, земель-

ный налог на земли населенных пунктов, налог на транспортные 

средства с юридических и физических лиц, сборы за ведение пред-

принимательской и профессиональной деятельности и др.). 

Таким образом, основной источник поступлений в местный 

бюджет — это налоги с доходов физических и юридических лиц. 

При этом налоги в основном поступают от физических лиц — это 

индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у ис-

точника выплаты, налог на имущество, на транспортные средства, 

сборы за ведение предпринимательской и профессиональной дея-

тельности. 

Больше населения проживает в том сельском округе, где луч-

ше социально-экономические условия, имеется развитая инфра-

структура. В таких населенных пунктах выше уровень благосостоя-

ния местного населения, у населения в личной собственности 

больше автотранспорта, недвижимости, следовательно, больше 

налогооблагаемая база. И, как следствие, больше поступлений в 

местный бюджет. 

Аналогично обстоят дела и с наличием в том или ином сель-

ском округе действующих юридических лиц в виде различных ИП, 

ТОО. Чем их больше, тем больше поступает средств в виде налогов 

в бюджет местного самоуправления. Так, например, на территории 

с.Аршалы в общей сложности зарегистрировано 352 субъекта ма-

лого и среднего бизнеса, основными работодателями являются 

АО «КазШпал» (производство железобетонных изделий), ТОО 

«Аркада-Индастри» (разработка гравийных и песчаных карьеров), 

ТОО «Астана бетон». На территории cельского округа Жибек жолы 

осуществляют деятельность 14 крестьянских хозяйств. Крупными 

предприятиями являются ТОО «Тамыз-2005», ТОО «Жаңа Өмір 

KZ», ТОО «Жибек жайлау», ТОО «Батсу демалыс аймагы», 

ТОО «Джамиля».  

При определении эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления необходимо учитывать степень обеспеченно-
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сти расходов сельских бюджетов собственными доходами. Однако 

анализ результатов внедрения 4-го уровня бюджета показывает 

пока низкую обеспеченность расходов сельских бюджетов собст-

венными доходами. Так, в настоящее время ни один сельский ок-

руг Аршалынского района не может своими силами покрыть свои 

расходы, то есть все сельские округа несмотря на предоставленную 

самостоятельность остаются дотационными. 

Задача акима сельского округа заключается в создании благо-

приятного инвестиционного климата для привлечения денежных 

средств на сельские территории. Сельскому акиму на собрании ме-

стного сообщества необходимо направить усилия на улучшение 

инфраструктуры сельского округа (состояние дорог, наличие школ, 

больниц, состояние жилищного фонда и др.), что является одним 

из основных факторов привлекательности сельского населенного 

пункта для закрепления населения на данной территории. 

Введение бюджета местного самоуправления путем получения 

налогов напрямую в свой бюджет действительно расширило фи-

нансовые возможности сельских округов и усилило роль местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения. 

Самостоятельные бюджеты 4-го уровня позволяют более эф-

фективно планировать и использовать бюджетные средства с уче-

том потребностей населения по благоустройству и озеленению на-

селенных пунктов, строительству, реконструкции, ремонту и со-

держанию автодорог, организации водоснабжения населенных 

пунктов, дошкольному воспитанию и обучению и так далее, что в 

конечном итоге будет способствовать улучшению условий жизни 

людей и внешнему облику населенных пунктов.  

Таким образом, внедрение инструментов местного самоуправ-

ления и 4-го уровня бюджета является одним из способов повыше-

ния устойчивости сельских территорий и усиления роли местного 

самоуправления. 
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Сохраняется значительный потенциал роста роли туризма в 

социально-экономическом развитии субъектов Российской Феде-

рации.  

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на пе-

риод до 2035 года [13], в частности, предусмотрено формирование 

и развитие туристского продукта с учетом природного, культурно-

го, этнического разнообразия регионов России. 

Цели и задачи развития внутреннего туризма постоянно ак-

туализируются правительством с учетом изменений политико-

экономической ситуации в стране и мире. Так, в указанной страте-

гии, принятой в 2019 году, дано определение: «культурно-

познавательный туризм» – путешествие с познавательными целя-

ми, которое знакомит туриста с историко-культурными и природ-

ными ценностями, традициями и обычаями, в том числе посредст-

вом осуществления экскурсионной деятельности и проведения со-

бытийных мероприятий. При этом гастрономический туризм (ГТ), 

как его разновидность, не имеет статуса и определения. В этом за-

ключается парадокс – при признанной на правительственном 

уровне важности развития туризма и его разнообразных видов, как 

драйвера развития экономики страны и регионов, наиболее актив-

но прогрессирующее направление рынка официально не признано 

и нет закрепления ни в одном нормативно-правовом документе 

термина и понятия «гастрономический туризм» [5]. 

Необходимо отметить, что национальные кухни ряда стран, а 

также рецептуры национальных блюд признаны объектами культур-

ного наследия ЮНЕСКО. Элементы гастродипломатии широко ис-

пользуются в культурной повестке связей с представителями различ-

ных иностранных государств, общественных, научных организаций.  

Актуальность исследования определяется значимостью изуче-

ния форматов взаимодействия сфер культуры, науки и видов 

предпринимательства, потенциальных форм частно-

государственного партнерства в рамках ГТ, как драйвера социаль-

но-экономического развития городов и регионов. Задачи данной 

статьи: 

– привести оценки состояния и задачи развития туризма в РФ 

на период до 2035 года; 

– рассмотреть терминологию составляющих ГТ; 
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– подчеркнуть задачи взаимодействия специалистов краеве-

дения, государственных органов, Министерств и ведомств, профес-

сиональных общественных и образовательных организаций, пред-

ставителей предпринимательского сообщества; 

– привести примеры подходов к развитию и направлений ГТ 

на территориях РФ; 

– разработать предложения по поэтапной реализации стратегии 

развития ГТ как вклада в социально-экономическое развитие региона. 

Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал 

для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономи-

ки. По данным Комитета по туризму организации экономического 

сотрудничества и развития, в последние годы отрасль формирует 

3,8 % валового внутреннего продукта страны и 0,7 % общей чис-

ленности занятых [13].  

В Российской Федерации проживает порядка 180 народов и у 

каждого свои уникальные гастрономические традиции и кухня. 

Современный человек находится в поиске самоидентичности, в 

том числе и через национальную кухню, через локальные продук-

ты и традиции питания. А гастрономическая составляющая путе-

шествий в современный период становится интереснейшим фак-

тором туристских впечатлений. По данным агентства «Алеан», гас-

трономический туризм занимает до 17 % туристического рынка, 

при этом гастрономическая составляющая постоянно дополняется 

новыми форматами и предложениями. 

По данным Всемирной туристской организации ООН 

(UNWTO) [5], около 30 % бюджета туристы расходуют на питание и 

знакомство с новыми блюдами. Получается, что гости изучают 

«туристические достопримечательности через еду» и задача ре-

гионов — сформировать точки притяжения гастрономического ин-

тереса туристов, своеобразные «гастропримечательности». И важ-

но их создавать на основе факторов региональной идентичности , 

пополнять, продвигать, в том числе, используя возможности ин-

формационной туристической среды. 

Гастрономический туризм в общем виде – своеобразный метод 

ознакомления народов с историей и культурой и посещаемых 

страны/региона.  
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Таблица 1 — Основные понятия  

гастрономического туризма [1, 12] 

 
Термины Определения 

Гастрономи-

ческий ту-

ризм  

«интегральный вид туризма, для которого характерно 

взаимодействие туриста с культурой региона через знаком-

ство с кухней, этногастрономическими традициями, ло-

кальными продуктами и напитками». ГТ — это особый вид 

познавательного туризма, главная цель которого — в зна-

комстве туриста с определенным продуктом или блюдом 

региона поездки 

Гастроиден-

тичность ре-

гиона  

Гастрономической идентичностью (ГИ) региона можно 

считать совокупность особенностей существующих в нем 

гастрономических культур, придающих ему уникальность в 

сравнении с другими регионами. Зависит от экономиче-

ских и климатических особенностей, возможностей разви-

тия сельского хозяйства, предпринимательства, а также 

религиозных традиций этнической группы. ГИ представ-

лена технологиями приготовления, подачи, потребления 

пищи, особенностями функционирования АПК, пищепро-

ма. Если по еде и продуктам регион не считывается, то у 

него идентичность отсутствует [12] 

Гастрономи-

ческий бренд  

уникальный продукт, ресторанное блюдо, созданное на ос-

нове традиционного сырья региона (производимое только 

здесь), для знакомства с которым организуются самостоя-

тельные поездки и организованные туры  

Гастродосто-

примеча-

тельность 

местные специалитеты: продукт, блюдо, присущее кон-

кретной местности с уникальным вкусом и технологией, 

формой подачи (форма идентификации), связанной с из-

вестным предприятием питания, его шеф-поваром, произ-

водителем пищевого продукта  

Гастроно- 

мический тур  

сформированный по запросу туристский продукт с посе-

щением ферм, предприятий питания, пищепрома, музеев, 

гастропраздников, фестивалей кухонь регионов 

Гастрономи-

ческая улица  

туристическая улица с максимальным гастрономическим 

предложением местных блюд и локальных продуктов  

Культурный 

код города, 

региона  

это уникальные особенности места, доставшиеся от пред-

ков. Изучение и передача кода от поколения к поколению 

– важная составляющая в понимании его сущности от-

дельным жителем города и всего городского сообщества в 

целом 

Туристиче-

ский бренд  

основополагающий турпродукт конкретного региона, под-

черкивающий его преимущества в сравнении с другими 
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Для раскрытия понимания всего спектра стоящих задач разви-

тия ГТ регионов необходимо исследовать на местах взаимодейст-

вие и сочетание историко-культурных, краеведческих, технологи-

ческих, артистических подходов, интегрированных в единую кон-

цепцию создания культурного кода территории, транслирование 

для гостей дружественного эмоционального желания показать все 

лучшее, что объединяет жителей, включая обычаи питания, ис-

конные продукты, технологии подачи блюд и т. д. 

В Российском союзе туриндустрии создан комитет развития 

гастротуризма, руководителем которого избран известный специа-

лист и сподвижник гастроэнологии, руководитель центра гастро-

дипломатии ИБДА РАНХиГС Л. В. Гелибтерман [3]. 

И задача создаваемых в перспективе территориальных ассо-

циаций развития ГТ – рассмотреть соединение усилий научного, 

предпринимательского сообщества, представителей культуры и 

образовательных организаций в осмыслении феномена гастроно-

мического туризма как связующей системы прошлого и настояще-

го кулинарных традиций и памяти поколений в сохранении на-

циональных, локальных и региональных кухонь народов нашей 

страны. Цель реализации этих усилий в продвижении уникального 

продукта, создания особой ценности гостям конкретного региона, 

способной привести к росту интереса и повышению значимости 

туризма в социально-экономическом развитии территорий.  

Представим таблицу блицу определений изучаемых понятий 

сферы ГТ (табл. 1). 

Исследователи трендов [8] признают, что в настоящий момент 

в России в полной мере локальные гастробренды не формируют 

туристические потоки, но выполняют роль мультипликаторов эко-

номики впечатлений, значительно увеличивая средний чек тури-

ста. При этом между брендом территориальным и продуктовым 

происходит синергия, они взаимно усиливают друг друга: продукт 

укрепляет бренд региона, а сложившийся бренд региона поддер-

живает продукт. 

По мнению экспертов, включая Л. В Гелибтермана, основой 

российского гастрономического туризма могут и должны служить 

исторические корни. И предстоит большая работа. В целях концеп-

туального подхода к стратегическим направлениям ГТ необходимо 

подключение специалистов заинтересованных министерств и ве-
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домств, таких как Министерство культуры, Минпромторг, Мин-

сельхоз, Минэкономразвития, МИД, властных структур субъектов 

Федерации, общественных профессиональных организаций: ФРиО, 

Национальная ассоциация кулинаров, Гильдия шеф-поваров, Союз 

виноградарей и виноделов России, Национальная ассоциация хра-

нителей гастрономического наследия и туризма «Очаг», профиль-

ные вузы. Необходимо непосредственное участие представителей 

рынка ГТ: отельеров, рестораторов, производителей продуктов пи-

тания и напитков, представителей туристического бизнеса, музей-

ных работников, историков, краеведов городов и регионов [2]. 

Ценности от этого взаимодействия состоят в создании новых 

возможностей и создании дорожной карты развития региона, вы-

хода на новый уровень сотрудничества и кластерного развития, 

создания рабочих мест, повышения уровня жизни местного насе-

ления, последовательного роста культурной и транспортной ин-

фраструктуры и т. д. Создание информационной инфраструктуры 

по обеспечению выбора туристом объекта посещения: интерактив-

ных карт, мобильных приложений. Предпринимателями ресто-

ранной сферы практикуется создание ресторанов-музеев, как на-

пример, ресторана-музея русской кухни «Собрание» в Ярославле, 

гастрономических театров, гастроателье, формирующих новое 

прочтение известных блюд и открытие новых концепций создания 

гастрономических шедевров. 

Примеры этого положительного опыта есть в создании тури-

стических информационных ресурсов, гастрономической карты РФ 

и передовых регионов, возможности обучения в первой в стране 

«Высшей школе гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE» в Крас-

ноярске, гастрономической столице Сибири. 

Создание гастрономических улиц в туристических городах с 

показом блюд местного регионального спектра, народных тради-

ций быта и питания, развития промыслов, поддержания предпри-

нимательства малых форм пекарни, гастрономические лавки, пы-

шечные, как в Санкт Петербурге, сырные, мясные лавки, предпри-

ятия, поддерживающие использование дикоросов, а также пирож-

ковые, пивные и чайные традиции народов. В ряде городов про-

изошло формирование гастрономических улиц, как улица Рубин-

штейна в Санкт-Петербурге, Баумана – в Казани и т. д. 
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Эксперты туристской сферы считают , что каждый регион мо-

жет найти свою доминанту, то главное, из этого выявить новую 

ценность для потенциального гостя .  

Цель – найти уникальность своей местности, локального про-

дукта, специалитета, продвигать его туристам в рамках имеющейся 

инфраструктуры и разные территории находятся на разных этапах 

становления и развития ГТ. 

В России, как и во всем мире, гастрономическое направление 

туризма в последние годы активно развивается, привнося до 10 % 

прироста оборотов [2]. Передовые регионы делают ставку на ГТ 

как на один из локомотивов социально-экономического развития. 

Среди лидеров: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурманская 

обл., Ярославль, Тверь, Бурятия, Якутия, Калининград, Псков, Рос-

тов-на-Дону. Винный туризм развивают Краснодарский край и 

Крым. Так, в Краснодарском крае формируется туристический 

винный кластер с центром Абрау Дюрсо [7]. 

Приведем примеры подходов к развитию и направлений ГТ на 

территориях РФ. Так, созданием кода гостеприимства озаботились 

руководители Вологодской области, имеющей свои культурные, 

туристические и гастрономические продукты и традиции. «Гас-

трономический код будет включать в себя представление особых 

вологодских блюд. Все они будут представлены не единой интерак-

тивной карте, где можно посмотреть, в каком ресторане такое блю-

до готовят, в чем его особенность» [15]. А на сайте туристского ин-

формационного центра Вологодской обл. (рис. 1) представлена гас-

трономическая карта — демонстрация преимуществ региона, его 

главные продукты, блюда, гастротуры.  

Охарактеризуем факторы формирования уральской кухни. 

Многонациональность и расположение на границе Европы и Азии 

оказали влияние на кулинарные традиции: смешались татарские, 

казахские, башкирские, славянские, финно-угорские кулинарные 

обычаи, которые вывели уральскую кухню на новый уровень. Свою 

лепту в становление кухни внесли и климатические особенности 

региона, ведь именно суровые условия способствовали появлению 

высококалорийных блюд. «Среди ассортимента уральского регио-

на ведущие повара выбрали категорию брендовых: пельмени, 

строганину, гречу, квашеную капусту, соленые грузди, черемуху, 
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вареники, дичь и домашнюю утку, а также традиционные напитки 

из произрастающих трав и ягод – ароматные чаи и морсы» [4].  

 

 
 

Рисунок 1 — Гастрономическая карта Вологодской области [15]. 

 

Большая работа администрации Санкт Петербурга, ресторан-

ного предпринимательского сообщества, Северо-Западного отде-

ления ФРИО, учебных заведений по созданию и продвижению 

бренда «Петербургская кухня» для привлечения туристов и разви-

тия ГТ увенчалась успехом. Важным имиджевым преимуществом 

города на Неве становится официальное присвоение Сертификата 

Роспатента на товарный знак «Санкт Петербург– кулинарная сто-

лица России», подтверждающее этот официальный статус города 

сроком на 10 лет. 

Москва — это не только культурно-исторический, но и гастро-

номический центр страны, где проходят гастрономические празд-

ники, конкурсы. Например, дни народов страны, достижения нау-

ки, производства, а также культурных и гастрономических тради-

ций в рамках выставки-форума «Россия». Также открытие на 

ВДНХ новых павильонов, демонстрирующих как интерактивные 

экспозиции, так и проведение научных мероприятий в сочетании с 
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посещением созданных новых концептуальных предприятий пи-

тания. Пример тому — «НЕО» [9] – ресторан открытий, разме-

щенный на верхнем этаже Павильона «АТОМ» на территории сто-

личной ВДНХ. Важная просветительская миссия ресторана – по-

знакомить москвичей и гостей столицы с историей развития гас-

трономии и достижениями науки в области еды через блюда про-

шлого, настоящего и будущего в авторской интерпретации локаль-

ного бренд-шефа Марка Стаценко.  

 

 
 

Рисунок 2 — Зал ресторана «НЕО», г. Москва, пр. Мира, 119, пав. № 19 

«АТОМ» [9] 

 

В названии «НЕО» (новый) отражена главная мысль: развитие 

гастрономии, как и других сфер жизни, было бы невозможно без 

тяги человечества ко всему новому, в том числе новым вкусам и 

сочетаниям. Для реализации этого проекта фонд «Атом» пригла-

сил ресторатора из Самары Евгения Реймера, который создал кон-

цепцию нового заведения, опираясь на главную идею всего Па-

вильона «АТОМ» – «просвещение через развлечение» [9]. Основа 

меню – неорусская кухня, представляющая баланс между про-

шлым в виде любимых блюд советских ученых-ядерщиков и блюд-

фантазий, основанных на трендах. При этом будущее гастрономии, 

по мнению создателей ресторана, невозможно без бережного от-

ношения к природе, что также нашло отражение в концепции за-

ведения. Барное меню «НЕО» разработано на основе русских тра-

диционных напитков – дистиллятов, наливок, настоек – с исполь-

зованием традиционных ягод и трав, а винная карта поддерживает 

российское виноделие: от крупных производителей до молодых 
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виноделов. Этот ресторан (интерьер зала – на рис. 2) может стать 

точкой притяжения гостей ВДНХ, ее гастрономической достопри-

мечательностью, как сам объект – выставочный комплекс на тури-

стической карте столицы.  

Кроме этого, в дни выставки впервые в истории современной 

России в рамках фестиваля «Гастрономическая карта России» по-

вара, рестораторы, авторы гастрономических проектов от Владиво-

стока до Калининграда представят достижения российской кухни и 

все многообразие гастрономии России.  

А команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производи-

телей из 63 регионов предложат попробовать свои местные блюда и 

научат их готовить. В меню бурятская, дальневосточная, донская, по-

морская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда 

(например, калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и тра-

диционные напитки. Важно отметить, что ГТ имеет важное образова-

тельное и просветительское значение: туристы едут не только за едой, 

но за знаниями и впечатлениями о конкретном продукте.  

Современные гастрономические традиции, создаваемые вы-

дающимися шеф-поварами, основываются на научно-

исследовательском подходе и современных модификаций рецептов 

наших бабушек. Также они предполагают использование традици-

онных региональных продуктов в новых качествах и текстурах для 

создания новых вкусовых сочетаний. Кроме того, эти тенденции 

включают применение арт-техник при подаче и оформлении блюд с 

учетом как вкусовых, так и цветовых сочетаний, которые в совокуп-

ности образуют своеобразную «гастрономическую палитру». 

Все, кто может посетить определенные территории, мастер-

классы на выставках и гастролях известных шеф-поваров, расши-

ряет возможности и приобщается к опыту лучших.  

Это нашло отражение в практике проведения гастролей шеф-

поваров, организации конкурсов на звание «Лучшего молодого 

шеф-повара года», выбора лучшей концепции ресторана, проведе-

ния гастрошоу и т. д. 

Так, например, шеф-повар ресторана «Русский» Александр 

Волков-Медведев изучал особенности северной кухни, посещал ре-

гионы русского Севера, чтобы добиться аутентичности рецептов и 

способов приготовления блюд в русской печи и т. п. 
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В каждом регионе необходимо объединить социально-

экономические задачи по созданию дорожной карты развития терри-

торий и встраивания государственных и предпринимательских задач 

и по созданию инфраструктуры гастрономических направлений ту-

ризма и путешествий, роли учебных заведений в формировании бу-

дущего обеспечения развития ГТ. В этом будет заключаться роль ча-

стно-государственного партнерства в развитии регионов. 

Этапы стратегических действий для приема гостей ГТ регио-

нов можно представить следующим образом: «от формирования 

культурного кода и гастробрендов к задачам создания дорожной 

карты туризма территории, включая инфраструктуру и поддержку 

гастронаправления и, далее, обеспечение создания туристического 

бренда, дающего синергетический эффект и ценности роста смеж-

ным отраслям экономики региона».  

А более детально этапы последовательной планомерной реали-

зации концепции развития ГТ как вклада в социально-экономическое 

развитие региона/города может быть представлены (рис. 3). 

Последовательная планомерная реализация концепции раз-

вития ГТ как вклада в социально-экономическое развитие регио-

на/города станет целью и ценностью каждого туристического цен-

тра нашей страны. 

Основываясь на факторах значимости развития ГТ, отметим сле-

дующее. Специалистами отмечается парадокс – при признанной на 

правительственном уровне важности развития туризма и его разно-

видностей как драйвера развития экономики страны и регионов наи-

более активно прогрессирующее направление рынка официально не 

признано, нет закрепления ни в одном нормативно-правовом доку-

менте термина и понятия гастрономического туризма. Отсутствие оп-

ределения в законодательстве не позволяет региональным властям в 

полной мере оказывать поддержку развития ГТ. Поэтому необходимо 

скорейшее решение этого вопроса на законодательном уровне. 

Развивать гастротуризм без опоры на исторические факты не-

возможно. Все большее распространение получает практика рабо-

ты шеф-поваров с историками, которые изучают архивы.  

