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Аннотация. Актуальность проблематики налогового соблюдения и налогового контро-
ля обусловлена природой налоговых отношений и многогранностью субъектов этих от-
ношений. Стратегии налогового контроля обусловливают поведение плательщиков на-
логов. Данное исследование нацелено на снятие неопределенности в роли различных 
теорий налогового соответствия при формировании стратегий государственного налого-
вого контроля. В статье обоснована приоритетность теорий налогового соответствия (со-
блюдения) применительно к различным стратегиям государственного налогового контро-
ля. Исследование основано на институционально-деликтном подходе, проведении сис-
тематизации и сравнительном анализе. Налоговый контроль рассматривается как меха-
низм воздействия на поведение экономических субъектов через экономическое и неэко-
номическое сдерживание. Результаты отражают специфику теоретического базиса каж-
дого вида стратегии налогового контроля. Выделены три ключевые теоретические кон-
цепции: теория сдерживания, теория бихевиоризма, теория сигналов – и соответствую-
щие им стратегии налогового контроля: принуждения, сервиса, доверия. Раскрыты сход-
ные черты и особенности, плюсы и минусы мотивационных подходов. Обоснована необ-
ходимость продуктивного их сочетания в современных условиях. Комплексное сочета-
ние рассмотренного теоретического базиса в единой стратегии государственного нало-
гового контроля позволяет учесть максимальный спектр факторов налогового соблюде-
ния, налоговых деликтов для предупреждения и исключения оппортунистического пове-
дения. Обоснованная приоритетность теорий налогового соблюдения как базы различ-
ных стратегий налогового контроля в налоговом администрировании создает почву для 
поиска новых мотивационных инструментов в совершенствовании налоговых отноше-
ний на разных этапах развития общества.  
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Abstract. The relevance of the problems of tax compliance and tax control is due to the char-
acter of tax relations and the versatility of the subjects of these relations. Tax control strategies 
determine the behavior of taxpayers. This study makes it possible to determine the uncertainty 
regarding various types of tax compliance in the formation of state tax control strategies. The 
article substantiates the priority of theories of tax compliance in relation to various strategies of 
state tax control. This study is based on the institutional-tort approach, systematization and 
comparative analysis. Tax control is considered as a mechanism for influencing the behavior 
of taxpayers through economic and non-economic deterrence. The results reflect the specifics 
of the theoretical basis of each type of tax control strategy. Three key theoretical concepts 
have been singled out: containment theory, behaviorism theory, signal theory. And their corre-
sponding tax control strategies are enforcement strategy, service strategy, trust strategy. Simi-
lar features and peculiarities, pluses, minuses of motivational approaches are disclosed. The 
necessity of their productive combination in modern conditions is determined. The complex 
combination of the considered theoretical basis in a unified strategy of state tax control allows 
you to take into account the maximum range of factors of tax compliance, tax tort to prevent 
and exclude opportunistic behavior. The substantiated priority of tax compliance theories as 
the basis of various tax control strategies in tax administration creates the basis for the search 
for new motivational tools in improving tax relations at different stages of society development.  
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1. Введение. Для лучшего понимания сущ-
ности и принципов организации государствен-
ного налогового контроля необходимо иссле-
довать проблематику налогового соблюдения. 
Для большинства стран мира, включая Россию, 
характерны серьезные проблемы в налоговых 
отношениях, которые негативно отражаются на 
экономике и социальном развитии государст-
ва из-за низкого уровня налогового соблюде-
ния. Уклонение от налогов всегда было широко 
распространено во всех странах мира. Это под-
тверждают масштабы теневой экономики. Так, 
по оценкам эксперта Всемирного банка и МВФ 
Ф. Шнайдера, средний показатель уровня скры-
той экономики в 158 странах мира на протяже-
нии последних лет составляет выше 30 % [1].  