Важный вклад в создание авторских блюд из локальных продук-

тов вносит возглавляемый руководителем комитета гастротуризма 

РСТ Леонидом Гелибтерманом проект «Гастрокэмп», проявившийся 

в Калужской области, Башкирии, на Камчатке и т. д. [5, 7]. 
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Нормотворческая деятельность 

Признание ГТ на государственном уровне и нормативное подтверждение 

его частью сферы туризма в нормативно-правовой документации 

  

Научно-практические работы  

по поиску уникальных продуктов — гастроидентичности 

Проведение исторических исследований народов и их гастрономии с само-

бытной культурой местности (историки, краеведы, повара) 

  

Маркетинговый отбор продукта/блюд – гастросимволов региона 

Проведение опросов среди населения и профессионалов гастросферы, ту-

ризма и отбор продукта, блюд для гастрономического бренда  

  

Определение базы реализации гастрономического продукта 

Формирование мест туристического показа, ресторанных и производст-

венных продуктовых достопримечательностей региона/города 

  
Создание и согласование нормативно-правового документа ГТ 

Формирование концепции развития гастрономического туризма регионов 

(дестинаций) при поддержке властей города, профессиональных и обще-

ственных организаций, местных предпринимателей и конкретизация за-

дач 

  

Государственно-частное партнерство на службе ГТ 

Подготовка тур-гостинично-ресторанной, информационной, кадровой 

инфраструктуры ГТ 

  

Система ответственности и контроль выполнения концепции ГТ 

Последовательная планомерная реализация концепции развития ГТ как 

вклада в социально-экономическое развитие региона/города 

  

Комплекс маркетинга 

Система продвижения локальных и региональных продуктов как часть ту-

ристического бренда  

  

Мониторинг деятельности и подтверждение эффективности развития ГТ и 

его вклада в социально-экономическое развитие региона  

 

Рисунок 3 — Возможные этапы стратегии развития ГТ [составлено авто-

ром по 10, 13] 
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При участии известных шеф-поваров на месте создаются ше-

девры из локальных продуктов, которыми после обучения, может 

воспользоваться любой ресторан для продвижения региона.  

Для подготовки местных кадров индустрии гостеприимства и 

популяризации региональных продуктов следует ввести изучение 

местной кухни и местных кулинарных традиций в учебных заведе-

ниях разных уровней конкретного региона. 

Самые интересные объекты гастрономического туризма мож-

но найти на Гастрономической карте России [11]. Это карта, где 

обозначены локальные гастрономические бренды отдельных тер-

риторий. В проекте представлены 28 из 85 субъектов РФ и про-

грамма мобильных гастрофестивалей. Эта гастрокарта [4, 11] помо-

гает туристам самостоятельно планировать маршрут, найти ресто-

раны, крафтовых производителей, винодельческие хозяйства, 

фермы, лавки, в которых можно попробовать локальные продукты. 

Гастрономический туризм, как и туризм в целом, способствует 

росту занятости местного населения, развитию малого предпринима-

тельства, связанного с поддержкой основного туристического вектора: 

изготовления крафтовых продтоваров, развитие промыслов, изготов-

ление памятных поделок, сувениров, связанных с местом пребыва-

ния, сочетания музейной и туристической гастрономической сторон 

создания туристских маршрутов и формирования кластеров, развитие 

сфер перевозок, информационной поддержки бизнеса и т. д. 

Нами предложена терминология ГТ как общенациональной 

ценности, предмета гастропатриотизма, а также предложены этапы 

работы по реализации концепции и стратегии развития ГТ в регионе 

как раздела его социально-экономической политики и стратегии це-

ли и ценности развития ГТ объединяются в реализации концепции 

развития новых «вкусных» туристических направлений, дарящих 

впечатления и новый опыт гостям, привносящих эффект предпри-

нимательскому сообществу, получающему доходы и оплачивающему 

местные налоги, а в целом — служат популяризации региональных 

брендов. В каждом регионе необходимо объединение социально-

экономических задач и предложений по созданию дорожной карты 

развития территорий и встраивания предпринимательских и госу-

дарственных по созданию инфраструктуры гастрономических на-

правлений туризма и путешествий, роли учебных заведений в фор-

мировании будущего обеспечения развития ГТ. 

https://russia.travel/map-tourism/?group=rostur_gastronomic
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Положения, указанные в данной статье, можно применить при 

создании перспективных программ развития регионов. 
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трансформации российской экономики, происходящих на региональном 

уровне. Показана важность пересмотра традиционного видения данных про-

цессов и потребность использования ESG-подхода, который ориентирован на 

создание механизмов устойчивого развития, обеспечивающих задействование 

широкого спектра экономических мотивов субъектов. 
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Радикальные изменения, которые происходят в настоящее 

время на всех уровнях российской экономики, обусловлены и сме-

ной мирохозяйственных укладов и фрагментацией мирового хо-

зяйства в результате проведением странами Запада беспрецедент-

ной санкционной политики порождают настоятельную потреб-

ность фундаментального переосмысления традиционных подходов, 

которые используются для поддержки устойчивого развития в усло-

виях новых экологических и социальных вызовов. При этом важно 
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учитывать, что современные парадигмальные перемены в природе и 

механизмах формирования процессов устойчивого развития раз-

личных коллективные субъектов экономики происходят в условиях 

цифровизации экономики, поиска эффективных форм использова-

ния кооперационных и конкурентных взаимодействий, инноваци-

онных бизнес-моделей и конкурентной кооперации. 

В результате этого сегодня формируется качественно новый за-

прос общества к организации экономической жизни регионов и 

бизнес-деятельности предприятий, который связан с необходимо-

стью перехода к адекватным меняющейся экономической реально-

сти ESG-моделям устойчивого повышения производительности и 

конкурентоспособности [1; 2; 3]. В связи с этим возникает потреб-

ность конструирования нового взгляда на регион как сложную са-

моразвивающуюся систему, а также цели и инструменты проведе-

ния региональной экономической политики, исходя из соответст-

вующей реалиям интерпретации экономической деятельности лю-

дей, ее мотивов и интересов с учетом радикального изменения роли 

социальных и экологических факторов в современных условиях. 

Провал глобалистского неолиберального проекта и процессы 

формирования постнеоколониальной архитектуры мирового хо-

зяйства порождают новую волну критики базовых оснований со-

временной экономической теории мейстрима и учебников по эко-

номике [4]. Доминирующие в настоящее время теоретические опи-

сания экономических процессов, складывающихся на микро- и ме-

зоуровне, являются различными версиями использовать неоклас-

сического подхода, который исходит из эгоистической трактовки 

экономических мотивов поведения субъектов, что приводит к абсо-

лютизации частных интересов и роли прибыли как цели экономи-

ческой деятельности предприятий. В связи с односторонним и ис-

каженным восприятием экономической реальности данный подход 

не приспособлен к изучению процессов устойчивого роста произ-

водительности и создания конкурентных преимуществ экосистем. 

Поэтому в стандартный экономической теории многие фундамен-

тальные вопросы о формировании механизмов устойчивого эко-

номического развития остаются без ответа.  

Важно учитывать, что осознание необходимости изучения 

бизнес-деятельности предприятия с учетом его сложных и проти-

воречивых взаимоотношений с обществом способствовало тому, 
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что во второй половине прошлого века в ходе концептуального ос-

мысления процессов его устойчивого развития сформировалась 

концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), 

опирающаяся на использование институционального подхода. 

В дальнейшем идеи КСО стали активно использоваться представи-

телями различных теорий стратегического развития предприятия 

[5]. В последния десятилетия в связи с нарастанием экологических 

и социальных проблем на основе адаптации идей КСО и макрокон-

цепции устойчивого развития получил широкое распространение 

ESG-подход применительно к анализу экономических процессов 

на микро- и регионом уровнях, предполагающий осуществление 

экологически (E) и социально (S) ответственного управления (G). 

Современный тренд ESG-трансформации экономики склады-

вается под влиянием принятой в 2015 г. ООН «Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года», включающей 

17 целей устойчивого развития (ЦУР ООН) и 169 задач устойчивого 

развития. В настоящее время большинство руководителей крупных 

международных компаний считают необходимым привлечение 

нефинансовой и финансовой информации для разработки страте-

гии развития конкурентных преимуществ и повышения эффек-

тивности управления [6]. В нашей стране реализация целей ЦУР 

ООН определена Национальной стратегией развития до 2030 года; 

Постановлением Правительства РФ в 2021 г. национальная мето-

дология устойчивого развития включает таксономии зеленых про-

ектов, таксономии адаптационных проектов и требований к систе-

ме верификации. ESG-повеска в последние годы становится клю-

чевым фактором, определяющим успешность развития российских 

регионов, их деловую и инвестиционную привлекательность, а 

также их конкурентные преимущества. 

Происходящие под влиянием общественного запроса ради-

кальные перемены на всех уровнях современной экономики поро-

ждают потребность понимания того, что экономически успешным 

является регион, который обеспечивает свой экономический успех 

в течение долговременного переда в условиях неизбежной транс-

формации вследствие изменений трендов деловой среде. В связи с 

этим возникает необходимость отказа от утилитаристской трак-

товки экономических мотивов субъектов и признания их противо-

речивой и интерсубъективной природы. При изучении процессов 
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формирования устойчивых конкурентных преимуществ предпри-

ятий и регионов важно учитывать, что в ходе экономических прак-

тик субъекты экономики на основе достижения согласия об общих 

экономических ценностях способны создавать эндогенные по сво-

ему статусу институциональные связи, регулирующие их экономи-

ческие отношения и взаимодействия [7]. Такой подход ориентиру-

ет на создание стратегического баланса экономических, экологи-

ческих и социальных целей на основе задействования широкого 

спектра внутренних и внешних стимулов, побуждающих предпри-

ятия и регионы инкорпорировать цели устойчивого развития в 

свою экономическую стратегию и политику, ориентируясь на удов-

летворение ожиданий всех заинтересованных сторон.  

Сегодня в российской экономике институциональные измене-

ния, осуществляемые государством и способствующие переходу 

предприятий к ESG-моделями развития, дополняются сменой мо-

дели бизнес-деятельности банков в связи использованием ESG-

кредитование на основе применения ESG-оценок. В результате 

возрастания роли ответственного инвестирования возникает необ-

ходимость разработки корпоративных стратегий, включающих це-

левые показатели, раскрывающие ESG-информацию. В данных ус-

ловиях региональная политика становится ключевым фактором, 

определяющим особенности ESG-трансформации бизнес-среды в 

регионе, выбор предприятиями траектории конкурентоспособного 

устойчивого развития и успешность осуществления бизнес-

деятельности [8]. В связи с этим следует учитывать, что для ком-

паний, принявших курс на построение устойчивых конкурентных 

преимуществ, сегодня важным становится публичное представле-

ние нефинансовых результатов. Публикация нефинансовой отчет-

ности является демонстрацией компании всем заинтересованным 

сторонам приверженности целям устойчивого развития и резуль-

татов реализации ESG-стратегии, что делает ее привлекательной 

для государственной поддержки и внешних инвесторов. Сложив-

шийся сегодня общественный запрос на необходимость смены па-

радигмы ведения бизнеса предполагает использование ESG-

подхода к анализу бизнес-деятельности предприятия с учетом то-

го, что создание конкурентных преимуществ во многом зависит от 

его отношений как с потребителями, поставщиками и государст-

вом, так и с персоналом, жителями региона, представителями гра-
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жданского общества и обществом в целом. Сохранение и укрепле-

ние репутации является важным стимулом интеграции принципов 

устойчивого развития в бизнес-деятельность предприятий. В на-

стоящее время складывается практика деятельности общественных 

организаций, основанная на том, что экологическая ответствен-

ность за функционирование всей цепочки поставок возлагается на 

конечного производителя, то есть конечному производителю могут 

быть предъявлены претензии в отношении как его бизнес-

деятельности, так и действий всех поставщиков.  

Для изучения процессов ESG-трансформации регионов в на-

шей стране сегодня активно привлекаются ESG-рэнкинги с ис-

пользованием определенного набора ключевых показателей. Так, 

ESG-рэнкинг «Эксперт РА» включает 45 показателей, с помощью 

которых осуществляется оценка сложившейся ситуации по трем 

блокам: Environmental (окружающая среда, экология) – 14 показа-

телей; Social (социальная политика) – 17 показателей; Governance 

(качество управления) – 14 показателей. Уровень устойчивости 

развития регионов измеряется итоговым баллом от 0 до 1. Более 

высокое его значение означает, что у регионе более высокие ре-

зультаты. По данным проведенного в декабре 2022 года ESG-

рэнкинга «Эксперт РА» 85 субъектов средний уровень ESG-оценки 

составил 0,528, что характеризует достижение ESG-развития в ре-

гионах в среднем на 52,8 %. Минимальное значение этого показа-

теля было 38 %, а максимальное – 76,9 %. При этом средняя оцен-

ка экологического блока (E) составила 51,1 %, социального блока 

(S) – 47,6 %, управленческого блока (E) – 59,7 % [9]. Это указывает 

на то, что показатели управленческого блока являются драйверами 

ESG-трансформации регионов, а для значимого повышения уров-

ня социального и экологического развития потребуется больше 

времени и инвестиционных вложений. В целом ESG-оценки свиде-

тельствуют о том, что реализуемые в регионах экологические, со-

циальные и управленческие меры дополняют друг друга. 

В Омской области согласно ESG-оценкам сложился умеренный 

уровень ESG-трансфорсации, она занимает пятое место среди деся-

ти регионов Сибирского федерального округа. Для Омской области 

ESG уровень составлял 50,8 %, средняя оценка экологического 

блока (E) – 53,6 %, социального блока (S) – 41,2 %, управленческо-

го блока (E) – 57,7 %. ESG уровень Омской области был ниже сред-
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него показателя по регионам России на 2,0 %, в том числе по соци-

альному блоку (S) – на 6,4 %, по управленческому блоку (E) – на 

2,0 %, а по экологическому блоку (E) был выше на 2,5 % (таблица). 

При этом ESG-оценки Омской области в 1,3—1,5 раза ниже регио-

нов-лидеров. В настоящее время правительству региона и руково-

дителям органов местного самоуправления предстоит решать 

сложные задачи, связанные с необходимостью изменения сло-

жившихся подходов к формированию механизмов устойчивого 

развития и поиска эффективных методов управления, основываясь 

на реализации принципов ESG с учетом ресурсно-технологических 

особенностей развития региональной экономической системы и 

исходя из современных вызовов. 

 

ESG-рэнкинг регионов Сибирского федерального округа  

(источник [9]) 

 

Регион E S G ESG 

1. Новосибирская область  0,643 0,559 0,654 0,619 

2. Красноярский край  0,500 0,529 0,786 0.605 

3. Томская область  0,571 0,471 0,750 0,597 

4. Кемеровская область  0,536 0,412 0,607 0,518 

5. Омская область  0,536 0,412 0,577 0,508 

6. Иркутская область 0,464 0,265 0,786 0,505 

7. Республика Алтай 0,357 0,382 0,643 0,461 

8. Алтайский край  0,500 0,265 0,607 0,457 

9. Республика Тыва  0,357 0,265 0,607 0,410 

10. Республика Хакасия  0,429 0,176 0,536 0,380 

 

Важно учитывать, что в реальных условиях интересы разных 

участников экономических взаимодействий часто значительно 

расходятся; выдвигаемые экологические и социальные запросы 

населения региона могут приводить к крупным дополнительным 

расходам. В связи с этим возникают сложные проблемы выбора 

между альтернативными ESG-стратегиями развития экономики 

региона, которые предполагают поиск соответствующего меняю-

щейся реальности баланса интересов всех заинтересованных сто-

рон и разработки на данной основе проектов и программ транс-
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формации институциональных связей внутренней и внешней сре-

ды региона, а также применения новых технологий и повышения 

эффективности использования материальных и нематериальных 

активов. При этом важно принимать во внимание, что сегодня для 

многих руководителей цепочек поставок забота о репутации брен-

да становится важным стимулом инвестирования в корпоративную 

социальную и экологическую ответственность. 

Таким образом, происходящие на всех уровнях современной 

экономики кардинальные перемены, связанные с формированием 

принципиально новый источников устойчивого конкурентоспо-

собного развития порождают настоятельную необходимость пара-

дигмального переосмыслении сложившихся традиционных подхо-

дов к анализу регионов как сложных саморазвивающейся систем, а 

также целей инструментов проведения региональной экономиче-

ской политики. Сегодня важным становится реализация ESG-

подхода, который учитывает интерсубъективную природу эконо-

мических процессов, складывающихся на региональном уровне. 

Предлагаемая исследовательская перспектива исходит из призна-

ния широкого спектра экономических мотивов субъектов и ориен-

тирует на создание на основе учета интересов всех заинтересован-

ных сторон ESG-стратегии и ESG-модели устойчивого конкуренто-

способного развития региона с учетом особенностей его ресурсного 

потенциала и в соответствии с вызовами меняющейся экономиче-

ской реальности. 
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Не вызывает сомнений, что в России большое количество ре-

гионов. Огромные расстояния, культурная и экономическая диф-

ференциация населения и экономик территорий вызывают вполне 

понятную озабоченность руководства государства. Так, президент 

В.В. Путин справедливо обращает внимание: «Мы должны учиты-
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вать растущий запрос людей на обновление городов, населенных 

пунктов в целом на основе современных технологических и эколо-

гических стандартов, широкого использования передовых научных 

разработок в повседневной жизни. В этой связи еще одна важней-

шая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию ин-

новационного потенциала российских регионов как ключевого ус-

ловия благополучия высокого качества жизни людей на всей тер-

ритории нашей большой страны» [4]. 

Проблематику инновационных процессов в регионах не остав-

ляют вниманием и ученые: «Управление инновациями в регионе 

должно осуществляться не в виде отдельных мер поддержки инно-

вационной деятельности, а в виде формирования региональной 

инновационной стратегии, обеспечении комплексной системы 

поддержки инноваций» [3, с. 324]; «Результатами реализации ре-

гиональной инновационной стратегии... должны стать: качествен-

но новый уровень ресурсосбережения, повышение производитель-

ности труда, производительности капитала, снижение материало-

емкости, энергоемкость, капиталоемкость продукции, достижение 

ее высокой конкурентоспособности и, как следствие, трансформа-

ция структуры территориальной экономики в сторону вклада ма-

лых и средних предприятий» [1, с. 6]; «На начальном этапе фор-

мирования и развития точек роста основным является процесс 

распространения инноваций. Волна применяемых современных 

нововведений в точке роста распространяется на смежные терри-

тории, сопровождаясь при этом повышением уровня благосостоя-

ния прилегающих территорий» [2, с. 134]. 

Мы попытаемся изучить обозначенную проблему, выполнив 

обзор научных трудов методами наукометрии. Какие параметры 

массива публикаций и каковы перспективы научных исследований 

этой проблематики и пр. При этом проведем обзор работ различ-

ных специалистов, применяя методы библиометрического анали-

за, исследуем научный дискурс и для этих целей изучим массив 

научных публикаций из базы eLIBRARY за период 2018—2022 гг. 

по критерию поиска – наличие терминов «инновации» и «регион» 

в названии публикации. Нами получены следующие общие дан-

ные (таблица 1). 
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Покажем часть полученных результатов графически (для 

удобства представления данные разбиты на несколько рисунков) – 

см. рисунки 1—4. 

 

Таблица 1 — Общие параметры массива публикаций 

 
  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

  ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

Всего ра-

бот 
404 100 92 22,8 95 23,5 92 22,8 69 17,1 56 13,9 

Сборник 211 52,2 51 24,2 48 22,7 48 22,7 37 17,5 27 12,8 

Журнал 160 39,6 39 24,4 40 25,0 31 19,4 26 16,3 24 15,0 

В книге 24 5,9 2 8,3 5 20,8 10 41,7 3 12,5 4 16,7 

Моно-

графия 
8 2,0 0 0,0 2 25,0 2 25,0 3 37,5 1 12,5 

Пособие 1 0,2 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

В соав-

торстве 
182 100 37 20,3 43 23,6 44 24,2 30 16,5 28 15,4 

Авторов 

на 1 рабо-

ту (сред.) 

1,6 
 

1,5 
 

1,7 
 

1,7 
 

1,6 
 

1,7 
 

Ссылок 

на 1 рабо-

ту (сред.) 

1,7 
 

2,0 
 

3,2 
 

1,5 
 

1,2 
 

0,4 
 

Ссылок 

(сумма) 
731 100 182 24,9 304 41,6 138 18,9 84 11,5 23 3,1 

Авторов 

(с учетом 

повторе-

ний фа-

милий) 

655 100 140 21,4 158 24,1 153 23,4 107 16,3 97 14,8 

Ссылок 

на 1 авто-

ра (сред.) 

1,1 
 

1,3 
 

1,9 
 

0,9 
 

0,8 
 

0,2 
 

 

Следовательно, можно наблюдать следующее. С 2018 года ко-

личество работ по изучаемой тематике заметно снизилось. Видимо, 

рассматриваемая тематика уже достаточно насыщена мнениями. 
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Количество авторов на одну работу в целом достаточно ста-

бильно (около 1,6 автора на работу), но за последнее время имеется 

тренд к некоторому увеличению. 

Количество ссылок на 1 работу максимально в 2019 году и за-

метно снижается – ученые склонны цитировать более ранние ра-

боты. Это вполне обычное явление, вероятно, ученым необходимо 

определенное время, чтобы осмыслить чужие произведения. Та-

ким образом, мы можем наблюдать «волну» цитирований, которая 

имеет максимум примерно 2—3 года назад от текущей временной 

точки. 

 

  

Рисунок 1 — Динамика количества 

трудов, ссылок и авторов 

 

Рисунок 2 — Среднее количество на 1 

работу авторов и ссылок и среднее ко-

личество ссылок на 1 автора 

 

  
Рисунок 3 — Динамика количества не-

которых видов трудов (в книгах, в 

журналах, в сборниках), % 

Рисунок 4 — Общее количество трудов 

по видам работ, % 

 

Большое количество статей (около 92 %) опубликованы в жур-

налах и сборниках трудов. Количество монографических работ и 

пособий явно недостаточное, в чем видится определенный потен-

циал развития. 
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Количество работ в соавторстве в целом примерно стабильно – 

около 20 % от общей массы. 

Таким образом, мы наблюдаем основные параметры и пяти-

летнюю динамику развития российского научного дискурса по те-

матике «инновации регионов». По результатам исследования воз-

можно прийти к выводу, что, вероятно, ученым сообществом в рас-

сматриваемой сфере сказано уже практически все многое и дело 

теперь, видимо, лишь за властными решениями – объемы дискур-

са имеют тенденцию к уменьшению. Кроме того, показаны некото-

рые параметры изучаемого дискурса с библиометрической точки 

зрения, что любопытно с позиций науковедения. 
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Рассматриваются тематические показатели российского научного дис-

курса по направлению «инновации региона» за 2018—2022 годы. В частности 

установлено: наиболее нагруженные в смысловом плане труды были опубли-

кованы в 2018 году – работы в этот период наиболее семантически концен-

трированы; выявлены доминирующие в дискурсе темы.  

Ключевые слова: инновации, регион, библиометрия, темы, дескрип-

торы, научный дискурс. 
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Thematic indicators of Russian scientific discourse in the direction of «region-

al innovation» for the period 2018-2022 are considered. In particular, it was estab-

lished: the most semantically loaded works were published in 2018 — works during 

this period were the most semantically concentrated; The dominant themes in the 

discourse were identified. 

Keywords: innovation, region, bibliometrics, topics, descriptors, scientific 

dissertation. 

 

Россия практически во все времена в силу специфики своей 

географии была государством с резко выраженной региональной 

дифференциацией как географической, так и социальной и этно-

культурной. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, 

что регионы, привлекая инвесторов и развиваясь, должны макси-
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мально использовать инструменты, которые предлагает для этого 

государство. Он напомнил, что о развитии региона правительство 

судит по четырем параметрам: внутренний региональный продукт, 

количество инвестиций, количество рабочих мест и реальные до-

ходы населения [4].  

Данная сфера вызывает вполне понятный интерес и широкого 

научного сообщества: «Объединить ... виды ресурсов (инноваци-

онный, знаниевый и организационный) в регионах России... по-

зволяет создание и использование таких разновидностей кластер-

ных инновационных структур, как локальная инновационная сис-

тема, региональная инновационная система и местная экосистема 

инноваций» [3, с. 156]; «Слабая инновационная активность, отста-

вание в области разработки и внедрения новых и перспективных 

технологий признано одной из угроз экономической безопасности 

современной России... Главный фактор роста производительности 

труда – научно-технический прогресс, действие которого проявля-

ется в обновлении основных производственных фондов, освоении 

новых технологий, создании новых продуктов и материалов и др.» 

[2, с. 159]; «Рыночная экономика невозможна без постоянных из-

менений, которые помогают ей существовать в условиях быстро 

изменяющегося мира» [1, с. 232]. 

Мы исследуем обозначенную проблему и тематику, выполнив 

обзор научных трудов методами наукометрии. С этой целью мы 

проведем обзор работ различных специалистов – применяя мето-

ды библиометрического анализа исследуем научный дискурс и 

изучим массив научных публикаций из базы eLIBRARY за 2018—

2022 гг. по критерию поиска – наличие терминов «инновации» и 

«регион» в названии публикации. 

В данной работе мы изучим публикационный массив методом 

анализа дескрипторов – лексических единиц (слов, словосочетаний), 

служащих для выражения основного смыслового содержания текста 

и характеризующиеся смысловым весом (от 1 до 100). Напомним, что 

дескриптор – это единица языка, соответствующая определенному 

ключевому или базовому понятию, включенному в тезаурус. Это 

термин со строго фиксированным значением, без синонимов.  

Нами произведено следующее: 

1. Из названий работ выделены дескрипторы – их общее коли-

чество составило 218. 
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2. Осуществлена лемматизация (процесс приведения слово-

формы к лемме – ее нормальной (словарной) форме) полученных 

дескрипторов (указанное выполнено для дальнейшего единооб-

разного представления полученных слов-дескрипторов).  

3. С полученными данными проводились дальнейшие иссле-

дования. 

Получены следующие общие данные – см. таблицу 1. 

 

Таблица 1 — Общие данные по весам дескрипторов 

 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Кол-во работ, ед. 92 95 92 69 56 404 

Кол-во работ, % 22,77 23,51 22,77 17,08 13,86 100,0 

Средняя сумма весов де-

скрипторов на 1 работу, 

ед. 

44,46 36,75 33,78 37,07 32,63 184,7 

Средняя сумма весов де-

скрипторов на 1 работу, % 
24,07 19,90 18,29 20,07 17,67 100,0 

Сумма весов дескрипторов 4090 3491 3108 2558 1827 15074,0 

 

Возможно изучить распределение основных смыслов в зави-

симости от количества работ – см. рис.  

 

 
 
Распределение дескрипторов в зависимости от количества работ 

 

Можно наблюдать, что наиболее нагруженные в смысловом 

плане труды были опубликованы в 2018 году (несмотря на то, что 

это и не слишком выражено) – работы в этот период наиболее се-

мантически концентрированы, но в целом данное значение доста-

точно стабильно. 
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Изучая сумму весов дескрипторов можно показать те из них, 

на которые приходятся максимальные суммы весов – назовем их 

«доминирующие дескрипторы» (т. е. наиболее употребляемые, ве-

сомые). Покажем часть из них – см. таблицу 2. 

 

Таблица 2 — Доминирующие дескрипторы 

 

Дескриптор 
Сумма 

весов 
Дескриптор 

Сумма 

весов 

регион 1505 
экономиче-

ский_развитие_регион 
148 

инновация 1026 система 121 

развитие 997 инвестиция 107 

инновация_как_фактор 369 

активность_молодежь_как 

_субъект_ инновация_и_ устой-

чивый_развитие_ регион 

96 

устойчивый_развитие 215 

органиче-

ский_продукция_в_регион_[орг

аниче-

ский_сельский_хозяйство_в_тв

ерская|тверской_обл 

92 

социально|социальный 195 управление 90 

влияние_инновация_на 163 

учебный_заведение_как_центр 

_создание_инновация_и_новое|

новый_технология 

75 

инновация_в_регион 150 

иннова-

ция_как_фактор_устойчивый 

_экономический_развитие 

74 

 

Анализ этих данных позволяет увидеть, что дискурс в контек-

сте инноваций в регионах нацелен, прежде всего, на проблемы 

развития, управления, устойчивости, экономики, инвестиций, ак-

тивности молодежи, производства органической продукции, роли 

образовательных учреждений. 

Попытаемся выявить новые и актуальные направления исследова-

ний методом анализа дескрипторов названий работ изучаемого массива.  

Напомним, что с определенными ограничениями можно утвер-

ждать, что высокие показатели смыслового веса дескриптора указы-

вают на актуальность проблемы – мы назвали ее библиометрической 

актуальностью. При этом показатели актуальности и новизны нахо-

дятся (применительно к рассматриваемому нами методу) в обратном 
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отношении – высокие показатели суммарного веса дескрипторов, 

описывающих проблему, указывают чаще всего на ее актуальность, но 

сам факт весомого отражения проблемы в дискурсе снижает новизну. 

При этом, чем меньше будет общая сумма весов дескрипторов, опи-

сывающих проблему (тему, направление исследования) и чем за 

меньший интервал времени от точки настоящего она обсуждается, 

тем новизна у данной проблемы выше. Будем также считать, что но-

визна снижается по экспоненциальному закону: в условно настоящем 

ее значение максимально, а за определенный период времени назад 

она снижается до несущественных значений. 

Покажем результаты расчет веса дескрипторов с учетом убы-

вания новизны. Дескрипторы лемматизированы и показаны по 

убыванию их веса и, соответственно, по возрастанию новизны (чем 

меньше суммарный вес дескрипторов, описывающих тему, тем 

выше новизна) – в целях экономии места показаны по 10-ь деск-

рипторов из верхней и нижней частей этого списка – см. таблицу 3. 

 

Таблица 3 — Удельные веса дескрипторов с учетом  

коэффициента убывания новизны 

 
Дескриптор Вес Дескриптор Вес 

регион 394,46 современный 0,09 

инновация 273,31 арктический_регион 0,07 

развитие_регион 185,2 барьер 0,07 

инновация_как_фактор 137,32 институциональный 0,07 

экономический 

113,12 

финансирова-

ние_инновация_в_северный_

регион 0,07 

экономический_развитие 99 диффузия_инновация 0,05 

устойчивый_развитие 
80,02 

инновацион-

ный_деятельность 0,05 

экономика 63,29 проект 0,05 

социально|социальный 51,32 результативность 0,05 

инвестиция 37,15 центральный 0,05 

 

Наибольшей новизной согласно предложенному методу обла-

дают темы, находящиеся внизу списка (в таблице это номера деск-

рипторов 209—218). При этом наибольшей степенью библиомет-

рической актуальности обладают темы в верхней части списка (в 

таблице это номера дескрипторов 1—10).  
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Поэтому для целей выбора оптимального направления исследо-

ваний по соотношению «актуальность темы – новизна темы» иссле-

дователю можно предложить обратить больше внимание на темы, 

находящиеся в средней части списка, приведем часть из них: «воз-

можность развитие», «регион страна», «ресурсный регион», «реали-

зация», «устойчивый», «создание инновация», «инновация в регион 

россия», «область», «повышение», «органический продукция в ре-

гион», «экологический», «комплекс регион», «основной капитал», 

«цифровой инновация», «социальный инновация как фактор», 

«учебный заведение как центр создание инновация», «инновация 

как фактор устойчивый экономический развитие», «сфера». 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам и результа-

там: наиболее нагруженные в смысловом плане труды были опубли-

кованы в 2018 году – работы в этот период наиболее семантически 

концентрированы, хотя данное значение достаточно стабильно; вы-

явлены темы, на которые приходится не менее половины общей 

суммы весов («доминирующие дескрипторы»); показаны результаты 

расчета веса дескрипторов с учетом убывания новизны и предложен 

выбор оптимального направления исследований по соотношению 

«актуальность темы – новизна темы». Полагаем также, что данные 

результаты интересны с точки зрения повышения эффективности 

научных исследований в изучаемом направлении.  
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Техническое и профессиональное, послесреднее образование Республики 

Казахстан играет важную роль в подготовке конкурентоспособных специали-

стов на уровне требований современного рынка труда. Рыночная экономика 

Казахстана требует от системы образования инновационных подходов в под-

готовке кадров, определение роли технического и профессионального, по-

слесреднего образования, в развитии экономики и предпринимательства ре-

гиона. Совершенствование технического и профессионального, послесреднего 

образования является приоритетной задачей социально-экономического раз-

вития Казахстана.  

Ключевые слова: рыночная экономика, техническое и профессио-

нальное, послесреднее образование, рынок труда, экономический потенциал, 
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Technical and vocational, post-secondary education of the Republic of Ka-

zakhstan plays an important role in the training of competitive specialists at the lev-

el of the requirements of the modern labor market. The market economy of Kazakh-

stan requires innovative approaches in personnel training from the education sys-

tem, determining the role of technical and vocational, post-secondary education in 
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the development of the economy and entrepreneurship of the region. The improve-

ment of technical and vocational, post-secondary education is a priority task of so-

cio-economic development of Kazakhstan. 

Keywords: market economy, technical and vocational, post-secondary edu-

cation, labor market, economic potential, entrepreneurship, regional economy. 

Professional staff, competitive specialists. 

 

Международный опыт показывает, что модернизация техни-

ческого и профессионального, послесреднего образования и инве-

стиции в кадровый потенциал крайне необходимы для совершен-

ствования социально-экономической политики Казахстана. Это 

необходимо для адаптации под быстроменяющиеся условия. 

Создание в Республике Казахстан высокоэффективной систе-

мы образования является главным инструментом достижения 

стратегической цели, вхождение в число 50 наиболее конкуренто-

способных государств мира.  

Как показывает анализ рынка труда, система технического и 

профессионального, послесреднего образования, способна стать 

ключевым инструментом формирования успешной современной 

экономики, фактором эффективной государственной политики.  

Процесс развития технического и профессионального, послес-

реднего образования, в Казахстане исторически сложился, и имеет 

ряд преимуществ: 

- доступность технического и профессионального, послесред-

него образования всем слоям населения; 

- высокий процент практической подготовки будущих специа-

листов;  

- высокая мобильность профессиональной подготовки кадров;  

- адаптированость образовательных программ под профессио-

нальные стандарты. 

В Казахстане проводимая реформа технического и профессио-

нального, послесреднего образования, в частности образовательных 

программ. Новые программы разработаны по шести направлениям:  

- Социально-экономическое. 

- Педагогическое. 

- Технико-технологическое. 

- Художественно-технологическое. 

- Аграрно-технологическое.  

- Общественно-гуманитарное. 
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Главной особенностью таких программ стало то, что количест-

во часов, содержание и темы можно менять до 25 % с учетом тре-

бований работодателей и региональных особенностей. 

Учреждение «Костанайский высший колледж Казпотребсою-

за» является УМО (учебно-методическое объединение) по соци-

ально-экономическому направлению, и в апреле 2021 года, при-

нимало активное участие в модернизации образовательных про-

грамм технического и профессионального, послесреднего образо-

вания по следующим специальностям:  

- 04120200 — Оценка (по видам). 

- 04120100 — Банковское и страховое дело. 

- 05420100 — Статистика. 

- 09230100 — Социальная работа. 

В основу разработанных программ были заложены профес-

сиональные стандарты, по специальностям: социальная работа, 

статистика, определены профессиональные компетенции и резуль-

таты обучения.  

К примеру, по специальности 05420100 — Статистика, на ос-

новании функциональной карты определены следующие профес-

сиональные модули:  

- Организация работы статистических наблюдений; 

- Проведение статистического наблюдения; 

Проведение контроля качества заполнения кодировки и ввода 

первичных статистических данных в программное обеспечение по-

средством планшета, интернет-ресурсов или бумажных носителей. 

Эффективное функционирование УМО позволило повысить 

качество и доступность технического и профессионального, по-

слесреднего образования в Казахстане.  

Модернизация системы позволила повысить статус техниче-

ского и профессионального, послесреднего образования. Происхо-

дит развитие инфраструктуры подготовки кадров для различных 

отраслей экономики Казахстана. Обеспечивается развитие общест-

венно-рыночных механизмов регулирования профессиональной 

подготовки кадров.  

Для повышения конкурентоспособности кадров к разработке 

образовательных программ привлечены социальные партнеры. 

Модульные программы позволяют учебным заведениям вносить 
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коррективы с учетом региональных потребностей работодателей к 

профессиональным компетенциям студентов.  

Сотрудничество с представителями социальных партнеров 

обеспечит активное участие бизнеса в подготовке кадров техниче-

ского и профессионального, послесреднего образования и их тру-

доустройство. 

Практикоориентированое обучение, его интеграция с произ-

водством — важнейший фактор адекватности образования, при-

ближение к запросам региональной экономики и предпринима-

тельства.  

Учреждение «Костанайский высший колледж Казпотребсою-

за» в 2018 году приняло активное участие в разработке программ 

послесреднего образования по специальностям: учет и аудит и фи-

нансы.  

Кредитно-модульная программа, также позволяет организо-

вать продолжение обучения в вузе, с наличием определенных пре-

имуществ:  

- Перезачет профессиональных модулей.  

- Сокращение сроков обучение.  

- Сокращение расходов на оплату за обучение.  

- Сокращение срока адаптации на рынке труда.  

- Наличие рабочей квалификации. 

Образовательные программы прикладного бакалавриата по-

зволяют за короткие сроки подготовить специалистов по востребо-

ванным специальностям на рынке труда.  

Прикладной бакалавриат — это специализированная образо-

вательная квалификация, позволяющая выпускникам освоить 

компетенции, необходимые для решения профессиональных за-

дач, а также трудоустроиться после окончания колледжа.  

За четыре года Учреждение «Костанайский высший колледж 

Казпотребсоюза» подготовило более двухсот студентов прикладно-

го бакалавриата, что позволило решить перспективные задачи об-

разования и современной экономики Казахстана.  

Преимуществом таких программ является:  

- Кредиты, полученные студентом в колледже, автоматически 

засчитываются в вузе, что значительно сокращают срок освоения 

программы высшего образования, а при необходимости карьерно-

го роста, ускоряется выход специалиста на рынок труда. 
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- Практико-ориентированный подход — программы послес-

реднего образования предполагают большой объем производст-

венной практики, что позволяет выпускникам выработать «про-

фессиональную компетенцию». 

- Возможность пройти стажировку на предприятии. 

- Экономия на обучении, так как стоимость на прикладном ба-

калавриате составляет 192 000 тенге в год, по сравнению со стои-

мостью обучения в вузе (в среднем 450 000 тенге в год). 

- Дальнейшее трудоустройство: в адрес колледжа систематиче-

ски поступают письма от работодателей с просьбой оказать содей-

ствие в предоставлении выпускников. Они отмечают высокий уро-

вень подготовки специалистов послесреднего образования. 

Таким образом, прикладной бакалавриат — это веление времени, 

будущее современной молодежи в условиях социально-

экономической трансформации экономики и предпринимательства. 

Модернизация технического и профессионального, послес-

реднего образования позволит повысить эффективность нацио-

нальной системы образования. Обеспечит высокую эффективность 

производства, устойчивость экономического роста, социальной 

стабильности и непрерывного профессионального образования.  
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The purpose of the work is to analyze the results of the development of ports and 
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Национальные проекты — проекты федерального масштаба, 

принятые в России в 2018 году и разработанные по трем направле-

ниям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 

«Экономический рост». 

В настоящем исследовании коснемся национального проекта в 

сфере транспорта, а именно «Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года». 

Целями данного плана являются: 

1) развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Се-

вер — Юг» для перевозки грузов; 

2) повышение уровня экономической связанности территории 

Российской Федерации посредством расширения и модернизации 

железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной 

инфраструктуры. 

Федеральными проектами комплексного плана являются: 

1. Европа — Западный Китай. 

2. Морские порты России. 

3. Северный морской путь. 

4. Железнодорожный транспорт и транзит. 

5. Транспортно-логистические центры. 

6. Коммуникации между центрами экономического роста. 

7. Развитие региональных аэропортов и маршрутов. 

8. Высокоскоростное железнодорожное сообщение. 

9. Внутренние водные пути, сроки реализации. 

Коснемся проектов: Морские порты России, Северный мор-

ской путь, Железнодорожный транспорта и транзит, и Высокоско-

ростное железнодорожное сообщение. 

По морским портам планируется нарастить мощность круп-

нейших портов Арктического, Дальневосточного, Каспийского, 

Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов за счет строитель-

ства новых и реконструкции существующих объектов портовой 

инфраструктуры до 1,3 млрд тонн.  

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот 

портов неуклонно рос последние 20 лет. Так, в период с 2000 по 
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2022 год он увеличился в 4,5 раза и составил 841,5 млн тонн (таб-

лица 1). При этом мощности портов по перевалке имеют запас 35% 

и составляют 1,3 млрд тонн. Однако в последние три года объемы, 

можно сказать, вышли на плато — темпы роста объемов перевалки 

замедлились. 

 

Таблица 1 – Динамика и структура перевалки грузов в портах 

РФ по видам с 2018—2022 гг., млн тонн. 

 

Виды грузов 
2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Сухогрузы 387,4 376,0 404,7 412,8 404,7 

в т. ч. уголь 161,4 176,0 188,6 202,7 206,5 

контейнеры 53,6 56,5 57,7 61,2 45,3 

зерно 55,7 38,6 50,3 42,4 45,1 

черные металлы 30,4 26,7 26,9 29,0 24,5 

минеральные удобрения 17,8 18,9 19,2 19,3 24,2 

руда 6,9 8,9 13,2 11,9 12,6 

прочие 61,6 50,4 48,8 58,2 46,5 

Наливные 429,1 464,2 416,1 422,4 436,8 

в т.ч. сырая нефть 255,4 276,1 235,1 238,1 256,0 

нефрепродукты 145,1 149,9 142,6 146,7 138,8 

сжиженный газ 23,2 32,8 32,6 32,3 35,2 

пищевые грузы 3,4 4,2 4,5 4,2 4,5 

прочие 2,0 1,2 1,3 1,1 2,3 

Итого грузооборот 816,5 840,2 820,8 835,2 841,5 

Составлено авторами по [1, 2] 

 

Что касается перевалки грузов по морским бассейнам, в 2022 

году по сравнению с 2021 годом наблюдается увеличение грузо-

оборота в Азово-Черноморском, Дальневосточном и Арктическом 

бассейнах на 2,6 %, 1,6 %, 4,5 % соответственно, в то время как по 

Балтийскому и Каспийскому бассейнам произошло снижение объ-

емов на 2,9 % и 14,3 % (таблица 2). Лидирующие позиции традици-

онно занимают порты Азово-Черноморского и Балтийского бас-

сейнов (31,3 % и 29,2 % от общего грузооборота), за которыми сле-

дуют порты Дальневосточного, Арктического и Каспийского бас-

сейнов [3, с. 5]. 
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Таблица 2 – Объем перевалки грузов по морским бассейнам  

РФ за 2018—2022 гг., млн тонн 

 

Субъекты РФ 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Россия всего, 816,5 840,2 820,8 835,2 841,4 

в т.ч. по морским бассейнам:      

Азово-Черноморский 272,2 258,1 252,0 256,8 263,6 

Балтийский 246,3 256,4 241,5 252,8 245,5 

Дальневосточный 200,5 213,5 223,2 224,3 227,8 

Арктический 92,7 104,8 96,0 94,3 98,5 

Каспийский 4,8 7,4 8,1 7,0 6,0 

Составлено авторами по [1, 2] 

 

В 2023 году завершится строительство угольного перегрузоч-

ного комплекса в бухте Мучке Хабаровского края. Первая очередь 

мощностью перевалки 12 млн. тонн в год «ВаниноТрансУголь» в 

морском порту Ванино введена в эксплуатацию 11 сентября 

2020 года. На втором этапе, в 2023 году, мощности будут увеличе-

ны до 24 млн тонн. Угольный терминал предназначен, прежде все-

го, для перевалки высококачественных коксующихся углей, добы-

ваемых в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах «Де-

нисовский» и «Инаглинский», а также других угледобывающих 

предприятий. Ввод в эксплуатацию собственного терминала в Хаба-

ровском крае существенно сократит транспортные затраты на же-

лезнодорожные перевозки и морской фрахт и позволит осуществ-

лять поставки потребителям качественно и в установленные сроки. 

Проект Северный морской путь предполагает обновление ледо-

кольного флота. К сожалению, к 2024 году план будет выполнен час-

тично. Из девяти ледоколов сдадут лишь четыре, а по остальным сро-

ки сдвинутся вплоть до 2030 года, следует из обновленной редакции 

Комплексного плана модернизации инфраструктуры. Стоимость про-

граммы вырастет на 37 % до 72 млрд руб. Причина изменений — ос-

лабление рубля, нехватка бюджетных средств и стапельных мест. 

Самыми передовыми и современными судами из тех, что стро-

ятся и спускаются на воду в России, называют ледоколы проекта 

22220. Их пять: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чу-

котка». Это самые мощные в мире атомные ледоколы. Головное 

судно «Арктика» сдано в октябре 2020 года, второй серийный ледо-
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кол «Сибирь» – в конце 2021 года, «Урал» вошел в строй в ноябре 

2022 года. Ледокол «Якутия» будет передан флоту в конце 2024 года. 

К 2025 году запланировано увеличение грузооборота по Сев-

морпути до 80 млн тонн. В 2022 году этот показатель достиг 

34,117 млн тонн, что превышает целевой показатель в 32 млн. тонн. 

Большую роль в достижении этих показателей сыграет угольный 

терминал «Лавна» в Мурманской области, который будет введен в 

эксплуатацию в 2024 году и обеспечит перевалку первых миллионов 

тонн угля, а в 2025 году выйдет на проектную мощность — 18 мил-

лионов тонн. Эти планы подкреплены конкретными договорами на 

перевалку угля, обеспечивающими грузовую базу в полном объеме 

до 2043 года. Контракты, заключенные еще в 2021 году, стали уни-

кальными для России — на весь объем мощности еще не построенно-

го порта с фиксированной стоимостью перевалки на долгий срок. В 

будущем мощность угольного терминала может вырасти до 24 мил-

лионов тонн, а в случае запуска перевалки минеральных удобрений 

и других видов грузов — и вовсе до 32—34 млн тонн в год. 