Для позитивных изменений в данной си-
туации требуется кардинальное изменение под-
ходов к организации государственного налого-
вого контроля. Данное обстоятельство обуслов-
ливает необходимость исследования государ-
ственного контроля в налоговой сфере с пози-
ций определения стратегии контроля, а не те-
кущей деятельности уполномоченных органов 
(внутренние правила налоговых органов), по-
скольку именно стратегия определяет полити-
ку. Подобное исследование должно быть орга-
низовано на иной основе, нежели используе-
мый механизм сдерживания принуждением, 
который не дает требуемых результатов, – на 
базе изучения системы налоговых институтов, 
включая налоговое поведение. На решение дан-
ной проблемы направлено представленное ис-
следование, целью которого выступает систе-
матизация теоретического базиса стратегий на-
логового контроля и обоснование наиболее 
приоритетного подхода в современных усло-
виях развития общества.  

2. Обзор литературы. К настоящему вре-
мени теоретическую базу налогового контро-
ля представляют основополагающие научные 
теории зарубежных и отечественных классиков 
научной мысли в области налогообложения и 
налогового поведения.  

Вопросы сущности, роли, содержания на-
логового контроля активно изучались с середи-
ны ХХ в. зарубежными учеными, а с начала ре-
формирования налоговой системы в России – 
и отечественными. При этом приоритетом ис-
следований зарубежных ученых стало налоговое 
поведение экономических субъектов (М. Аллин-
гем и А. Сандмо [2], Дж. Алм и Б. Торглер [3], 
К. Девос [4], Э. Кирхлер [5], К. Ли [6], Э. По-

знер [7], Г. Ричардсон [8] и др.), а в россий-
ских научных исследованиях основной акцент 
делается на поведении (деятельности) налого-
вых органов в реализации основной задачи – 
контроля соблюдения установленных налого-
вых норм (А.В. Аронов [9], С.В. Барулин [10], 
В.А. Красницкий [11], И.В. Осокина [12], 
Е.В. Поролло [13], З.С. Якупов [14] и др.). Ори-
ентир отечественной экономической науки на 
различные аспекты деятельности субъекта на-
логового контроля объединяет отдельные ис-
следования в области налогового контроля. 
Сложившийся односторонний подход к иссле-
дованию налогового контроля, а именно толь-
ко через «внутренние правила» субъектов кон-
троля, требует дальнейших научных исследо-
ваний за рамками данных ограничений.  

3. Гипотезы и методы исследования.  
В качестве гипотезы в настоящем исследовании 
рассматривается приоритетность теорий нало-
гового соответствия (соблюдения) как основы 
формирования стратегий налогового контроля 
со стороны государства. В основе данного ис-
следования использован институционально-
деликтный подход, объясняющий предмет ис-
следования через его экономико-институцио-
нальную структуру – исходя из факторов на-
логового несоблюдения, налоговых деликтов, 
– ранее аргументированный автором [15].  

Для обоснования приоритетности теорий 
налогового соблюдения как базы различных 
стратегий государственного налогового кон-
троля в исследовании проведена систематиза-
ция теоретических базисов отдельных страте-
гий налогового контроля, дана сравнительная 
характеристика. 

Государственный налоговый контроль 
рассматривается как общественный механизм, 
установленный для воздействия на поведение 
людей для принуждения их к требуемому на-
логовому поведению. 

4. Результаты исследования. Исходя из 
данной научной предпосылки, в современных 
условиях получили широкое развитие различ-
ные теории налогового соответствия, устанав-
ливающие зависимость налогового соблюде-
ния от различных факторов.  

Хронологически одна из первых таких тео-
рий – теория экономического сдерживания, 
разработанная американскими учеными М. Ал-
лингемом и А. Сандмо в 1972 г. Ее основой ста-
ла теория экономической преступности Г. Бек-
кера, лауреата Нобелевской премии 1992 г., 
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увязывающая рациональный выбор индиви-
дуума с сопоставлением ожидаемых выгод и 
потерь (издержек).  

Исходным положением теории сдержива-
ния является обусловленность экономического 
поведения человека рациональностью его вы-
бора, направленной на максимизацию выгод. 
Согласно данной предпосылке, разумный че-
ловек будет оценивать преимущества успешно-
го уклонения от налоговых обязательств с уче-
том знаний о размере ставки налога, вероятно-
сти налоговой проверки и размеров штрафов.  