Одним из важнейших объектов портовой инфраструктуры Се-

верного морского пути стал терминал сжиженного природного газа и 

стабильного газового конденсата «Утренний» в Обской губе Карского 

моря, который уже введен в эксплуатацию. Данный терминал распо-

лагается в арктическом морском порту Сабетта на побережье Обской 

губы Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе и строил-

ся для развития Северного морского пути. В течение полутора лет – с 

июля 2020-го по декабрь 2022 года было обеспечено строительство 

южного и северного ледозащитных сооружений общей длиной более 

4,4 километров, акватория и подходной канал, объекты системы обес-

печения безопасности мореплавания, кроме того, сдан в работу пункт 

пропуска через госграницу Российской Федерации. Всего на их возве-

дение было затрачено более 95 млрд рублей.  

По развитию железнодорожной инфраструктуры реализуются 

следующие проекты: 

1. «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного 

полигона железнодорожных дорог». 

2. «Развитие железнодорожных подходов к морским портам 

Азово-Черноморского бассейна». 

3. «Развитие железнодорожных подходов к морским портам 

Северо-Западного бассейна». 
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4. «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрально-

го транспортного узла». 

5. «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей». 

Основные реализованные мероприятия по развитию железно-

дорожной инфраструктуры: 

1) увеличена провозная способность Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей до 158 млн. тонн; 

2) сокращено время перевозки контейнеров железнодорож-

ным транспортом;  

3) увеличен объем транзитных перевозок контейнеров желез-

нодорожным транспортом;  

4) увеличена пропускная способность железнодорожных под-

ходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна. 

В настоящее время в России нет реализованного проекта Вы-

сокоскоростное железнодорожное сообщение (ВСМ). 

ВСМ Москва—Санкт-Петербург стала первой проектируемой 

высокоскоростной железнодорожной магистралью в России. 

Строительство планируется завершить в 2028 году. Готовый про-

ект строительства протяженностью 680 км утвердили в 2021 году. 

ВСМ пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Москов-

ской областей. Скорость движения возрастет существенным обра-

зом, и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 

4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. 

Проект строительства ВСМ Москва—Казань был полностью го-

тов уже в 2018 году, однако из-за проблем с финансированием его 

пришлось отложить. Проект изначально оценивался в 

623 млрд руб., но подорожал из-за занижения сметной стоимости 

и роста цен на строительные материалы на 200 млрд. 

Можно сказать, что многие показатели и проекты, запланиро-

ванные национальным проектом «Комплексный план модерниза-

ции и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года» выполняются и реализуются, но не в полном объеме, 

т. к. основными проблемами реализации национального проекта в 

настоящее время являются: 

1) недостаток финансирования по некоторым программам; 

2) санкционное давление Запада; 
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3) устаревшая нормативная база, которая не позволяет вне-

дрять современные методы и технологии для последующей дея-

тельности порта, а применяемые стандарты при создании порто-

вых сооружений влекут за собой удорожание и затягивание сроков, 

средние сроки реализации проектов составляют более 7 лет; 

4) избыточность административных и разрешительных проце-

дур при реализации инвестиционных проектов в порту (сущест-

вующая сегодня практика реализации проектов развития портовой 

инфраструктуры, является длительным процессом, предусматри-

вающим под собой множественный порядок согласования и полу-

чения разрешений в органах государственной власти). 

Ввиду этих проблем сроки проектов были сдвинуты до 2030 года. 

Для решения обозначенных проблем требуется: 

1) освобождение инвесторов от лишних согласований (когда 

речь идет о противостоянии западным санкциям, о геополитике и 

о поддержке российской экономики — здесь нет места бюрократи-

ческим процедурам); 

2) упрощение разрешительных процедур при реализации ин-

вестиционных проектов; 

3) обновление нормативной базы проектирования портов и 

транспортных терминалов; 

4) для ускорения проектов сухопутных подходов с мощностями 

портов, необходимо создать отдельный орган при Министерстве 

Транспорта РФ. Он должен взять на себя координацию решения 

вопросов, связанных с развитием припортовых железнодорожных 

станций и морских гидротехнических сооружений. 
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В статье проанализирована реализация муниципальной программы 

г. Томска по расселению граждан из аварийного жилья, выполнен сравни-

тельный анализ модульного и капитального строительства, предложено и 

обосновано строительство быстровозводимых модульных домов в качестве 

альтернативного решения для ускорения темпов расселения непригодного 
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В регионах РФ продолжается работа в рамках действующих 

программ по расселению граждан из аварийного жилья, признан-

ных таковыми до 2017 г. и созданию маневренного жилищного 

фонда. Следует отметить, что с 2017 г. количество домов, имеющих 

высокую степень износа в регионах РФ, по объективным причинам 

увеличилось.  

В рамках проектов комплексного развития территорий с 

01.01.2024 г. регионы РФ параллельно с действующими програм-

мами расселения аварийного жилья, признанными таковыми до 

2017 г. могут начать реализацию новой программы по расселению 

граждан из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 г.  

В этой связи М. Мишустин подписал постановление, меняю-

щее механизм предоставления финансовой поддержки на эти це-

ли, что позволит регионам ускорить темпы расселения непригод-

ного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые 

квартиры [1]. 

В рамках проблемного поля исследования следует сопоставить 

достижение запланированных значений некоторых показателей по 

реализуемой программе в г. Томске [2].  

Численность переселенных граждан в г. Томске за 2017—

2022 гг. из жилья в аварийном состоянии по плану и фактически 

проиллюстрирована на рис. 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 — Численности переселенных граждан в г. Томске за 2017-2022 гг. 

 

Основные причины отклонений фактической численности пе-

реселенных от планового показателя в 2017—2019 гг. связаны с 

тем, что граждане не заключили договоры социального найма, с 
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неисполнением инвестором обязательств в рамках договора о раз-

витии застроенной территории, а также отсутствием зарегистриро-

ванных граждан в МКД, которые были снесены собственником и 

изменением количества зарегистрированных граждан в жилых 

помещениях, которые были расселены. В 2020 г. значение данного 

показателя перевыполнено, отклонение от планового показателя 

связано с процессами миграции, а также с естественными процес-

сами убыли/прибыли населения. В 2021 г. плановое значение по-

казателя перевыполнено, отклонение связано с уточнением коли-

чества собственников жилых помещений и количества граждан, 

проживающих совместно с ответственным нанимателем жилых 

помещений, предоставленных по договорам социального найма, из 

числа жилых помещений освобожденного жилищного фонда в г. 

Томске, жилых помещений, предоставленных за счет инвесторов и 

жилых помещений, переданных Администрацией Томской облас-

ти. В 2022 г. запланированный показатель достигнут. Следует от-

метить, что также вне Программы в 2017-2018 гг. были расселены 

граждане в жилые помещения, приобретенные за счет средств 

фонда непредвиденных расходов администрации г. Томска и пре-

доставлены гражданам освобожденные жилые помещения муни-

ципального жилищного фонда. 

Доля расселенных домов в аварийном состоянии от общего 

количества аварийных домов г. Томска по плану и факту представ-

лена на рис. 2 [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля расселенных домов в аварийном состоянии от общего ко-

личества аварийных домов г. Томска за 2017-2022 гг., % 
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В 2017 г. запланированный показатель не достигнут, что обу-

словлено увеличением аварийного жилфонда из-за естественного 

обветшания жилфонда и признания новых домов аварийными. 

В 2018—2019 гг. отклонение от планового показателя связано с 

тем, что инвестор не выполнил условия договора о развитии за-

строенной территории и не со всеми гражданами заключены дого-

воры социального найма на жилые помещения. В 2020 г. перевы-

полнение планового показателя связано с тем, что в отношении 

двух аварийных МКД завершены мероприятия по расселению пу-

тем предоставления жилых помещений за счет освобожденного 

муниципального жилищного фонда, которые не учитывались при 

планировании. В 2021 г. значение показателя по плану соответст-

вует факту. Отклонение факта от плана в 2022 г. связано с отсутст-

вием средств местного бюджета, необходимых для софинансиро-

вания расходов регионального проекта по обеспечению устойчиво-

го сокращения непригодного для проживания жилфонда в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, большая часть 

объявленных аукционов в 2022 г. на приобретение жилых поме-

щений в рамках реализации Регионального проекта признаны не-

состоявшимися. 

Динамика площадей помещений маневренного жилищного 

фонда в нормативном состоянии и доля граждан, проживающих в 

таких помещениях представлена в табл. 1 [3].  

Основная причина отклонения от планового показателя по 

площадям помещений маневренного жилищного фонда в норма-

тивном состоянии на всем анализируемом периоде связана с воз-

никновением потребности в проведении ремонта в результате экс-

плуатации жилых помещений маневренного жилищного фонда. 

Следует обратить внимание, что доля площадей помещений ма-

невренного жилищного фонда, которая имеет нормативное со-

стояние, находится в интервале 49—65 %, следовательно, остав-

шаяся часть маневренного жилищного фонда имеет ненорматив-

ное состояние, а ведь это достаточная доля, на которую следует об-

ратить внимание. 

Отклонения от планового показателя по доле граждан, прожи-

вающих в помещениях маневренного жилищного фонда в норма-

тивном состоянии за 2017—2022 гг., связаны с уменьшением коли-

чества граждан, проживающих в жилых помещениях маневренно-
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го, в нормативном состоянии из-за выселения их в связи с предос-

тавлением жилых помещений по договору социального найма и 

потребностью проведения текущего ремонта обусловленной экс-

плуатацией жилых помещений маневренного жилищного фонда, в 

которых проживают граждане. Итак, только около 60 % граждан, 

нуждающихся в маневренном жилищном фонде, проживают в по-

мещениях маневренного жилищного фонда в нормативном со-

стоянии. 

 

Таблица 1 – Доля площади помещений маневренного жилищного 

фонда в нормативном состоянии и доля граждан, проживающих 

в маневренном жилищном фонде соответствующего норматив-

ному состоянию, % 

 
 Доля площади помещений 

маневренного жилфонда в 

нормативном состоянии от 

общей площади помеще-

ний маневренного жил-

фонда,% 

Доля граждан, проживающих в 

помещениях маневренного жил-

фонда в нормативном состоянии, 

в общем количестве граждан, 

проживающих в помещениях ма-

невренного жилфонда, % 

2017 

план 57,11 62,05 

факт 54,66 59,96 

откл. -2,45 -2,09 

2018 

план 64,1 61,2 

факт 57,2 62,3 

откл. -6,9 +1,1 

2019 

план 62,4 69,2 

факт 57,7 63,7 

откл. -4,7 -5,5 

2020 

план 54 59,8 

факт 49,6 55,9 

откл. -4,4 -3,9 

2021 

план 53,2 56,9 

факт 46,8 53,2 

откл. -6,4 -3,7 

2022 

план 49 54,2 

факт 48,5 54,2 

откл. -0,5 - 

 

Подчеркнем, что после 01.01.2017 г. в Томской области при-

знаны аварийными более 540 домов. Администрация Томской об-
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ласти рассмотрит возможность формирования новой региональ-

ной адресной программы, в которой будут учтены МКД Томской 

области признанные аварийными после 01.01.2017 г. только в 

2025 г. после завершения реализации действующей программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской 

области [4]. 

Учитывая обозначенное, для ускорения предоставления воз-

можности гражданам переехать в новое жилье предлагаем строить 

быстровозводимые модули, которые можно использовать при рас-

селении аварийного жилья. Более того муниципальные власти 

вправе предложить переселенцам из аварийного жилищного фон-

да как новые квартиры, так дома индивидуального жилищного 

строительства, подключенные ко всем коммуникациям и находя-

щиеся на территории населенного пункта, следовательно, законо-

дательных препятствий для этого нет. Данное предложение соче-

тает в себе две стратегические задачи, а конкретнее – расселение 

граждан из аварийного жилья и развитие индивидуального жи-

лищного строительства. 

Рассмотрим быстровозводимые модульные дома, которые на-

бирают популярность в России и строительство которых целесооб-

разно в рамках обозначенной проблемы. Словосочетание «мо-

дульные дома» синонимически употребляются с словосочетания-

ми «растущие дома», «дома с трансформируемым планировочным 

решением», «каркасные дома», «быстровозводимые дома» и т. д. 

Данная ситуация возникает по причине отсутствия закрепления в 

нормативно-правовых документах определения этого термина, но 

имеет место понятие «мобильное здание или сооружение». Данное 

определение полностью описывает сущность «модульных домов», 

а именно строительство на заводе и возможность транспортировки 

к необходимому местоположению. Модульный дом – это дом, со-

стоящий из готовых модуль-секций, которые производят на заводе 

и впоследствии собираются на участке, как конструктор. Быстро-

возводимые дома могут находить применение в различных облас-

тях, помимо жилищного строительства, они также могут быть ис-

пользованы в различных целях, например, в коммерческих или 

промышленных.  

В России первые модульные блоки в качестве нежилых поме-

щений, объектов вспомогательного назначения были использова-
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ны в начале 1950-х годов. В последние годы спрос на дома такого 

типа стал увеличиваться, благодаря своей экономичности, гибко-

сти, функциональной адаптивности, а самое главное – быстровоз-

водимости [5].  

В настоящее время на рынке строительных технологий можно 

увидеть достаточное количество производителей модульных до-

мов, предлагающих разнообразные варианты. Как правило, суще-

ствуют типовые варианты планировок, в этом и заключается ско-

рость и универсальность модульного строительства. В зависимости 

от личных желаний заказчика и финансовых возможностей можно 

разработать индивидуальной проект. Модульные дома по 5 клас-

сификационным типам продемонстрированы на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 — Классификация модульных домов 

 

Для наглядности покажем сравнительный анализ модульного 

и капитального строительства по основным критериям (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Отличительные особенности модульного  

и капитального строительства 
 

Критерий 
Строительство 

модульное капитальное 

1. Фундамент  

не требуется, необходим 

только в исключитель-

ных случаях  

требуется  

2. Сезонность строи-

тельства 
всесезонность  

ограничение работ по 

времени года и погод-

ным условиям 

3. Мобильность мобильное  недвижимое  

4. Стоимость  невысокая высокая  

5. Сроки возведения  быстровозводимое длительное время 

6. Функциональность  адаптивная  не всегда адаптивная 

7. Усадочные процессы  нет да 

 

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА 

Барнхаусы  Дома-бытовки 
Дома из блок-

контейнеров 

 

Полноразмер-

ные модульные 

дома 

Модульный 

 мини-дом 
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На основании сравнительного анализа (табл. 2) можно сделать 

вывод, что в определенных условиях модульное строительство яв-

ляется достойной альтернативой капитальному строительству. 

Отметим преимущества модульного строительства с учетом 

сравнительного анализа: 

– большая часть работ изготовления модулей выполняется на 

заводе, следовательно, на этот процесс не влияют погодные усло-

вия, и срывы сроков введения объекта в эксплуатацию сводятся к 

минимуму. Более того вероятность ошибки вследствие «человече-

ского фактора» практически исключена из-за детальной проработ-

ки рабочей документации и точности изготовления деталей. 

– в зависимости от типа и размера здания производство может 

занять от пару недель до года, после изготовления модулей их не-

обходимо транспортировать до участка, где планируется возведе-

ние, затем происходит сборка конструкций, подключение комму-

никаций, наружная и внутренняя отделка, т. е. данные объекты 

быстровозмодимые [6]. 

– срок эксплуатации зданий составляет не менее 50 лет в лю-

бых погодных условиях, т.е. данные объекты долговечны.  

– после возведения здания нет необходимости ждать усадоч-

ных процессов, следовательно, отсутствует вероятность изменения 

геометрии, свойств несущего конструктива здания под воздействи-

ем внешних факторов и времени. 

– фиксированная стоимость, т.к. складывается из заранее из-

вестного количества модулей, окон, санузлов, наличия панорамно-

го остекления и дополнительных элементов. Финансовые возмож-

ности и желание заказчика в данном вопросе является опреде-

ляющим. Модульная конструкция позволяет оптимизировать за-

траты на строительство. 

– возможность дальнейшего расширения площади дома, пу-

тем покупки дополнительного модуль-блока, т. е. дом можно дост-

раивать по мере необходимости, что особо актуально для семей, 

демографический состав которых изменился в сторону увеличения 

численности, семей со старшим поколением, за которым по их со-

стоянию здоровья требуется ежедневное наблюдение и нахожде-

ние родственников рядом с ними, а также для сознательной моло-

дежи и работников бюджетной сферы. 
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В качестве недостатка следует выделить возникновение слож-

ностей при транспортировке крупных узлов модулей, т.к. они мо-

гут быть негабаритными, поэтому для перевозки необходимо по-

лучение специального разрешения, что влечет дополнительные 

затраты времени.  

Таким образом, модульные дома альтернативный способ ре-

шения проблем аварийного жилья и достойный вариант, позво-

ляющий людям создавать свои уникальные пространства, гибкие и 

адаптивные в различный период жизни. 
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Экономика знаний – это экономическая система, в которой 

знания, информация и инновации играют решающую роль в сти-

мулировании экономического роста и развития. В экономике зна-
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ний создание и эксплуатация знаний вносят значительный вклад в 

экономику страны. 

Переход от традиционного промышленного производства к 

экономике знаний представляет собой фундаментальный сдвиг в 

том, как общества создают богатство и ценность. Эта трансформа-

ция характеризуется несколькими ключевыми характеристиками и 

последствиями: 

Сдвиг в экономическом фокусе: 

- Традиционные отрасли: в индустриальную эпоху экономиче-

ское развитие было обусловлено в первую очередь обрабатываю-

щей промышленностью и производством материальных товаров. 

- Экономика знаний: фокус смещается на нематериальные ак-

тивы, такие как интеллектуальный капитал, инновации и инфор-

мация. 

Роль информации и технологий: 

- Информационный век: экономика знаний процветает за счет 

информации и данных, используя технологии для их создания, 

хранения и распространения. 

- Цифровая трансформация: такие технологии, как Интернет, 

искусственный интеллект и большие данные, становятся цен-

тральными в экономической деятельности. 

Доминирование сектора услуг в экономике знаний представ-

ляет собой смену парадигмы в экономических структурах, характе-

ризующуюся повышенным вниманием к нематериальным акти-

вам, человеческому капиталу и инновациям. Расширение данной 

темы предполагает углубление в различные аспекты. 

Диверсификация отраслей, ориентированных на услуги: 

- Образовательные услуги: учреждения и платформы, предла-

гающие основанное на знаниях образование и развитие навыков, 

становятся неотъемлемой частью экономики знаний. 

- Медицинские услуги: акцент на знаниях распространяется и 

на здравоохранение, где медицинские работники используют пе-

редовые знания и технологии для диагностики и лечения. 

Финансовые услуги: банковские, инвестиционные и другие 

финансовые услуги все больше полагаются на сложные системы, 

основанные на знаниях. 

Инновации в предоставлении услуг: 
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- Интеграция технологий: отрасли, ориентированные на услу-

ги, используют технологические инновации для более эффектив-

ного и персонализированного предоставления услуг. 

- Цифровая трансформация: интеграция цифровых техноло-

гий повышает доступность и качество в таких секторах, как он-

лайн-образование, телемедицина и финансовые технологии. 

Развитие человеческого капитала: 

- Навыки и опыт: человеческий капитал, включающий в себя 

навыки, знания и опыт отдельных лиц, становится решающим 

фактором экономической производительности. 

- Непрерывное обучение: развивающийся характер экономики 

знаний требует культуры непрерывного обучения, повышения 

квалификации и адаптивности. 

Роль технологий и автоматизации: 

- Расширение, а не замена: хотя технологии являются неотъ-

емлемой частью, акцент смещается на то, как они расширяют че-

ловеческие возможности, а не заменяют их. 

- Техническая рабочая сила: технологии служат инструментом 

повышения производительности и принятия решений в секторе 

услуг. 

Глобальное сотрудничество в сфере наукоемких услуг: 

- Трансграничное образование: глобальный доступ к образова-

тельным ресурсам и сотрудничество между учреждениями способ-

ствуют созданию среды обучения без границ. 

- Телемедицина и глобальные сети здравоохранения: дости-

жения в области телемедицины облегчают трансграничные кон-

сультации и сотрудничество между медицинскими работниками. 

Экономическое воздействие человеческого капитала: 

- Повышение производительности: квалифицированная и 

знающая рабочая сила способствует повышению производитель-

ности, эффективности и конкурентоспособности. 

- Инновационная культура: уделяя особое внимание человече-

скому капиталу, мы создаем среду, в которой процветают иннова-

ции, способствуя экономическому росту. 

Проблемы и возможности: 

- Неравенство в навыках: неравенство в доступе к образованию 

и развитию навыков может привести к социально-экономическому 

неравенству. 
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- Изменения на рынке труда: переход к экономике знаний, 

ориентированной на услуги, требует изменений на рынке труда, 

создавая как проблемы, так и возможности. 

Правительственные и институциональные роли: 

- Инвестиции в образование: правительства играют решаю-

щую роль в инвестировании в системы образования, чтобы воору-

жить людей необходимыми знаниями и навыками. 

- Поддержка инноваций: политика, поддерживающая инно-

вации и наукоемкие отрасли, способствует экономической устой-

чивости. 

Доминирование сектора услуг в экономике знаний подчерки-

вает преобразующую силу информации, опыта и непрерывного 

обучения в формировании экономического ландшафта. Эта эво-

люция требует стратегического планирования, адаптации полити-

ки и приверженности созданию квалифицированной и адаптируе-

мой рабочей силы. 

Таким образом, понимание и управление динамикой эконо-

мики знаний требует активного подхода к образованию, внедре-

нию технологий и созданию среды, которая поощряет творчество и 

инновации. 

При оценке готовности страны к переходу к экономике знаний 

в силу вступает Индекс экономики знаний (The Knowledge 

Economy Index, KEI). Этот индекс, рассчитываемый Всемирным 

банком, измеряет состояние важнейших элементов экономики 

знаний, включая экономические стимулы, институциональные 

рамки, инновационные усилия страны, образовательный уровень 

населения и развитие информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). KEI служит инструментом для выявления сла-

бых мест в науке, технологиях и инновационной политике, одно-

временно оценивая готовность страны принять экономическую 

модель, основанную на знаниях. 

Такие расчеты были проведены Всемирным банком в 2000 и 

2012 годах. 

В таблице 1 представлен Индекс экономики знаний за 2012 год 

[1]. Значения индекса свидетельствуют о том, в какой степени эти 

страны интегрировали знания и инновации в свои экономические 

структуры. Вот анализ избранных стран: 

Лучшие страны: 
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Швеция (9,43) демонстрирует высокоразвитую экономику 

знаний, которая, вероятно, обусловлена надежными системами 

образования, инновациями и внедрением технологий. 

Финляндия (9,33) следует за ней, указывая на сильный акцент 

на наукоемкие отрасли, инновации и развитие человеческого ка-

питала. 

Дания (9,16) предполагает хорошо развитую экономику зна-

ний со значительными инвестициями в исследования, образование 

и инновации. 

Новая Зеландия (8,97) предполагает значительное внимание к 

наукоемким отраслям, возможно, под влиянием приверженности 

образованию и инновациям. 

Германия (8,90) является крупной экономической державой, 

отражает сильную интеграцию знаний и инноваций в экономиче-

скую деятельность. 

США (8,77) отражает хорошо развитую экономику знаний. Это 

предполагает сильную интеграцию знаний, инноваций и техноло-

гий в различные сектора экономики. 

Эстония (8,4) занимает сильную позицию на 19-м месте Это 

свидетельствует о хорошо развитой экономике знаний. Однако, 

относительно небольшой размер Эстонии может повлиять на мас-

штабируемость ее инициатив в области экономики знаний. 

Латвия (7,8) занимает 32-е место, что указывает на достаточно 

развитую экономику знаний. Необходимы постоянные усилия для 

дальнейшего развития ее экономики знаний и конкурентоспособ-

ности на мировом уровне. 

Грузия (5,19) занимает 68-е место, демонстрируя свою разви-

вающуюся экономику знаний. 

Армения (5,08), заняв 71-е место с рейтингом 5,08, демонстри-

рует усилия по построению экономики, основанной на знаниях. 

Устойчивое развитие экономики знаний потребует постоянных 

инвестиций, реформ образования и поддержки инноваций. 

Литва (7,41) сталкивается с трудностями в догоне с ведущими 

экономиками знаний. 

Индекс России (5,78) указывает на необходимость значитель-

ных улучшений в интеграции знаний и инноваций в ее экономиче-

скую структуру. 



 

-268- 

 

Украина (5,73) сталкивается с теми же проблемами, что и Рос-

сия, с точки зрения развития экономики знаний. 

Каждая страна в списке имеет уникальные сильные стороны и 

особенности. Постоянные инвестиции в образование, технологии и 

инновации будут играть ключевую роль в формировании эконо-

мики знаний и обеспечении долгосрочной конкурентоспособности. 

 

Таблица 1 — Индекс экономики знаний за 2012 год 

 
Рейтинг Страна Индекс экономики знаний 

1 Швеция 9,43 

2 Финляндия 9,33 

3 Дания 9,16 

4 Нидерланды 9,11 

5 Норвегия 9,11 

6 Новая Зеландия 8,97 

7 Канада 8,92 

8 Германия 8,90 

9 Австралия 8,88 

10 Швейцария 8,87 

11 Ирландия 8,86 

12 Соединенные Штаты Америки 8,77 

…   

19 Эстония 8,4 

… 

32 Латвия 7,8 

…   

37 Литва 7,41 

…   

55 Роcсия  5,78 

56 Украина 5,73 

… 

59 Беларусь 5,59 

…   

68 Грузия 5,19 

…   

71 Армения 5,08 

… 

73 Казастан  5,04 

…   

146 Гаити  - 

Примечание – источник [1]. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Казахстан 

Рейтинг: Казахстан занимает 73-е место в Индексе экономики 

знаний с показателем 5,04. Это предполагает средний уровень раз-

вития экономики, основанной на знаниях. 

Факторы, влияющие на рейтинг: проблемы перехода к эконо-

мике знаний включают низкую производительность исследований, 

нехватку кадров для инноваций и нехватку высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Технологическое отставание: Использование устаревших тех-

нологий производства и управления способствует снижению про-

изводительности общественного труда по сравнению с другими 

странами. 

Доля инновационной продукции: Доля инновационной про-

дукции в ВВП Казахстана составляет 1,81 % по состоянию на 

2022 год [2], что указывает на необходимость увеличения иннова-

ций для соответствия мировым стандартам. Для сравнения приве-

дем аналогичные данные по ЕС, США и Китаю: ЕС — 40 %, США – 

70 %, Китай – 40 % (рисунок 1) [3]. 

Это указывает на потенциальные области для улучшения сти-

мулирования инноваций в экономической деятельности страны. 

 

 
 

Рисунок 1 — Удельный вес инновационной продукции в ВВП по странам 
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с 7%, Южная Корея с 4 % и Китай с 2 %. Доля России составляет 

скромные 0,3–0,5 %, как показано на рисунке 2 [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 — Доля наукоемкой продукции на мировом рынке по странам 

 

Финансирование и деятельность инноваций: 

Низкая инновационная активность. Уровень инновационной 

активности среди казахстанских предприятий остается низким и 

составляет 11% в 2022 году (рисунок 3) [2]. Это значительно отстает 

от более инновационных экономик. Для сравнения: доля иннова-

ционно активных предприятий в США составляет около 50 %, Тур-

ции – 33, Венгрии – 47, Эстонии – 36 [3], в России – 11,9% [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 — Уровень инновационной активности казахстанских предпри-

ятий 
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росоюза — 1,96%, как показано на рисунке 4. Это подчеркивает 

острую необходимость увеличение инвестиций в исследования и 

разработки, чтобы продвинуть Казахстан к более инновационной и 

конкурентоспособной позиции в мировой экономике. 

 

 
 

Рисунок 4 — Объем финансирования НИОКР по странам 

 

Прогнозы на ближайшее будущее предполагают, что этот раз-

рыв, вероятно, увеличится. Примечательно, что Россия, хотя и не 

считается высокоинновационной, может похвастаться 40 тысяча-

ми малых инновационных предприятий, что в 300 раз больше, чем 

в Казахстане, хотя российская экономика всего в 12 раз больше 

экономики Казахстана. 

Казахстан находится на ранних стадиях перехода к экономике 

знаний. Сталкивается с такими проблемами, как низкая продук-

тивность исследований, недостаточное финансирование НИОКР и 

нехватка высококвалифицированного персонала. 

Глобальный рейтинг: занимает более низкую позицию в меж-

дународных индексах экономики знаний, что указывает на воз-

можности для улучшения. 

Инвестиции: недавние усилия по выделению средств на обо-

рудование и модернизацию демонстрируют осознание важности 

роста, основанного на знаниях. 

Зависимость от импорта: ограниченное внутреннее производ-

ство высокотехнологичной продукции требует зависимости от ино-

странных поставок. 

Путь Казахстана к устойчивой экономике знаний требует стра-
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более широком масштабе для приведения их в соответствие с ми-

ровыми стандартами. 
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Под ведомственным образованием понимается подготовка 

кадров для определенного ведомства на основании государствен-

ного заказа для данного ведомства. В нашем случае – ведомствен-

ное образование – это подготовка кадров для Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации на основании государственного 

заказа на кадры правопорядка. 

Омский регион – единственный регион Западной Сибири, где 

имеется образовательная организация высшего образования, ко-

торая готовит кадры для органов внутренних дел Российской Фе-

дерации. Это федеральное государственное казенное образова-

тельное учреждение высшего образования «Омская академия Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации». Соответствен-

но, как представитель ведомственного образования, Омская ака-
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демия МВД России, оказывает влияние на развитие Омского ре-

гиона. Рассмотрим, какими вариантами влияния обладает данная 

образовательная организация ведомственного образования. 

Прежде всего, наличие такой образовательной организации 

положительно влияет на криминогенную обстановку в городе Ом-

ске и Омской области. В связи с тем, что количество сотрудников 

органов внутренних дел достаточно больше, чем при штатной чис-

ленности обычного гарнизона УМВД по Российской Федерации, 

из-за дополнительной численности обучающихся в образователь-

ной организации МВД Российской Федерации, так как согласно 

ст. 10 Закона Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» сотрудник органов внутренних дел — это гражданин, 

который взял на себя обязательства по прохождению федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел в должности 

рядового или начальствующего состава и которому в установлен-

ном настоящим Федеральным законом порядке присвоено специ-

альное звание рядового или начальствующего состава. К ним отно-

сятся и обучающиеся образовательной организации. Соответственно, 

уже обучающиеся находятся в статусе сотрудника органа внутренних 

дел и, естественно, выполняют функции по противодействию пре-

ступности, охране общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. Тем самым, в городе и об-

ласти имеется дополнительные силы по противодействию преступ-

ности, охране общественного порядка, собственности и для обеспе-

чения общественной безопасности, что позволяет регулировать кри-

миногенную обстановку в городе и области и своевременно реагиро-

вать на нештатные ситуации криминального толка.  

Интересным вариантом влияния образовательной организа-

ции Министерства внутренних дел Российской Федерации являет-

ся образовательное пространство. В научной мысли функциони-

руют два основных направления интерпретации рассматриваемого 

понятия. В рамках первого «образовательное пространство» пред-

ставляется как пространство образования. Пространства самого 

процесса. В рамках второго «образовательное пространство» рас-

сматривается как пространство для образования, то есть простран-

ство специально созданное для образовательного процесса. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
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Р. Е. Пономарев выделяет четыре класса образовательных 

пространств [4, с. 15]: 

- естественное образовательное пространство представляет со-

бой вид образовательного пространства, характеризующегося не-

осознанным и неорганизованным специально извне взаимодейст-

вием образующегося с образовательной средой. 

- манипулятивное образовательное пространство — вид обра-

зовательного пространства, предполагающий неосознанное обра-

зующимся, но специально организованное извне взаимодействие 

человека с образовательной средой. 

- авторитарное образовательное пространство — образова-

тельное пространство, в котором взаимодействие с образователь-

ной средой осознается образующимся, но при этом оно организо-

вано извне по отношению к данному образующемуся. 

- свободное образовательное пространство — вид образова-

тельного пространства, который характеризуется осознанным, и не 

организованным извне, а созданным образующимся взаимодейст-

вием с образовательной средой. 

А. А. Ахаян говорит о новом образовательном пространстве, 

адекватного ожиданиям сетевой личности, которая значительную 

часть времени проводит в виртуальном пространстве [2]. Обозна-

чает он его как современное трехмерное воображаемое простран-

ство (виртуальная реальность, интернет нового поколения), кото-

рое по размерности совпадает с нашим физическим, реальным 

пространством и потенциально может дополнять его, что придает 

виртуальному трехмерному пространству дополнительную при-

влекательность.  

В работе И. В. Роберт [5] раскрыто понятие и характеристики 

как «информационное образовательного пространства», которое 

определяется через совокупность следующих компонентов:  

– «распределенной навигационной структуры»;  

– организационный (нормативная мониторинг качества обра-

зования и т.п.);  

– технологическй (аппаратное и программное обеспечение);  

– информационный (базы данных, цифровые образователь-

ные ресурсы);  

– содержательный (методические материалы, контент дистан-

ционных курсов);  
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Современное образовательное пространство имеет три уровня:  

– индивидуальный, где в качестве образующегося выступает 

отдельный человек (индивидное образовательное пространство, 

личностное образовательное пространство)  

– групповой, в качестве образующегося выступают социаль-

ные группы и коллективы (групповое, в некоторых случаях, кол-

лективное образовательное пространство); 

– мировой, где в образовательном пространстве происходит 

взаимодействие с образовательной средой всего человечества как 

субъекта исторического процесса. 

Таким образом, образовательное пространство — вид про-

странства, место, охватывающее человека и среду в процессе их 

взаимодействия, результатом которого выступает приращение ин-

дивидуальной культуры образующегося. 

Омская академия МВД России известна своим высоким каче-

ством образовательного пространства, в среде которого формиру-

ется личность сотрудника органов внутренних дел с необходимы-

ми для прохождения службы качествами. Данные качества лично-

сти, а именно исполнительность, инициативность, высокий уро-

вень интеллекта, добросовестность, самостоятельность, дисципли-

нированность, организаторские способности [1, с. 35], определяют 

преданность службе и долгу, влияют на выполнение служебных 

задач по противодействию преступности, охране общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопас-

ности в регионе. 

Уровень образованности, который демонстрируют выпускники 

Омской академии МВД России, также является одним из факторов 

стабильности в регионе, так как это позволяет им грамотно опре-

делять «болевые точки» в деле противодействия преступности, ох-

раны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности и своевременно реагировать на них. 

Еще одним вариантом влияния ведомственного образования 

на процессы развития региона видится вариант успешного научно-

го обеспечения подготовки профессиональных кадров для системы 

МВД Российской Федерации. Учеными Омской академии МВД 

России постоянно ведется научная деятельность по проведению 

научных исследований и создание научных продуктов, которые 

помогают обеспечить мир и стабильность в регионе, что также яв-
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ляется факторами, способствующими движению вперед региона. 

Более того, научные достижения академии признаны учеными ре-

гиона и страны и, даже стали своеобразной «визитной карточкой» 

г. Омска. Имеется в виду то, что город Омск имеет очень крепкие 

позиции в сфере юриспруденции и юридическом образовании. Бо-

лее того, развитость научных школ академии, прежде всего, свя-

занных научными изысканиями с правовой материей, позволяет 

региону опираться на научные достижения ученых академии, что 

особенно актуально в сфере подготовки нормативных правовых 

актов различной нормативной силы. 

Также хочется отметить значимость отдельных лиц для регио-

на, которые или окончили Омскую академию Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации или работали в ней. Имея за 

плечами диплом данной образовательной организации ведомст-

венного образования, они с успехом, продолжают трудиться в ре-

гионе и на регион: Ю. П. Соловей, В. В. Бабурин, О. И. Бекетов, 

М. П. Клейменов и т. д. Их знают, ими гордятся земляки, что по-

зволяет говорить об имеющимся личностном факторе, влияющим 

на процессы успешности региона.  

Не может не учитываться и фактор регионализации [3]. Лю-

бой вуз не только осваивает принадлежащую ему территорию, ре-

сурсы, возможности, оценивая их с точки зрения региональности, 

но и влияет своими возможностями на формирование приоритетов 

в развитии региона. Если считать что, региональный компонент 

задействует природные и социально-экономические условия, ис-

пользование образования и информации, характерной для данного 

региона, национальных и культурных традиций, то в рамках обра-

зовательной организации ведомственного образования «Омская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

разрабатываются и внедряются программы, всячески со-

действующие обмену опытом в образовании, подготовке кадров и 

мобильности участников образовательного процесса на регио-

нальном уровне. Академией самой проводится в год порядка 12 

мероприятий с региональным акцентом, в том числе спортивной 

направленности. В тоже время спортсмены академии участники 

большинства спортивных мероприятий, проводимых на регио-

нальном уровнях. Также академия поддерживает своим активным 

участием национальные и культурные традиции региона. 
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Таким образом, несмотря на ведомственность, федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» активно участвует в делах Омского регио-

на, решая задачи не только федерального, но и местного значения. 
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В статье проведен анализ четырех монопрофильных регионов РФ (Ли-

пецкой, Вологодской и Челябинской области, Красноярского края) в разрезе 

технологичности структуры секторов обрабатывающей промышленности, 

предложена классификация индустриального пространства на (HT, HMT)-, 

LMT-, LT-сектора, проведена оценка показателей, определяющих функ-

ционирование обрабатывающей промышленности. Прикладные аспекты 

исследования заключаются в определении перспективных секторов эконо-

мики монопрофильного региона. 
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The article analyzes four single-industry regions of the Russian Federation 

(Lipetsk, Vologda and Chelyabinsk regions, Krasnoyarsk Territory) in terms of 

manufacturability of the structure of manufacturing industry sectors, and proposes 
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ment of the indicators that determine the functioning of the manufacturing industry 



 

-280- 

 

was carried out. Applied aspects of the study consist in identifying promising sec-

tors of the economy of a single-industry region. 

Keywords: industry technology, LMT-regions, single-industry regions, tech-

nological sectors of the economic structure. 

 

В условиях непрерывно изменяющейся внешнеэкономической 

ситуации, особое внимание уделяется развитию базовых отраслей 

регионов, особенно в секторе обрабатывающей промышленно-

сти. В основу разработки стратегии развития базовых отраслей 

региона закладываются целевые ориентиры изменения структу-

ры экономики и перспективные специализации в регионе.  

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов актуаль-

ным становится использование технологической группировки от-

раслей экономики, для выбора дифференцированных векторов и от-

раслевых индикаторов ожидаемых изменений (М. Ю. Архипова,  

О. Г. Голиченко [1], T. Hatzichronoglou [2], С. А. Толкачева, 

Ю. В. Нормовой [3], С. А. Александрова [4]). Так, в аналитических 

целях используют технологическую группировку отраслей экономи-

ки, в соответствии с отраслевой структурой действующей классифи-

кации видов деятельности Евростата [5] и нового варианта ОКВЭД 

РФ [6]. Все виды деятельности обрабатывающей промышленности 

декомпозируются по уровню технологичности на: высокотехноло-

гичные (производство компьютеров, электронных и оптических из-

делий; лекарственных средств и др.) – High-technology (HT-сектор); 

средне-высокотехнологичные (производство химических веществ; 

электрического оборудования; машин и оборудования, и пр.) – Me-

dium-high-technology (HMT-сектор); средне-низкотехнологичные 

(ремонт и монтаж машин и оборудования, производство металлур-

гическое, производство кокса и нефтепродуктов; резиновых и пласт-

массовых изделий и пр.) – Medium-low-technology (LMT-сектор); 

низкотехнологичные отраслей (производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных, текстильных изделий, одежды; обработка дре-

весины и др.) – Low-technology (LT-сектор).  

Приоритетным направлением исследования является отрасле-

вая технологичность монопрофильных регионов металлургическо-

го профиля, не только с позиции структурной трансформации, но и 

с позиции нестабильности международной рынков экспортной 

продукции, которые оказывают существенное влияние на устойчи-
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вость развития региона (И. В. Данилова, Н. В. Правдина [7], 

А. Л. Ларионов [8], Р. Р. Зайнутдинов [9], Р. В. Михайлов [10]).  
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*Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики и Единая межведомствен-

ная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial. https://www.fedstat.ru/ 

 
Рисунок 1 – Структура отгруженной продукции по секторам разного уров-

ня технологичности LMT-регионов, млн руб. 
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В соответствии с международной классификацией уровней 

технологичности секторов экономики, монопрофильные регионы 

(Липецкая, Вологодская, Челябинская области и Красноярский 

край) относятся к LMT-регионам, в которых доминируют средне-

низкотехнологичные отрасли (LMT-сектор). Таким образом, в 

структуре обрабатывающей промышленности LMT-сектор имеет 

преимущество перед (HT, HMT)-сектором и LT-сектором, в струк-

туре отгруженной продукции доля LMT-сектора, значительно вы-

ше других секторов технологичности обрабатывающей промыш-

ленности, в 2021 году доля составила: Красноярский край – 84,4 %, 

Челябинская область – 76,5 %, Липецкая область – 72,4 % и Воло-

годская область – 67,3 %. Структура объема отгруженной продук-

ции обрабатывающих производств монопрофильных регионов 

секторов разного уровня технологичности представлены на рис 1.  

Очевидным является то, что во всех четырех регионах большим 

объемом отгруженной продукции обрабатывающего производства 

обладает LMT-сектор. В Вологодской и Челябинской областях в 

2021 году (HT, HMT)-сектор превосходит по объемам отгруженной 

продукции LT-сектор, в то время как в Липецкой области и Краснояр-

ском крае наблюдается обратная ситуация. Наибольший темп роста 

LMT-сектора и (HT,HMT)-сектора в период 2017–2021 гг. выявлен в 

Вологодской области – 222,1 % и 227,3 % соответственно, наибольший 

темп роста LT-сектора выявлен в Липецкой области – 186,2 %.  

Авторами были определены 8 показателей функционирования 

обрабатывающей промышленности: показатели промышленного 

потенциала, инновационные показатели и показатели региональ-

ной экономической базы. Темпы роста показателей в период 2017– 

2021 гг. представлены на рис. 2.  

На рисунке 2 представлены монопрофильные регионы в разрезе 

темпов роста 3 категорий показателей. Очевидным является смеще-

ние преимуществ по показателям отраслевого производства и про-

мышленного потенциала по всем исследуемым регионам. По пока-

зателям эффективности использования производственного потен-

циала и показателям региональной экономической базы выявлено 

явное превосходство Вологодской области. Инновационные показа-

тели характеризуется наименьшими темпами роста среди трех кате-

горий показателей, при этом в Вологодской и Липецкой областях 

отмечен рост удельных затрат на инновационную деятельность и по-
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вышение числа организаций, осуществляющие технологические ин-

новации в регионе, в то время как Челябинская область и Краснояр-

ский край демонстрируют снижение темпов роста по всем трем ин-

новационным показателям. Показатели региональной экономиче-

ской базы характеризуются ростом по всем 4 регионам, при некото-

ром снижении доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

Красноярском крае.  
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*Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики и ЕМИСС. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial; https://www.fedstat.ru/ 
 

Рисунок 2 — Темпы роста показателей LMT-регионов 
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Монопрофильные регионы обрабатывающего производства 

металлургического профиля обладают высокой концентрацией с 

позиции технологичности отраслей и с позиции разнообразия ви-

дов деятельности. В проведенном ранее исследовании, было выяв-

лено, что в Вологодской, Челябинской и Липецкой области отме-

чается снижение диверсификации с позиции технологичности от-

раслей обрабатывающей промышленности, при некотором незна-

чительном усилении диверсификации в Красноярском крае в 2021 

году (темп роста диверсификации с позиции технологичности от-

раслей в период 2017 – 2021 гг. Вологодской области составил 

102,6 %, Челябинской области – 108,2 %, Липецкая область – 

101,7 %, а в Красноярском крае 99,7 %). По всем исследуемым мно-

профильным регионам наблюдается снижение диверсификация с 

позиции разнообразия видов деятельности в обрабатывающей 

промышленности. 

Очевидным является то, что для устойчивого развития моно-

профильных регионов необходимо одновременное усиление всех 

показателей: промышленного потенциала, инновационных и ре-

гиональной экономической базы. Проведенное исследование 

позволило сделать следующие выводы: 1) в монопрофильных 

регионах доминирующую позицию в структуре объема отгру-

женной продукции занимает LMT-сектор; 2) регионы с домини-

рующим LMT-сектором и вторым по значимости (HT,HMT)-

сектором обладают наибольшими темпами роста показателей 

промышленного потенциала и региональной экономической ба-

зы (Вологодская и Челябинская области), в то время как сопря-

жение LMT-сектора и LT-сектора демонстрирует средние темпы 

роста по аналогичным показателям (Липецкая область и Крас-

ноярский край); 3) монопрофильные регионы обладают высо-

кой эффективностью использования промышленного потен-

циала и региональной экономической базой, стимулирование 

инновационной активности в регионах, усилит конкурентоспо-

собность обрабатывающей промышленности, обеспечит их эко-

номический рост и устойчивость. Предложенные выводы  могут 

быть использованы при разработке региональной промышлен-

ной политики монопрофильных регионов России. 
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муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области. 
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Главная задача муниципалитета – удовлетворение нужд населения, а для это-

го необходимо правильно управлять доходами и расходами. 

Ключевые слова: муниципальное образование, бюджет, доходы, рас-

ходы. 

Analysis of budget revenues and expenditures  

Municipal formation 

S. A. Okladchik  

Cand. Sc. (Economics), Associate Professor 

E. A. Karamushko  

Student  

Irkutsk State Agrarian University  

named after A. A. Yezhevsky, Irkutsk, Russia 
 

The article presents an analysis of the revenues and expenditures of the budget 

of the Educhansky municipality of the Ust-Ilimsky district of the Irkutsk region, and 

also suggests ways to solve the problem of the local budget deficit. The main task of 

the municipality is to meet the needs of the population, and for this it is necessary 

to properly manage income and expenses. 

Keywords: municipal formation, budget, income, expenses. 

 

В бюджетной системе Российской Федерации существует три 

уровня: федеральный, региональный и местный. Местный бюджет 

выступает важной составляющей муниципального образования, 
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поскольку от эффективности финансового управления зависит 

большинство вопросов жизнеобеспечения населения и его социаль-

ная стабильность. Местный бюджет является финансовой основой 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления [3]. 

Под бюджетом муниципального образования понимается 

форма образования и расходования денежных средств на финан-

совый год, предназначенных для исполнения функций муници-

пального образования. Функционирование бюджетов муници-

пальных образований происходит за счет доходов и расходов.  

Анализ формирования и исполнения бюджета проведем на 

примере Эдучанского муниципального образования. Поселок Эду-

чанка находится в Усть-Илимском районе Иркутской области. По 

состоянию на 1 января 2021 года численность населения поселка 

составляет 1265 человек [4]. 

Анализ доходной и расходной части местных бюджетов необ-

ходим для изучения процесса формирования бюджета, выявления 

закономерностей и предотвращения возникающих проблем в ис-

полнение бюджета [2]. Доходная часть служит финансовой базой 

деятельности муниципального образования, а расходная, в свою 

очередь, необходима для удовлетворения потребностей населения. 

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие 

безвозмездно в соответствии с законодательством РФ в распоряже-

ние органов местного самоуправления. 

Доходная часть местного бюджета формируется за счет сле-

дующих источников: 

– местных налогов и сборов; 

– отчислений от регулирующих доходов и сборов; 

– неналоговых доходов [2, с. 39]. 

Рассмотрим доходы бюджета поселка Эдучанка за последние 

три года. 

С помощью таблицы можно проанализировать основные 

группы доходов. Стоит отметить, что общие доходы Эдучанского 

муниципального образования с каждым годом увеличиваются, ес-

ли в 2019 году они составляли 14 283 тыс. руб., то в 2021 году дос-

тигли отметки в 15 315 тыс. руб., что на 7 % больше в сравнении с 

2019 годом. Также из таблицы 1 видно, что, несмотря на ежегодное 

увеличение доходов, многие показатели (например, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, земельный налог, дру-
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гие межбюджетные трансферты) в 2021 году упали по сравнению с 

2020 годом. 

 

Таблица 1– Структура доходов бюджета Эдучанского муници-

пального образования Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 
Годы 2021 к 

2019, % 2019 2020 2021 

Доходы бюджета всего 14 283 14 741 15 315 107,2 

Налоговые доходы в т. ч.: 2207 2279 2566 116,3 

 налог на доходы физических лиц 438 491 525 119,9 

 налог на имущество физических лиц 44 121 360 818,9 
 земельный налог 328 460 431 131,4 
 государственная пошлина 7 4 6 85,7 
 акцизы на нефтепродукты 1390 1203 1244 89,5 
Неналоговые доходы, в т.ч.: 15 12 20 133,3 
 доходы от оказания платных услуг 
или компенсации затрат государства 

4 4 - - 

 прочие неналоговые доходы 11 8 20 181,8 
Безвозмездные поступления из обла-
стного бюджета, в т.ч.: 

1525 1832 1473 96,6 

 дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

841 925 844 100,3 

 субсидия за эффективность, меж-
бюджетные трансферты за лучшее 
муниципальное образование 

68 - 75 110,3 

 Субвенции 227 239 290 127,8 
 другие межбюджетные трансферты 389 668 264 67,9 
Безвозмездные поступления из бюд-
жета района/поселения, в т.ч.: 

10536 10618 11256 106,8 

 дотации на выравнивание и меж-
бюджетные трансферты на сбаланси-
рованность 

10536 10618 11256 106,8 

 

Расходы местных бюджетов – расходы денежных средств, на-

правляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного 

самоуправления. 

Из местных бюджетов финансируются следующие функцио-

нальные виды расходов: 

– содержание органов местного самоуправления; 

– формирование муниципальной собственности и управление ею; 
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– муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 

местного значения; 

– содержание мест захоронения, находящихся в ведении му-

ниципальных органов; 

– реализацию целевых программ, принимаемых органами ме-

стного самоуправления; 

– прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения 

[2, с. 61]. 

Структура расходов бюджета Эдучанского муниципального 

образования представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура расходов бюджета Эдучанского муни-

ципального образования Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти за 2019—2021 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 
Годы 2021 к 

2019, % 2019 2020 2021 
Расходы бюджета всего 12704 14901 15901 125,2 
Расходные обязательства, осуществляе-
мые за счет средств субвенций, меж-
бюджетные трансферты по соглашени-
ям о передаче полномочий и межбюд-
жетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений 

227 814 290 127,8 

Вопросы местного значения 4988 5846 5830 116,9 
Дорожная деятельность 506 1049 1244 245,8 
Обеспеченность жителей услугами ор-
ганизаций культуры 

4482 4419 4582 102,2 

Полномочия местного самоуправления 
(ОМСУ), в т. ч.: 

7415 8167 9276 125,1 

 содержание органов местного само-
управления 

7058 7849 8401 119,0 

 иные полномочия органов местного са-
моуправления 

357 318 875 245,0 

Передача части полномочий бюджету 
другого уровня по соглашениям 

74 74 449 606,8 

 

Исходя из данных таблицы видно, что расходы бюджета по-

селка с каждым годом увеличиваются, в 2019 году расходная часть 

бюджета составила 12 704 тыс. руб., а в 2021 году – 15 901 тыс. руб., 

что на 25 % выше по сравнению с предыдущим годом. 

Основную долю в расходах бюджета в отчетном году составили 

следующие расходы: содержание органов местного самоуправле-
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ния (53 %), вопросы местного значения (37 %), обеспеченность жи-

телей услугами организаций культуры (29 %). 

Анализируя данные, также можно сделать выводы о том, что 

расходы на расходные обязательства, осуществляемые за счет 

средств субвенций, межбюджетные трансферты по соглашениям о 

передаче полномочий и межбюджетные трансферты на восстанов-

ление мемориальных сооружений (1,8 %), передачу части полно-

мочий бюджету другого уровня по соглашениям (2,8 %) и расходы 

на иные полномочия органов местного самоуправления (5 %) яв-

ляются совсем не значительными. 

Таким образом, проблемы бюджетов муниципальных образо-

ваний связаны как с доходами, так и с расходами. Одна из основ-

ных проблем – расходная часть превышает доходную на 586 тыс. 

руб., что составляет почти 4 %, в результате возникает дефицит 

бюджета. 

Дефицит местного бюджета можно закрыть с помощью:  

 государственных заимствований средств; 

 кредитов, полученных от кредитных организаций; 

 бюджетных кредитов, полученных от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ; 

 регулирования налоговых ставок [1]. 

Однако ч. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции предусматривает, что дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-

возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 
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сии со странами коллективного Запада происходит переориента-

ция импортных и экспортных стратегий на страны Азии и Африки. 

Приоритетной задачей Омской области является увеличение ко-

личества отечественных экспортеров, повышение конкурентоспо-

собности на международном рынке. Для получения поставленных 

задач необходимо определить новые подходы в рамках использо-

вания государственных мер, направленных на поддержку экспор-

та, как на федеральном, так и на региональном уровне, развивать 

необходимые институциональные единицы.  

Омская область исторически является важным логистическим, 

промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Фе-

дерации. Регион обладает значительным кадровым, экономиче-

ским, промышленным, интеллектуальным и природным потен-

циалом. Развитие Омской области происходит в условиях интен-

сивной конкуренции между субъектами Российской Федерации за 

ресурсы, включая инвестиции, высококвалифицированных спе-

циалистов, рынки сбыта, транспортные потоки. 

В структуре промышленности Омского региона обрабатываю-

щие производства занимают 33,2 % от общего объема валового ре-

гионального продукта, операции с недвижимым имуществом —

10,3 %. На долю оптовой и розничной торговли приходится 10,2 % 

валового регионального продукта, на сельское хозяйство – 8 % со-

ответственно [2].  

В качестве основных специализаций для Омской области рас-

сматриваются обработка древесины и производство изделий из де-

рева, производство автотранспортных средств, прицепов и полу-

прицепов (кроме производства автотранспортных средств), кокса и 

нефтепродуктов, компьютеров, электронных и оптических изде-

лий, машин и оборудования, не включенных в другие группиров-

ки, мебели, напитков, пищевых продуктов, прочих готовых изде-

лий, прочих транспортных средств и оборудования, резиновых и 

пластмассовых изделий, химических веществ и химических про-

дуктов, электрического оборудования, растениеводство и животно-

водство, предоставление соответствующих услуг в этих областях, 

деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-

мации, деятельность в области информации и связи, деятельность 

профессиональная, научная и техническая, транспортировка и 

хранение. 
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За период 2016—2022 годов валовый региональный продукт 

области увеличился более чем в 2 раза. Изменение физического 

объема валового регионального продукта (в сопоставимых ценах) 

за аналогичный период составило 14,3 % (рисунок). 

 
 

Динамика ВРП Омской области за 2016-2022 гг. [4] 

 

В 2023 году по предварительной оценке ожидаемый индекс 

физического объема валового регионального продукта составит 

99,6%, что обусловлено ограничительными мерами на территории 

Российской Федерации и Омской области 

В текущем периоде станами импортерами продукции Омской 

области выступали Казахстан, Китай, Кыргызстан и Беларусь. 

В 2022 году экспорт из региона осуществлялся более чем в 

40 стран [2].  

Положительная динамика наращивания экспорта продоволь-

ственной и сельскохозяйственной продукции обеспечивается за 

счет участия организаций АПК региона в реализации мер государ-

ственной поддержки. В первую очередь, это связано с развитием 

межрегиональных и международных связей, а также реализацией 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК Омской области» 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». 

Одним из важных факторов развития региона выступает экс-

портный потенциал. Величина продукции продовольственных то-
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варов и сельскохозяйственного сырья имеет тенденцию к росту, 

появляются новые направления продажи.  

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт про-

дукции АПК Омской области за 2022 год составил 379,7 млн долл., 

что на 24,2 % больше уровня 2021 года, показатель в котором со-

ставлял 305,6 млн долл. [1]. 

Продукция растениеводства (зерновые и масличные культу-

ры), пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитер-

ские и хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна и на-

питки) занимает 80 % в экспортируемой продукции.  

Объем экспорта за год составил: зерновых, зернобобовых и 

масличных культур – 1 млн 97 тыс. тонн или 219,6 млн долл., кон-

дитерских изделий – 20,4 тыс. тонн или 39,2 млн долл., напитков – 

19,6 тыс. тонн или 13,7 млн долл. 

Крупнейшими из экспортеров продукции в Омской области 

являются: ООО «ТПК «Сладонеж» – экспорт кондитерских изде-

лий; ИП Сулейменов У.Х., ООО «Омское продовольствие», 

ООО «Группа компаний ЕВК», ООО «Сибирский КХП» – экспорт 

злаковых и масличных культур; ООО «Благо-Омск» – экспорт мас-

ложировой продукции; ООО «Юнилевер Русь», ООО «Ястро» – 

экспорт молочной продукции; ООО «Омсквинпром» – экспорт 

спиртных напитков и другие. 

По сравнению с 1 полугодием 2021 года стоимостной объем 

импорта машиностроительной продукции увеличился на 27,3% и 

составил 87,8 млн долл. При этом импорт топливно-

энергетических товаров и химической продукции сократился в 

стоимостном объеме на 34,5 % и 41,3 % и составил 21,3 млн. долла-

ров США и 15,1 млн. долл. соответственно. Ввоз продовольствен-

ных товаров в стоимостном объеме уменьшился на 2,6 %, составив 

18,1 млн долл. Импорт металлов и изделий из них, текстиля, тек-

стильных изделий и обуви в стоимостном объеме увеличился на 

5,5 % и 13,0 % соответственно, составив 14,4 млн. долларов США и 

6,7 млн долл. [1].  

В общем стоимостном объеме товарооборота Омской области 

торговля с государствами – членами ЕАЭС заняла 29,6 %, в экспор-

те – 25,6 %, в импорте – 38,6 %. 
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Внешнеторговый оборот Омской области в 1 полугодии 2021 

года составил 570,4 млн долл. США и по сравнению с 1 полугодием 

2020 года увеличился на 97,9 млн долл. (на 20,7 %). 

В 1 полугодии 2022 года в таможенных органах Российской 

Федерации внешнеторговые операции оформили 845 участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), зарегистриро-

ванных в налоговых органах Омской области, в том числе в экс-

порте – 548 участников ВЭД, в импорте – 398 участников ВЭД. По-

ложительное сальдо внешнеторгового баланса выросло в 1,8 раза и 

составило 223,8 млн долл. [1].  

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 

85 стран дальнего и ближнего зарубежья (в 1 полугодии 2020 го-

да – из 82 стран). Торговля со странами дальнего зарубежья обес-

печила 66,0 % стоимостного объема товарооборота, со странами 

СНГ – 34,0 % (в 1 полугодии 2020 года – 56,5 % и 43,5 % соответст-

венно) [1].  

При взаимодействии с участниками внешнеэкономической 

деятельности возникают проблемы таможенных рисков, в связи с 

чем контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической 

деятельности порядка перемещения товаров финансовых ресурсов 

становится одной из актуальных задач в деятельности таможенных 

органов.  

Методы таможенного контроля, традиционно применявшиеся 

ранее, основанные, например, на стопроцентном таможенном дос-

мотре, не позволяли с эффективностью справляться с данной зада-

чей, использование совершенно новых подходов при проведении 

таможенных операций, явилось необходимостью в связи с увели-

чением объемов мировой торговли.  

В Стратегии Федеральной таможенной службы предусматри-

вается развитие и внедрение цифровых технологий и программ-

ных средств в деятельность таможенных органов для их эффектив-

ного функционирования. Для выполнения таможенных операций 

и осуществления таможенного контроля необходима разработка и 

расширение применения обработки больших данных и внедрения 

искусственного интеллекта для цифровой трансформации. 

Одним из перспективных направлений работы таможенных 

органов в современных условиях является разработка и примене-

ние искусственного интеллекта, автоматизация действий работни-
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ков таможенных органов в процессе оформления товаров или гру-

зов на таможенной территории. 

Согласно Стратегии развития Федеральной таможенной служ-

бы России до 2030 года переход таможенной службы от электрон-

ной к «умной» предполагает применение блокчейн-технологий. 

Они необходимы для обеспечения открытости операций таможен-

ных органов и участников внешнеэкономической деятельности, 

проведения контроля действий в реальном времени, обеспечения 

ускоренной обработки данных.  

Для применения цифровизации таможенных операций необ-

ходимо проводить политику импортозамещения технологий, при-

влекая российских поставщиков.  

Внешнеэкономическая деятельность России в настоящее вре-

мя переживает времена жесткого санкционного давления со сто-

роны западных стран. Работа таможенных постов претерпевает 

изменения. Однако, руководствуясь принципами клиентоцентрич-

ности и ориентируясь на эффективное комплексное взаимодейст-

вие с участниками внешнеэкономической деятельности, можно 

минимизировать последствия санкций и добиться положительных 

результатов. 

В октябре 2022 года принята стратегия до 2030 года, разрабо-

танная на основе федерального и регионального законодательства, 

методических рекомендаций Минэкономразвития России. В Ом-

ской области создан Центр по оказанию поддержки участникам 

внешнеэкономической деятельности (создан в соответствии с рас-

поряжением Правительства Омской области от 4 апреля 2022 года 

№ 40-рп на базе Омского регионального фонда поддержки и раз-

вития малого предпринимательства). Деятельность Центра на-

правлена на предоставление дополнительных мер поддержки 

субъектам малого, среднего предпринимательства в качестве ново-

го инструмента в системе экспортно-импортных поставок, обеспе-

чения импортозамещения продукции в связи с введением в отно-

шении Российской Федерации, ее граждан юридических лиц поли-

тических, экономических, иных санкций [3]. 

Министерством экономического развития Омской области 

были опрошены предприниматели и потребители, цель которых 

состояла в проведении мониторинга состояния и развития конку-

рентной среды на региональных рынках товаров и услуг.  
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По результатам проведенного опроса выделены барьеры: вы-

сокие налоги, нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; условия лицензирования от-

дельных видов деятельности, коррупция, ограничения ввоза-

вывоза товаров, ограничение, сложность доступа к поставкам то-

варов, оказанию услуг и выполнению работ для государственных и 

муниципальных нужд и для субъектов естественных монополий, 

стандарты и предъявляемые к качеству требования, экологические 

ограничения.  

На основании изложенного следует активизировать работу, 

направленную на развитие предпринимательства, в частности экс-

портоориентированного венчурного бизнеса. 

В рамках национального проекта «Международная коопера-

ция и экспорт» в регионе предлагаются мероприятия по повыше-

нию числа экспортеров, расширению их количества, поддержке и 

помощи региональным компаниям к выходу на международные 

рынки, росту экспортной продукции и создания условий для рас-

ширения экспортных операций. В 2019 году региональная система 

поддержки экспорта совместно с Российским экспортным центром 

подключена в информационной системе «Одно окно». 

Перспективными направлениями развития экспортного по-

тенциала Омской области являются инвестиционные проекты, 

связанные с производством. Они определяют подготовку участка 

со всей производственной инфраструктурой. Особое внимание в 

развитии экспорта представляет фармацевтический кластер Ом-

ской области.  

Важным аспектом развития внешнеэкономических связей яв-

ляется совместная работа предпринимательского сообщества и 

торговых представителей. Особенно важно уделить внимание раз-

витию малого и среднего бизнеса, его направлениям взаимодейст-

вия с предприятиями на отечественном и зарубежном рынке.  

Для повышения активности внешнеэкономических связей не-

обходимо применять и развивать эффективные в современных ус-

ловиях инструменты: заключение соглашений, организация и 

проведение выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

соответствующими организациями, разработка политики имиджа 

Омской области на региональном и международном рынках, рас-
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ширение форм международного сотрудничества и создание меж-

дународных ассоциаций. 

Таким образом, регулирование внешнеэкономических связей 

Омской области, направления регулирования и поддержки бизне-

са, определяющего внешнеэкономическую деятельность позволит 

региону расширить спектр предлагаемой продукции во внешне-

торговом обороте, решить не только экономические, но и социаль-

ные задачи в развитии своего потенциала. 
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В статье раскрывается взаимосвязь преодоления социально-

экономического неравенства в развитии регионов с их устойчивым развитием, 

анализируются факторы неоднородности пространственного развития, рас-

сматриваются приоритеты пространственного развития РФ и пути обеспече-

ния сокращения уровня межрегиональной дифференциации и внутрирегио-

нальных различий. 
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We reveal the relationship of overcoming socio-economic inequality in the de-
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Переход Российской Федерации на модель устойчивого разви-

тия был осуществлен на основе рекомендаций ООН в апреле 

1996 г. с принятием Указа №440 «О Концепции перехода Россий-
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ской Федерации к устойчивому развитию» [1]. Главной задачей тако-

го перехода в Концепции было названо сбалансированное решение 

социально-экономических задач и проблем сохранения благоприят-

ной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений лю-

дей. Эти задачи не потеряли своей актуальности и в настоящее вре-

мя. Устойчивое развитие экономики России на новой технологиче-

ской основе является одним из национальных интересов РФ [3]. 

Стоит отметить, что идеи устойчивого развития не могут рас-

сматриваться отдельно от вопросов, касающихся преодоления не-

равенства социально-экономического развития регионов и муни-

ципальных образований нашей страны. В Стратегии пространст-

венного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

сделан акцент на том, что для достижения устойчивого и сбалан-

сированного пространственного развития РФ необходимо снизить 

уровень неравенства в социально-экономическом развитии субъек-

тов РФ, а также сократить внутрирегиональную социально-

экономическую дифференциацию [4].  

Высокий уровень поляризации социально-экономического 

развития регионов РФ подтверждается данными Росстата. Так, по 

данным ведомства, дифференциация регионов РФ по уровню эко-

номического развития, измеренному с помощью показателя «ВРП 

на душу населения» составила в 2021 г. 61,6 раза (самый высокий 

показатель — у Ненецкого АО — 9149,6 тыс. руб., самый низкий — у 

Республики Ингушетия — 148,6 тыс. руб.). Разброс социальных по-

казателей по регионам ниже, но тоже значительный. В частности, 

об этом свидетельствует разница в значениях показателя «доля на-

селения с доходами ниже прожиточного минимума»: в Ямало-

Ненецком округе этот показатель в 2021 г. составил 4,6 %, а в Рес-

публике Ингушетия — 29,3 % (в 6, 4 раза больше) [9].  

Территория РФ неоднородна также с точки зрения развития 

производства. Специалистами Института «Центр развития» НИУ 

ВШЭ на основе данных об отгрузке товаров и услуг собственного 

производства за 2021 г. был сделан вывод о 23-кратном разрыве 

данного показателя по федеральным округам и о почти 1000-

кратном разрыве этого же показателя по субъектам РФ [5]. В лиде-

рах по отгрузке находятся Центральный ФО (чуть более трети от-

грузки), а также Уральский и Приволжский ФО, имеющие пример-
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но по 15 % от общероссийского показателя. Самые невысокие значе-

ния данного показателя в 2021 г. были у Северо-Кавказского и Даль-

невосточного ФО (1,6 % и 5,3 %) [5, с. 3]. Среди субъектов РФ аутсай-

дером по показателю отгрузки товаров и услуг собственного произ-

водства за 2021 г. являлась Калмыкия (0,02 % в общероссийском по-

казателе), лидерство же принадлежало Москве (20, 4 %) [5, с. 5]. 

Внутрирегиональное социально-экономическое развитие, по 

мнению ряда исследователей, является еще более неоднородным. 

Так, Коваленко Е. Г., Полушкина Т. М. и др. объясняют более глу-

бокое неравенство на субрегиональном уровне недостатком вни-

мания органов публичного управления в субъектах РФ к пробле-

мам пространственного развития, а также нехваткой финансовых 

ресурсов в муниципальных бюджетах [8, с. 614]. 

Различия в уровне социально-экономического развития терри-

торий обусловлены влиянием множества факторов. Особый интерес, 

с нашей точки зрения, представляет подход Пола Кругмана (основа-

теля «новой экономической географии») к классификации факто-

ров, влияющих на конкурентоспособность территорий и формирую-

щих барьеры пространственного развития. Он выделил факторы 

«первой природы» и факторы «второй природы» [10] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Факторы пространственного развития  

по П. Кругману (составлено автором по [10]) 



 

-303- 

 

Ключевую роль в инновационном развитии регионов играет 

вторая группа факторов, тогда как опора в региональном развитии 

на первую группу факторов будет его тормозить. Российский уче-

ный-исследователь, специалист в области социально-

экономического развития регионов, социальной и политической 

географии Н. В. Зубаревич считает, что особенностью развития 

российских регионов является повышенная роль факторов «пер-

вой природы» (и прежде всего обеспеченность нефтегазовыми ре-

сурсами), а в отношении факторов «второй природы» указывает, 

что они чаще работают как барьеры развития (это, в частности, 

связано с малочисленностью российских городов, неразвитостью 

инфраструктуры, удаленностью большей части территории страны 

от транспортных путей [6].  

В Докладе Всемирного банка о мировом развитии за 2009 г. 

указано на три базовых фактора, формирующих территориальные 

изменения, благодаря которым происходило успешное развитие 

некоторых стран и регионов — 3D (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Базовые факторы успешности развития территорий,  

Всемирный банк, 2008 (составлено автором по [11]) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и в отношении 

регионов такие факторы, как пространственная концентрация насе-

ления, экономическое расстояние и институциональные барьеры, с 

одной стороны, создают условия для их модернизации, а с другой, 
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формируют пространственное неравенство. Чем ниже будут такие 

барьеры, тем больше будет возможности для диффузии инноваций. 

Исходя из вышесказанного, задачами государства и общества 

должна стать реализация направлений сокращения асимметрии со-

циально-экономического развития российских регионов, создающих 

условия для распространения инноваций в пространстве (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 — Направления сокращения асимметрии социально-

экономического развтия российских регионов (составлено автором  

по [7, с. 48]) 

 

Неоднородность социально-экономического развития терри-

торий России имеет свою специфику, отражающуюся, в частности, 

в малом количестве крупных городов, являющихся центрами рас-

пространения модернизационных импульсов на остальную терри-

торию; в осложнении расширения зон ускоренного роста барьера-

ми больших расстояний, а также недостаточной финансовой и 

управленческой самостоятельностью; в отставании в экономиче-

ском и инновационном развитии восточных регионов страны 

вследствие слабого развития их инфраструктуры, дефицита фи-

нансовых ресурсов, миграционного оттока трудовых ресурсов и 

опоры в развитии на факторы «первой природы»; в обострении 

проблемы депрессивности муниципальных образований регионов 

(монопрофильных городов, сельской периферии); в усилении про-

странственной поляризации человеческого капитала и др. 

Различия в уровне социально-экономического развития ре-

гионов, неравномерное размещение производительных сил и рас-

селение населения на территории страны оказывают влияние на 

формирование и реализацию государственной политики регио-
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нального развития. Приоритеты пространственного развития РФ 

до 2025 г. отражены на рис. 3. 

 
 

Рисунок 4 — Приоритеты пространственного развития РФ до 2025 г.  

(составлено автором по [4]) 

 

Выделенные приоритеты пространственного развития РФ от-

ражают сочетание стимулирующего и выравнивающего подходов. 

Меры стимулирующей политики направлены прежде всего на 

уменьшение институциональных барьеров развития территорий, 

имеющих конкурентные преимущества, поскольку их ускоренный 

рост будет распространяться и на остальную территорию. Полити-

ка выравнивания будет способствовать снижению рисков социаль-

но-политической нестабильности в условиях асимметрии регио-

нального развития.  

Помимо стимулирующего и выравнивающего аспектов в вы-

деленных приоритетах также прослеживается аспект геополитиче-

ский, выражающийся в усилении развития стратегически важных 

территорий.  

Необходимо учитывать, что выравнивающий и геополитиче-

ский приоритеты требуют от государства больших финансовых ре-

сурсов при невысокой вероятности достижения заявленных целей 

[7, с. 49]. Поэтому необходим поиск эффективного баланса вырав-

нивающей и стимулирующей политики. В основе стимулирования 

развития сильных регионов должно лежать снижение институцио-

нальных барьеров, а меры выравнивающей политики необходимо 

сочетать с поиском и развитием конкурентных преимуществ сред-

не- и слаборазвитых регионов страны.  
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отраслей экономики регионов стран ЕАЭС 
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Правительство стран ЕАЭС заинтересовано в развитии органического 

сегмента АПК и готово поддерживать инициативы сельскохозяйственных 

производителей, который переходят с традиционного ведения сельского хо-

зяйства на органическое. Следовательно, необходим анализ готовности потре-

бителей покупать органическую продукцию по завышенной стоимости в раках 

сотрудничества стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: отраслевая экономика, агропромышленный ком-

плекс, органический рынок, ЕАЭС, аграрные отрасли. 
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my of the regions of the EAEU countries 
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The government of the EAEU countries is interested in the development of the 

organic segment of the agro-industrial complex and is ready to support the initia-

tives of agricultural producers who are switching from traditional farming to organ-

ic farming. Therefore, a constructive analysis of consumers’ willingness to buy or-

ganic products at inflated prices is necessary in the framework of cooperation be-

tween the EAEU countries. 

Keywords: sectoral economics, agro-industrial complex, organic market, 

EAEU, agricultural sectors. 

 

Новые возможности в сфере развития рынка органической 

продукции Казахстан получил в 2013 году после утверждения кон-

цепции по переходу страны «к зеленой экономике» на 2013—



 

-308- 

 

2020 годы. В кратчайшие сроки Правительством РК были разрабо-

таны стандарты сельскохозяйственного производства. В соответст-

вии с концепцией и на основе международных стандартов в 2015 

году Парламентом РК был принят закон «О производстве органи-

ческой продукции» (с изменениями дополнениями по состоянию 

на 01.05.2023 г.) [2]. 

Данный закон регулирует процессы производства органиче-

ской продукции, что, в свою очередь, позволит Казахстану выйти 

на международный рынок органической продукции. Таким обра-

зом, государство сможет регулировать импорт и экспорт отечест-

венной продукции. Казахстан обладает огромными земельными 

угодьями, на которых до сих пор используется традиционная куль-

тура возделывания земли без применения синтетических удобре-

ний и ядохимикатов [1]. Данный аспект предполагает огромный 

приоритет у страны СНГ. Производство и реализация органической 

сельскохозяйственной продукции являются объективным нацио-

нальным конкурентным преимуществом АПК Казахстана. Закон со-

ответствует нормам и правилам международного закона IFOAM и 

соответствует международным стандартам качества и контроля ор-

ганической продукции [9]. Принятие данного закона позволяет Ка-

захстану выходить на рынок мировой органической торговли и име-

ет тенденции для развития фермерства в Казахстане.  

В настоящее время во многих странах ЕАЭС введены в дейст-

вие законы и стандарты, регулирующие производство и маркиров-

ку органической продукции, созданы специальные международ-

ные организации, цель которых — контроль соблюдения правил.  

Казахстан относительно других стран СНГ достаточно рано принял 

закон об органическом сельском хозяйстве. Только стандарты и 

правила приняты относительно недавно. Хотелось бы отметить, 

что исполнительные распоряжения по применению законов все 

еще на стадии разработки. В Казахстане еще не выработан нацио-

нальный комплексный план развития системы органического 

производства. 

Органический рынок продукции Казахстана необходимо 

рассматривать в разрезе мирового рынка органической продук-

ции. Если сравнивать опыт и показатели других зарубежных 

стран по организации органического производства, то можно 
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отметить, что Казахстан только на начальном этапе становления 

органического рынка.  

Общий объем розничных продаж, согласно опросу FiBL, соста-

вил почти 125 млрд евро в 2021 г., что предполагает увеличение 

примерно на 3 % и, таким образом, значительно медленнее, чем в 

2020 году, когда из-за пандемии коронавируса рынок вырос более 

чем на 10 %. Страной с самым большим рынком органических 

продуктов питания были США (48,6 млрд евро), Германия 

(15,9 млрд евро), Франция (12,7 млрд евро) и Китай (11,3 млрд ев-

ро). Крупнейшим единым рынком стали США, Европейский союз 

(46,7 млрд евро) и Китай (рис. 1). 

 

 
Источник: FiBL survey 2023 

 
Рисунок 1 — 10 стран с самым большим объемом рынка  

органической продукции в 2021 г., млн евро 

 

По данным ежегодной статистики FiBL& IFOAM – Organic 

International (2020) — FiBL survey 2021, Казахстан по итогам 

2019 года вошел в список стран из списка DAC (Development 

Assistance Committee) с наибольшими площадями органических 

сельскохозяйственных земель в 2019 году (рис.2). 
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Источник: FiBL& IFOAM – Organic International (2020) - FiBL survey 2021 

 
Рисунок 2 — Топ-10 стран из списка DAC с самыми большими площадями ор-

ганических сельскохозяйственных земель в 2019 году, млн га 

 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стра-

тегическому планированию и реформам Республики Казахстан, за 

последние 4 года увеличилась сельскохозяйственные площадь, при 

обработки которых использовались органические удобрения (таб-

лица 7). Это говорит о том, что с каждым годом спрос на органиче-

ские удобрения растет, однако, пик потребления выпадает на 2017 

год. По данным 2021 года в разрезе общего потребления органиче-

ских удобрений такого результата еще не удалось достигнуть. 

Основным показателем развития органического сельского хо-

зяйства в Казахстане является производство и экспорт органиче-

ской продукции. По данным статистики Союза производителей ор-

ганической продукции Казахстана, в 2021 году на экспорт было от-

гружено: 

- 29219 тонн органической пшеницы на сумму 9992 тысячи 

долларов и 2705 тысяч евро. Для сравнения в 2020: 5576 тонн на 

сумму 1237 тысяч долларов и 380 тысяч евро, а 2019: 28375 тонн на 

сумму 9677 тысяч долларов; 

- 12070 тонн семян органического льна на сумму 10586 тысяч 

евро. Льна было отгружено меньше, но цена была выше. В 2020 

году: 14727тонн на сумму 8618 тысяч евро, в 2019 году (7040 тонн 

на сумму 3721 тысяч евро); 
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- 9610 тонн соевых бобов на сумму 9547 тысяч долларов. Для 

сравнения в 2020: 321,4 тонны на 173,5 тысяч долларов. В 2019: 

3200 тонн на сумму 2080 тысяч долларов. Весь объем был экспор-

тирован в Швецию. 

- семян подсолнечника – 921,5 тонны на сумму 562.1 тысяч 

долларов. Весь объем был отгружен в КНР. В 2020 году 567,2 тон-

ны на сумму 227.5 тысяч евро в Чехию. 

- проса – 328 тонн на сумму 85Э,3 тысяч евро. 

Итого экспорт в 2021 году: 20101 тысяч долларов и 13376 тысяч 

евро. Напомним, в 2020 экспорт составил 1457 тысяч долларов и 

9225.5 тысяч евро, в 2019 году экспорт составил: 11757 тысяч долла-

ров и 3721 тысяч евро. Расширилась география экспорта – впервые 

были поставки в Украину, КНР. Основным направлением остается 

Германия, Швеция, Великобритания, а также Бельгия, Чехия, Литва. 

Кроме того, есть незначительные объемы экспорта подсолнечного 

масла, водки, меда (переходной), сбора дикоросов. В денежном вы-

ражении, годовой объем экспорта органической продукции из Ка-

захстана по сравнению с 2020 годом вырос в три раза. 

Одним из главных аспектов в развитии органического рынка 

Казахстана является вопрос сертификации органической продук-

ции. Единых стандартов и требований к сертификации органиче-

ской продукции в Казахстане пока не создано, но на рынке активно 

ведут свою деятельность международные органы. Для каждой 

группы органических продуктов, которые будут представлены ни-

же, существуют свои стандарты сертификации. Если производи-

тель планирует экспортировать продукцию на европейский рынок, 

то продукция должна проходить соответствие по условиям ЕС 

834/07, а если выходить на североамериканский рынок, то услови-

ям NOP [3, c. 1290]. 

В мае 2022 года в Казахстане получила аккредитацию первая 

сертификационная компании по органике. Компания начнет вы-

дачу сертификатов на органическую продукцию для реализации на 

внутреннем рынке. На сегодняшний день сертификаты казахстан-

ским производителям выдают компании Литвы, Украины, Арме-

нии и других стран. Отметим, что сейчас производители органики 

в Казахстане сертифицированы на Европейский Союз, так как ка-

захстанской сертификации до настоящего момента не было. Воз-

можно, данный факт даст толчок для развития внутреннего рынка 
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органики, так как до этого вся продукция, получившая сертифика-

ты зарубежных компаний, отправлялась на экспорт.  

Для расширения масштабов развития органического сельского 

хозяйства потребуется значимая финансовая поддержка государ-

ства, которая использовалась во всех странах, где органическое 

сельское хозяйство стало заметным явлением. Поэтому каждый 

регион, принимая решение о расширении органического сельского 

хозяйства, должен тщательно просчитать возможности и источни-

ки реальной поддержки. 

В странах ЕАЭС целесообразность развития органического 

сельского хозяйства стала актуальна в начале 2000-х годов. Сего-

дня в странах ЕАЭС наблюдается рост интереса к органическому 

сельскому хозяйству. Это связано с повышением осведомленности 

населения о преимуществах органических продуктов, а также с 

растущим спросом на мировом рынке. В некоторых странах ЕАЭС 

уже принимаются законы и разрабатываются стандарты для орга-

нического производства. Как и в большинстве других стран мира, в 

странах ЕАЭС отсутствуют специфические институты и программы 

государственной поддержки производителей органической про-

дукции. Однако некоторые страны ЕАЭС (например, Россия) нача-

ли разрабатывать законодательство, регулирующее производство и 

продажу органической продукции, что может стимулировать раз-

витие этой отрасли в будущем. Также в некоторых регионах могут 

существовать местные инициативы и программы поддержки орга-

нических производителей, но они не являются общенациональ-

ными и не имеют широкого охвата. 

По данным FiBL и IFOAM, в 2018 г. общая площадь земель для 

ОСХ в странах ЕАЭС выросла до 824 тыс. га, что составляет всего 

1,2 % мировой площади земель, используемых в производстве ор-

ганической продукции [8].  

В результате произошедших за 2010–2018 гг. изменений ос-

новная часть земель ЕАЭС для ОСХ сосредоточена в  России 

(73,7 %) и Казахстане (23,3 %). На долю Кыргызстана приходится 

2,7 %, Армении и Беларуси – 0,3 %. Во всех странах ЕАЭС доля зе-

мельных площадей для ОСХ в совокупной площади сельскохозяй-

ственных земель значительно ниже среднемирового уровня (1,5 %). 

В России указанный показатель составляет 0,3 %, Кыргызстане  – 

0,2 %, Казахстане  – 0,1 %, Армении  – 0,04 %, Беларуси – 0,02 %. 
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Текущий показатель по России соответствует среднемировому зна-

чению двадцатилетней давности. 

В ЕАЭС около 70 % всех органических посевов приходится на 

три культуры: пшеницу (37,9 %), соевые бобы (20,9 %) и  кукурузу 

(10 %). К  числу других значимых культур относятся подсолнечник 

(6,6 % площади сельхозземель под органической продукцией в 

ЕАЭС), горох (5,5 %), чечевица (3,9 %) и  лен (3,3 %). При этом доля 

стран ЕАЭС в  мировых посевах органического льна составляет 

99,2 %, чечевицы  – 38,6 %, гороха – 24,9 %, подсолнечника – 

17,6 %, соевых бобов – 12,2 %, рапса – 11,6 %, пшеницы – 10,1 %. 

Кроме того, Кыргызстан входит в число ведущих производителей 

органического хлопка среди стран Европы, Ближнего Востока 

и Северной Африки. С этого года Казахстан, по данным FiBL и 

IFOAM 2023 впервые стал выращивать органический хлопок. На 

сегодняшний день наибольший вклад в глобальный рост органи-

ческого хлопка, наблюдаемый в 2020/21 году, внесла Турция, за-

тем следуют Казахстан, Танзания и Индия. 

 

Таблица 1 — Земельные площади для ОСХ в ЕАЭС, их структура 

и доля в мировых посевах по сельскохозяйственным культурам 

в 2018 г. 

 

Культура 

Земельные 

площади, 

тыс. га 

Структура зе-

мельных 

площадей, % 

Доля земельных площа-

дей стран ЕАЭС 

в мировых посевах орга-

нической продукции, % 

Пшеница  163,3 37,9 10,1 

Соевые бобы  90,1 20,9 12,2 

Кукуруза  42,9 10,0 7,4 

Подсолнечник  28,6 6,6 17,6 

Горох  23,6 5,5 24,9 

Чечевица  16,7 3,9 38,6 

Лен  14,3 3,3 99,2 

Ячмень  12,1 2,8 2,6 

Рапс  10,7 2,5 11,6 

Остальные культуры  28,7 6,7 - 

 

Источник: данные FiBL&IFOAM, 2020, по Армении использо-

вались данные за 2009 г. 
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Среди стран ЕАЭС наибольшей численностью производителей 

органической продукции характеризуется Кыргызстан (1 107  про-

изводителей в  2018 г.). Такая ситуация связана со спецификой 

сертификации в данной стране. В Республике Кыргызстан произ-

водство органической продукции представлено в виде фермерских 

хозяйств — органические аймаки либо кооперативы, имеющие за-

рубежные сертификаты. Мелкие крестьянские хозяйства  имеют 

сертификацию по локально ориентированной системе сертифика-

ции (Participatory Guarantee System – PGS), организацию которой 

осуществляет Федерация органического движения BIO-KG с ори-

ентацией на предписания IFOAM.  

Региональными лидерами в Кыргызстане являются Иссык-

Кульская и Таласская области, в которых сосредоточено до 

700 фермерских хозяйств. Ошская и Чуйская области с интенсив-

ным сельским хозяйством практически не имеют производителей 

органической продукции. Казахстан занимает второе место в ЕАЭС 

по численности производителей органической продукции. Основ-

ная площадь, занятая под ее производство, находится в  Костанай-

ской области (70 %). 

В Армении сельхозпроизводители органики присутствуют во 

всех регионах – мелкие крестьянские хозяйства — вот основной со-

став производителей. В число предприятий, осуществляющих пе-

реработку органической пищевой продукции и поставку ее на экс-

порт, входят крупные национальные компании. Однако из-за от-

сутствия поддержки органического сектора со стороны государст-

ва, возможность экспорта воспринимается производителями как 

главный стимул для перехода на ОСХ.  

Органическое производство в Беларуссии развивается в  четы-

рех из шести регионов республики. Лидируют Минская и  Брест-

ская области, на долю которых приходится более 80 % всех земель 

республики для производства органической продукции. 

В настоящее время объемы продаж органической продукции 

на рынке ЕАЭС, вероятно, не превышают 200 млн евро, или 0,2 % 

мировых продаж, причем основная часть продукции импортирует-

ся, а собственные продукты легче экспортировать, чем продавать 

внутри. Не в каждой стране ЕАЭС есть статистика по производите-

лям органической продукции и объемам их продаж.  
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Низкая емкость внутреннего рынка органической продукции в 

странах ЕАЭС позволяет  предположить, что в существующих усло-

виях основным драйвером развития ОСХ в  ЕАЭС является воз-

можность расширения поставок  высокомаржинальной продукции 

на мировой рынок.  

Однако развитие органического сельского хозяйства в странах 

ЕАЭС сталкивается с некоторыми проблемами. Одна из них – от-

сутствие достаточного количества сертифицированных производи-

телей и обработчиков органической продукции. Также необходимо 

развитие инфраструктуры для производства, хранения и транспор-

тировки органических продуктов. В целом развитие органического 

сельского хозяйства в странах ЕАЭС является перспективным на-

правлением, которое может привести к улучшению экологической 

ситуации и повышению конкурентоспособности продукции на ми-

ровом рынке.  

Замедляет развитие этой отрасли в том числе отсутствие еди-

ного законодательства, следствием чего являются низкий уровень 

взаимной торговли и недостаточно развитый процесс кооперации 

между странами. 

Но есть и положительная динамика в вопросах гармонизации 

законодательных актах и развитии общего рынка. Одним из стра-

тегическим направлением является унификации законодательства 

в странах союза. Дорожная карта включает мероприятия по созда-

нию системы регулирования рынка органической сельскохозяйст-

венной продукции. Для этого будет разработан проект междуна-

родного договора, направленного на обеспечение свободного об-

ращения этого вида продукции в ЕАЭС. Проект дорожной карты 

также включает мероприятия по развитию сотрудничества комис-

сии с профильными международными организациями – Между-

народной федерацией движений за органическое сельское хозяй-

ство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органиче-

ского сельского хозяйства (FIBL). На 60-м заседании Межгосудар-

ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, 

прошедшем в декабре 2021 года в Ереване, было принято решение 

о создании межгосударственного технического комитета по орга-

нике «Продукция органического производства» — МТК 557. Также 

обсуждался проект соглашения об обращении органической про-

дукции в рамках ЕАЭС, которое поможет сформировать общий 
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рынок органики на территории Евразийского экономического 

пространства. 

Так, в России и в Казахстане законодательно закреплено ис-

ключительно понятие «органическая продукция». Использование 

в маркировке слов «эко» и «био» сегодня – маркетинговые ходы 

производителей. Проблема введения потребителей в заблуждение 

не остается без внимания. Советом Федерации и Роскачеством ве-

дется проработка законодательного закрепления эквивалентности 

понятий «органический», «био», «эко» на законодательном уров-

не. Аналогичный подход предусмотрен и в проекте соглашения об 

органической продукции ЕАЭС. Это соответствует стандартам Ко-

декса Алиментариус. 

Во всех без исключения государствах ЕАЭС есть возможность 

увеличить объемы агропродовольственного экспорта в условиях 

слабого внутреннего спроса. Однако вследствие неусовершенство-

ванных  механизмов финансовой поддержки развития рынка ор-

ганики деятельность национальных регулирующих институтов 

стран ЕАЭС сводится по большей части исключительно к  норма-

тивно-правовому и  административному обеспечению. Внедряе-

мые меры регулирования в странах ЕАЭС зачастую формируют до-

полнительные барьеры и не носят стимулирующего характера для 

расширения производства органической продукции. В ЕАЭС не за-

вершена  работа по унификации требований в сфере производства 

и обращения органической продукции и не выработаны системные 

подходы по вопросу межгосударственного взаимодействия в сфере 

органического сельского хозяйства.  

Главной перспективой в развитии общего рынка органики яв-

ляется развитие научно-технического потенциала, а именно со-

трудничество в этой сфере. Единую систему учета органической 

продукции в ЕАЭС не поддерживают белорусские эксперты, в то 

время как РФ и РК против передачи на наднациональный уровень 

развития международного сотрудничества по вопросам производ-

ства. Главными вопросами, касающиеся интеграции ЕАЭС остают-

ся увеличение экспорта агропродовольственной продукции.  Раз-

витие органического производства способствует формированию 

диверсифицированных и устойчивых сельскохозяйственных сис-

тем, малые крестьянские хозяйства смогут конкурировать на агро-

промышленном рынке, что в конечно итоге благоприятно будет 
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сказываться на всем АПК. Активным участником в вопросах разви-

тия органического сельского хозяйства является Кыргызстан, 

а наименее заинтересованным – Казахстан. Следует отметить, что 

налаживание системы учета и прогнозирования объемов произ-

водства органической продукции, а также используемых высоко-

технологичных ресурсов является необходимым условием для раз-

работки и реализации государствами ЕАЭС в целях обеспечения 

устойчивого и  инклюзивного развития органического сегмента 

агропромышленной сферы. В рамках существующих реалиях раз-

вития интеграционного пространства государств ЕАЭС хотелось бы 

выделить перспективные направления интеграционного взаимо-

действия в рамках согласованной агропромышленной политики 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 — Перспективные направления интеграционного 

взаимодействия в целях развития рынка органической продук-

ции для отдельных государств ЕАЭС 

 

 

 Арме-
ния 

Бела-
русь 

Каза-
хстан 

Кыр-
гызстан 

Рос-
сия 

Научно-техническое со-
трудничество 

+ + + + + 

Развитие национальных 
информационно-
консультационных систем  

+ 
  

+ 
 

Международное сотрудни-
чество  + + 

 
+ 

 

Содействие продвижению 
органической продукции на 
внешние рынки 

 
+ 

   

Внедрение единой системы 
учета органической продук-
ции 

+ 
 

+ + + 

Общие подходы в части 
стандартизации, сертифи-
кации, маркировки органи-
ческой продукции 

        +  
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Как итог данных мероприятий — это создание  интегрирован-

ной евразийской цифровой площадки, объединяющей всех участ-

ников рынка органической продукции в Евразийском регионе. Та-

ким образом, отсутствие систематизированных национальных 

стратегий развития органического сельского хозяйства в  условиях 

развития АПК является достаточным основанием для разработки 

и  согласования конкретных направлений интеграционного взаи-

модействия, по государствам ЕАЭС могут организовать системную 

работу по наращиванию объемов экспорта органической продук-

ции. Развитие производства  в рамках интеграционного поля стран 

ЕАЭС позволит увеличить конкурентоспособность продукции, а 

также создать свой вклад в  достижение приоритетов в области ус-

тойчивого развития и национальных целей стран ЕАЭС. Также во-

прос изучения межгосударственного взаимодействия в сфере сель-

скохозяйственной политики будет способствовать формированию 

стратегических и институциональных основ для перехода к согла-

сованной агропромышленной политики.  
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Экономико-социо-экологические факторы  

устойчивого развития аграрного сектора экономики 

(на примере Омской области) 

 

О. В. Сергиенко  

Канд. экон. наук, доцент  

Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия  

 
При разработке и реализации стратегических ориентиров региональных 

программ мониторинг оценки эффективности и устойчивого развития сельского 

хозяйства региона является актуальным направлением деятельности органов 

власти. В статье автор анализирует экономические, социальные и экологические 

показатели Омской области, рассматривает методы оценки устойчивости разви-

тия аграрного сектора экономики на основе системы показателей для оценки 

эффективности по группам экономических, социальных, экологических факто-

ров. Интегральная оценка эффективности аграрного сектора экономики автором 

представлена сбалансированными факторами экономической, социальной и 

экологической составляющих, обеспечивающих устойчивое развитие аграрной 

отрасли Омской области. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, устойчивое раз-

витие, социо-эколого-экономическая система, структурный кризис, индика-

торы устойчивого развития.  

Economic, socio-ecological factors of sustainable devel-

opment of the agricultural sector of the economy  

(on the example of the Omsk region) 

 

O. V. Sergienko 

Cand. Sc. (Economics), Associate Professor 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia 

 
The essence and main aspects of sustainable socio-ecological-economic devel-

opment of agriculture are revealed. The transition to sustainable development 

needs unprecedented in scale, social, economic and environmental challenges to be 

solved. The factors, that determine the highest potential of agricultural production 

in Russia, have been revealed. The author presents the analysis of the main eco-

nomic indicators of agricultural production and the financial results of economic 
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activities of agricultural producers. The paradigm of sustainable development is the 

primary vector for the further economic development of the country's economy, tak-

ing into account the three components — socio-economic and environmental as-

pects. 

Keywords: agricultural organizations, sustainable development, socio-

ecological and economic system, structural crisis, indicators of sustainable devel-

opment. 

 

Аграрный сектор играет значительную роль в национальной 

экономике и является основным производственным фактором в 

обеспечении продовольственной безопасности страны. Несмотря 

на нестабильность внешней конъюнктуры рынков и сложные по-

литико-экономические вызовы, отрасль сельского хозяйства про-

должает развиваться и модернизироваться: внедряются новые тех-

нологии, автоматизируются процессы и оптимизируются структу-

ры производства.  

В настоящее время хозяйственная деятельность аграрной от-

расли демонстрирует относительно положительные результаты. 

Согласно данным Национального доклада о реализации в 2022 го-

ду Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, по итогам 

2022 года были выполнены плановые показатели по всем ее четы-

рем целям – это индекс производства сельхозпродукции, зарплата 

работников сельского хозяйства, индекс производства пищевых 

продуктов и объем экспорта продукции АПК. По оценке Минэко-

номразвития России, госпрограмма АПК заняла второе место по 

эффективности реализации среди всех 49 госпрограмм (первое ме-

сто – у госпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-

рий»). Согласно данным Росстата, индекс сельхозпроизводства со-

ставил 109,8 % к базовому 2020 году. При этом индекс растение-

водства на уровне 115,1 % превысил плановое значение на 17,1 %. 

Индекс животноводства составил 102,4 % [7]. 

Произведенная валовая добавленная стоимость в сельском хо-

зяйстве, согласно оценкам Росстата, достигла 5,3 трлн руб., что 

выше планового значения на 1,5 трлн рублей. Рентабельность сель-

скохозяйственных организаций составила 20,3 % и превысила 

план на 4,6 %. Индекс импортозамещения в АПК на уровне 116,9 % 

превысил план на 16 %. 
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Необходимо отметить, что аграрная отрасль экономики по ре-

зультатам хозяйственной деятельности остается одной из самых 

динамично развивающихся отраслей: увеличен темп роста в от-

четном периоде на 10 %, показатель доли прибыльных хозяйств 

агропромышленного комплекса в 2022 году составил 90 % против 

86 % в 2021-м, ужесточение экономических санкций, пандемия ак-

тивизировали и ускорили темпы модернизации предприятий АПК 

в совокупности с оперативными мерами экономической государст-

венной политики [4]. На начало 2022 года по критерию величина 

добавленной стоимости, которая произведена в российском агро-

секторе, страна занимала пятую позицию в мировом рейтинге 

(4,4 трлн руб.); находится на седьмом месте по объему прямых ин-

вестиций в АПК. Тем не менее, для устойчивого поступательного 

развития аграрной отрасли необходим дальнейший переход от 

экстенсивного типа развития сельского хозяйства. Аграрная от-

расль подтверждает способность развиваться в экономике нулевого 

роста, демонстрируя устойчивость к внешним и внутренним шо-

кам [1]. Но сформированная модель аграрного производства не 

полностью выполняет свои функции и является разбалансирован-

ной, так как позволяет точечно регулировать процессы наращива-

ния производственного потенциала отдельных хозяйствующих 

субъектов, что позволяет повышать финансовые результаты эконо-

мической деятельности сельскохозяйственной отрасли, но не ис-

пользуются все резервы и возможности модернизации на основе 

единства экономических, социальных и экологических факторов [2]. 

Мониторинг интегральной оценки уровня развития сельских терри-

торий РФ доказывает необходимость разработки системы оценки 

каждого региона, для определения стратегии устойчивого эффек-

тивного развития села с позиции выполнения его общенациональ-

ных функций [3].  

Рассмотрим условия потенциального развития аграрной от-

расли Омской области, используя сводные индикаторы. Они пред-

ставляют собой аналитические данные частных статистических 

показателей, опубликованные в официальном статистическом 

сборнике с учетом их нормирования нивелирования вариативно-

сти индивидуальных индикаторов по размерности и единицам из-

мерения. Сельское хозяйство Омской области производит 9,5 % ва-

лового регионального продукта, обеспечивает занятость 8,3 % тру-
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доспособного населения Омской области. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий Омской области — 6,4 млн га или 45 % террито-

рии Омской области. Доля продукции АПК Омской области в 

структуре регионального экспорта составила 34,1 %. Объем произ-

водства сельскохозяйственной продукции в 2022 году достиг 

129,6 млрд рублей, к 2030 году объем производства сельскохозяй-

ственной продукции ожидается на уровне 200 млрд рублей. 

В аграрном секторе экономики Омской области можно выде-

лить следующие факторы, отражающие социо-эколого-

экономическую оценку устойчивости: 

1. Экономический фактор характеризуется общей поло-

жительной динамикой прибыли и рентабельности, в 2022 г. убыт-

ки только в 4 муниципальных районов Омской области (12,5 %). 

При этом наблюдается устойчивый тренд роста показателя в ди-

намике за три года (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 — Прибыль (убыток) сельскохозяйственных  

организаций Омской области 

 

Удельный вес прибыльных организаций в среднем по Омской 

области в 2022 году составил 78,1 %, доля убыточных организаций 

за этот же период составляет 21,9 % (рисунок 2). За последние 5 

лет, к уровню 2016 года, производство продукции в сопоставимых 

ценах увеличилось на 4,8 %. Индекс производства в сельском хо-

зяйстве в сопоставимой оценке составил 102,2 %, в том числе в рас-

тениеводстве 106,0 %. За счет роста в растениеводстве объем вало-

вой продукции сельского хозяйства достиг 118,7 млрд. рублей. 
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Основные показатели эффективности производства в сельско-

хозяйственных организаций отражают положительную динамику: 

объем реализованной продукции за год увеличился на 5,1млрд. 

рублей или на 11,8 %. Рентабельность с государственной поддерж-

кой выросла с 15,1 % в 2020 году до 17,7 % в 2022 году. Также сле-

дует отметить положительную динамику увеличения посевных 

площадей сельскохозяйственных культур. Так в 2022 году в оборот 

было введено 43,5 тыс. га сельхозземель. Общий показатель со-

ставляет 2 млн. 977 тыс. га. В 2023 году в оборот планируется вве-

сти еще 52 тыс. га земли и выйти на показатель 3 млн 29 тыс. га. 

 

 
 

Рисунок 2 — Удельный вес прибыльных (убыточных) сельскохозяйственных  

организаций Омской области 

 

В 2022 году значительно увеличился объем производства яиц во 

всех категориях хозяйств. Рост составил практически в два раза к 

уровню прошлого года (187 %). Достигнута положительная динамика 

по производству мяса: в 2022 г произведено более 130 тыс. тонн. По 

итогам прошедшего года валовой сбор составил 2 млн 938 тыс. тонн, 

показатель самообеспеченности – 183 %. При средней урожайности 

зерновых культур в 16,9 ц/га в 2022 году (2021 г урожайность состав-

ляла 14,7 ц/га), по районам области сохраняется высокий «разброс» – 

от 28,4 ц/га (Усть-Ишимский район) до 5,8 ц/га (Большеуковский 

район). В лучших хозяйствах области урожайность была 20,7—

28,4 ц/га, что подтверждает наличие резервов для ее роста (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Урожайность сельскохозяйственных культур Омской области 

 

2. Экологический фактор определяется сокращением 

плодородия почвы. Минеральных удобрений в 2022 году было 

внесено 55,9 тыс. тонн в действующем веществе. В 2023 году мине-

ральных удобрений планируется внести не менее 61,6 тыс. тонн в 

действующем веществе. При этом по данным проведенных иссле-

дований ФГБУ «ЦАС Омский» в земледелии фиксируется дефицит 

нитратного азота в зависимости от природно-климатической зоны 

от 21-81%. Точечное земледелие обеспечивает наибольшее эконо-

мическую эффективность, но пока не получил широкого примене-

ния в регионе, но имеются предприятия АПК, которые используя 

технологию «Точечного земледелия», существенно сокращают за-

траты за счет их точечного внесения удобрений, так ООО «Друж-

ба» демонстрирует следующие результаты, роста урожайность до 

20%. Но, к сожалению, точечное земледелие в Омской области ис-

пользуется только на 5,5 га.  

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух в анализируемый период в среднем составил 0,93 тыс. 

тонн, общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, составляет 1,35 тыс. тонн. При этом 

уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от 
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общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стацио-

нарных источников 9,63 % (рисунок 4) 

 

 
 

Рисунок 4 — Загрязняющие атмосферу вещества 

 

3. Социальный фактор. Положительная динамика соци-

ального и инженерного обустройству села и инвестиционной дея-

тельности не в полной мере удовлетворяет потребности развития 

территории, что определяется слабым инструментарием социаль-

ного устойчивого развития. Наивысший показатель, вложенный 

инвестиций, в 2022 г. составил 1 020 589 тыс. руб. (Оконешников-

ский район), наименьший – 5 023 тыс. руб. (Колосовский) (рисунок 

5). На текущий день материальный и моральный износ техники в 

среднем находится на уровне 70 %. По данным ведомственного 

мониторинга в проекты, завершенные в 2021 году, инвестировано 

2,0 млрд рублей. Объем субсидий областного бюджета на техниче-

ское перевооружение составил 200,4 млн рублей. Рост показателей 

обновления основных видов техники в анализируем периоде: по 

тракторам он составил 4,1%, по зерноуборочным комбайнам – 

8,2%, по кормоуборочным – 6,0%. Это самые высокие показатели 

за последние 5 лет. 
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Рисунок 5 — Инвестиции в основной капитал,  

осуществляемые организациями Омской области 

 

Низкий уровень оплаты труда работников сельского хозяйства 

в сравнении со средней заработной платой в России (по данным 

Росстата в 2022 г. заработная плата выросла в годовом выражении 

на 9,6 % и достигла 54 687 руб.), в муниципальных районах Омской 

области средняя зарплата имеет диапазон от минимального значе-

ния 32 615,30 руб. до максимального значения — 41 304,20 руб., 

средняя зарплата сельскохозяйственных организаций Омской об-

ласти составляет — 35090,11 руб. 

 

 
 

Рисунок 6 — Численность населения трудоспособного возраста Омской об-

ласти 
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Отрицательный тренд наблюдается по показателям «Числен-

ность населения трудоспособного возраста» и «Коэффициент есте-

ственного прироста» (рисунок 6, 7) 

Коэффициент естественного прироста имеет во всех муници-

пальных районах Омской области отрицательное значения, варьи-

руя от -13,5 до — 0,1, что говорит о том, что смертность превышает 

рождаемость. 

Демографическая нагрузка трудоспособного населения нера-

бочими возрастными группами составляет 813 человек в расчете 

на 1000. Распределение нагрузки следующее: 56 % – лица старше 

трудоспособного возраста, 44 % – дети и подростки. Прогнозирует-

ся, что в 2025 – 2026 годах численность населения трудоспособно-

го населения будет расти вследствие пенсионной реформы. 

 
Рисунок 7 — Коэффициент естественного прироста Омской области 

 

В целом результаты анализа показывают, что произошедший 

рост не оказал ожидаемого экономического эффекта, так как не в 

полной мере задействованы инвестиционные возможности в об-

ласти использования и внедрения инновационных технологий 

земледелия, урожайность зерновых остается крайне низкой, уро-

вень стимулирования инвестиций составил 75,8%, уровень оплаты 

труда ниже, чем средний уровень оплаты труда в смежных отрас-

лях, количество сельскохозяйственных предприятий региона не 

увеличивается, а имеет устойчивый тренд сокращения, соответст-

венно сокращаются и рабочие места, предпринимаемые меры в 

отношении развития агропромышленного комплекса региона яв-
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ляются недостаточными, поскольку рассчитаны они в большей ме-

ре на инициативу предпринимательских структур, вовлечение фи-

нансовых ресурсов как основной меры преодоления барьера сдер-

живания развития аграрно-производственной сферы пока не обес-

печивает достижения нужного результата, хотя динамика роста 

эффективности отрасли положительная.  

Модель устойчивого развития базируется на росте точек в ос-

новном за счет экономических факторов, не уделяя должного вни-

мания равномерности развития экологических и социальных фак-

торов, в дальнейшем последствиями реализации этой модели бу-

дут — сокращение объемов производства сельскохозяйственных 

культур, объемом кормовой базы, снижение поголовья, дефицит 

кадров, опустошение сельских территорий [8]. 

Мониторинг интегральной оценки уровня развития сельских 

территорий РФ доказывает необходимость разработки системы 

оценки каждого региона, для определения стратегии устойчивого 

эффективного развития села с позиции выполнения его общена-

циональных функций [5]. Механизмы государственной поддержки 

и выбранный организационно-экономический инструментарий 

должны быть направлены на нивелирование регионального нера-

венства и создание условий для повышения эффективности ис-

пользования их собственного потенциала. Для объективной оцен-

ки ситуации в регионах, необходимы такие показатели, которые 

выступали бы единым мерилом оценивания уровня эколого-

социально-экономического развития региона [6]. 

Рассмотрим потенциальные условия развития аграрной отрасли 

Омской области, используя сводные индикаторы, представляющие 

собой аналитические данные частных статистических показателей, 

опубликованные в официальном статистическом сборнике с учетом 

их нормирования нивелирования вариативности индивидуальных 

индикаторов по размерности и единицам измерения (таблица 1). 

Целью построения индексов является определение именно происхо-

дящих изменений, а не уровня в развитии экономики. 

Для расчета используем следующие показатели по 32 двум 

муниципальным образованиям Омской области.  

Итоги интегральной оценки за анализируемый трехлетний пери-

од представлены следующими результатами по категориям устойчи-

вости развития муниципальных районов Омской области (рисунок 8). 
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Таблица 1 — Оценочные показатели 

 
Экономический фактор 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. К1 

2 Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, % К2 

3 Удельный вес прибыльных организаций, % К3 

4 Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), тыс. 

руб. К4 

5 Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых це-

нах; в процентах к предыдущему году), %К5 

6 Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную пло-

щадь) Зерновые и зернобобовые культуры, ц/га К6 

7 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, нахо-

дящимися на территории муниципального образования, тыс. руб. К7 

Социальный фактор 

1 Среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс. руб. К8 

2 Общий коэффициент естественного прироста. К9 

3 Численности населения трудоспособный возраст, чел К10 

4 Число общеобразовательных организаций, ед. К11 

5 Число телефонизированных сельских населенных пунктов, шт. К12 

6 Число организаций культурно-досугового типа, шт. К13 

7 Число спортивных сооружений, шт. К14 

8 Число лечебно-профилактических организаций К15 

9 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего, м К16 

10 Общее протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на 

конец года, км К17 

Экологический фактор 

1 Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения 

атмосферного воздуха, ед. К18 

2 Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стацио-

нарных источников, тыс. тонн К19 

3 Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационар-

ных источников, тыс. тонн К20 

4 Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества из об-

щего объема поступивших на очистку, тыс. тонн К21 

5 Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источни-

ков, % К22 

6 Вывезено за год твердых коммунальных отходов тыс. куб. м К23 
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Рис. 8. Интегральный индекс устойчивого развития  

(экономический фактор) 

 

Основная доля – 40,6 % муниципальных образований Омской 

области находится в зоне среднего устойчивого развития, 21,9 % 

муниципальных образований имеют оценку относительно благо-

приятного устойчивого развития, 34,4 % находятся в зоне кризис-

ной ситуации, 3,12% муниципальных территорий имеют высокое 

устойчивое развитие (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Интегральная оценка устойчивости  

развития экономический фактор 

 
Интегральная оценка устойчивости развития экономический 

фактор 
Показатели 

01< уст <0,5 — высокое устойчивое развитие 1 (3,12%) 

0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное устойчивое 

развитие 

7 (21,9%) 

0,29 < уст <0,19 – среднее устойчивое развитие 13 (40,6%) 

0,0 < уст <0,18 кризисная ситуация  11 (34,4%) 

 

Источник: рассчитано автором по данным https://55.rosstat.gov.ru/news/ 

document/210513 
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Итоги интегральной оценки за анализируемый трехлетний 

период показателей социального развития представлена на рисун-

ке 9.  

 
 

Рисунок 9 — Интегральный индекс устойчивого развития (социальный 

фактор) 
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щую экономики региона, высокое устойчивое развитие и относи-

тельно благоприятное устойчивое развитие характерно для 3,1% 

муниципальных образований, среднее устойчивое развитие имеют 

25 % сельских территорий Омской области (таблица 4).  

 

Таблица 3 — Интегральная оценка устойчивости  

развития социальный фактор 

 
Интегральная оценка устойчивости развития социальный 

фактор 
Показатели 

01< уст <0,5 — высокое устойчивое развитие 1 (3,1 %) 

0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное устойчивое 

развитие 8 (25 %) 

0,29 < уст <0,19 – среднее устойчивое развитие 11 (34,4 %) 

0,0 < уст <0,18 кризисная ситуация  12 (37,5 %) 

 

Источник: рассчитано автором по данным https://55.rosstat.gov.ru/news/ 

document/210513 

 

 

 
 

Рис. 10. Интегральный индекс устойчивого развития (Экологический фак-
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несбалансированным, между показателями существует резкий 

разброс, высокое устойчивое положение характерно одному муни-

ципальному району, остальные территории находятся в зоне отно-

сительной и средней устойчивости, большую долю составляют тер-

ритории, находящиеся в кризисном состоянии (рисунок 11). 

 

Таблица 4 — Интегральная оценка устойчивости развития эко-

логический фактор 

 
Интегральная оценка устойчивости развития 

 экологический фактор 
Показатели 

01< уст <0,5 — высокое устойчивое развитие 1 (3,1%) 

0,49 < уст <0,3 – относительно благоприятное устойчивое 

развитие 1(3,1%) 

0,29 < уст <0,19 – среднее устойчивое развитие 8(25%) 

0,0 < уст <0,18 кризисная ситуация  22 (68,8 %) 

 
Источник: рассчитано автором по данным https://55.rosstat.gov.ru/news/ 

document/210513 

 

 
 

Рисунок 11 — Интегральная оценка устойчивости развития  

муниципальных образований Омской области 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

01<𝐼уст <0,5 - высокое 
устойчивое развитие 

0,49 <𝐼уст <0,3 – 
относительно 

благоприятное 
устойчивое развитие 

0,29 <𝐼уст <0,19 – среднее 
устойчивое развитие 

0,0 <𝐼уст <0,18 кризисная 
ситуация  

Количество муниципальных образований экономический фактор 

Количество муниципальных образований социальный фактор 

Количество муниципальных образований экологический фактор 



 

-335- 

 

Детальный анализ выявил проблемные зоны по трем состав-

ляющим устойчивого развития Омской области. Комплексные ин-

дексы по экономической составляющей равные относительно 

среднему значению зоны устойчивого развития составляют 65,6 %, 

социальной составляющей — 62,5 %, свыше 30 % муниципальных 

территорий имеют по многим индикаторам негативную тенден-

цию, которая может привести к ухудшению состояния региона. 

Особое внимание необходимо уделить экологической составляю-

щей, так как большинство значений индикаторов находятся ниже 

зоны устойчивого развития региона с позиции интегральной оцен-

ки, относительно благополучные регионы по экологическому фак-

тору составляют 31,2 %. 

Таким образом, устойчивое развитие аграрного сектора эко-

номики Омской области, способного к развитию в условиях внеш-

них шоков и высокой конкуренции, обеспечивается сбалансиро-

ванным развитием экономики, природы и населения региона. 

Комплексный интегральный индекс устойчивого развития позво-

ляет определить приоритеты региональной политики с учетом 

экономических факторов эффективности сельскохозяйственного 

производства, социальных факторов, улучшающих инфраструкту-

ру сельских поселений, качество жизни и труда человеческих ре-

сурсов и экологических факторов, определяющих здоровье нации 

и сохранение экологии.  

Интегральная оценка агропромышленного комплекса позво-

ляет органам власти осуществлять контроль целевых индикаторов 

при реализации стратегий социально-экономического развития, 

вносить корректировки в планируемые периоды для формирова-

ния основных векторов развития сельской территории, вовремя 

среагировать на точки роста и прогнозировать негативные тенден-

ции для своевременного принятия соответствующих управленче-

ских решений. 
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