Рациональный выбор осуществляется ме-
жду двумя вариантами действий:  

1) задекларировать полностью фактиче-
ский доход (W);  

2) показать доход, меньший фактическо-
го (X).  

Второй вариант может принести выгоды 
в случае необнаружения контролирующими 
органами занижения дохода. То есть, ожидае-
мые выгоды (в авторской номинации – полез-
ность, U) напрямую зависят от дохода и об-
ратно – от вероятности проверки и размеров 
штрафов.  

Эту зависимость М. Аллингем и А. Сан-
дмо вывели в модели ожидаемой полезности: 

E [U] = (1 – p) U (W – θX) +  
+ pU (W – θX – π (W – X)), 

где θ – ставка налога; p – вероятность провер-
ки; π – размер штрафов. 

Согласно выведенной статической моде-
ли выбора налогоплательщика, если ожидае-
мая выгода – величина положительная, то на-
логоплательщик выберет уклонение от налого-
вых обязательств. Однако эмпирические дан-
ные идут в противоречие с данной теорией, что 
объясняет специфика модели, выражающаяся 
в ограниченности учета факторов налогового 
поведения (только экономические), в сущест-
венном упрощении реальных условий (игно-
рируется отклонение субъективных оценок ве-
роятности проверок, размеров штрафов от фор-
мальных правил). При этом построенная модель 
признана классической и стала одновременно 
и основой, и стимулом для дальнейших науч-
ных изысканий в данной предметной области. 

Последователи теории сдерживания для 
более корректного учета действительных усло-
вий принятия решения при выборе налогопла-
тельщика в дальнейшем развивали базовую мо-
дель через включение различных переменных. 
В качестве таковых выступали: налоговые сти-

мулы, издержки на налоговую оптимизацию, 
пересмотр оценки вероятности контроля (от 
объективного значения показателя к субъектив-
ной оценке вероятности – собственное убеж-
дение налогоплательщика о высоких шансах 
проверки при занижении им налоговых обяза-
тельств). 

Именно теория сдерживания является 
теоретическим базисом стратегии налогового 
контроля, получившей название стратегии 
принуждения. Здесь принуждение реализуется 
через санкции, штрафы, проверки (иначе – 
экономические инструменты). 

В данной стратегии главным мотиваци-
онным инструментом выступает экономиче-
ское сдерживание от уклонения исполнения 
налоговых обязательств. Ориентируясь на ра-
циональный выбор экономических субъектов, 
на сопоставление ими ожидаемых выгод и по-
терь при уклонении от уплаты налогов, стра-
тегия принуждения реализуется через систему 
мотиваций для экономических субъектов: вы-
сокий уровень вероятности проверок (тоталь-
ный контроль), высокий уровень ответствен-
ности (большие штрафы, арест имущества, 
уголовная ответственность).  

Стратегия принуждения предполагает 
сдерживание несоблюдения налоговых норм 
субъектами налогообложения мерами прину-
дительного и карательного характера. Всеобъ-
емлющий акцент на экономические факторы 
налогового поведения обусловливает ограни-
ченность (пределы) стратегии принуждения. 

Нейтрализовать данный недостаток по-
зволяют стратегии, основанные на бихевиори-
стской (поведенческой) теории. Основу этой 
теории составляет признание неполной рацио-
нальности экономических субъектов в резуль-
тате влияния многих факторов и ограничений: 
социальных, психологических, неврологиче-
ских и иных. В реальных условиях нет иде-
ально рационального человека. Психические, 
интеллектуальные, культурные и иные осо-
бенности людей не позволяют им рационали-
зировать полностью свой выбор в налоговом 
соблюдении.  

Бихевиоризм, признавая многообразие по-
веденческого реагирования на налогообложе-
ние, включает внеэкономические факторы на-
логового соблюдения, учитывает множество 
переменных из психологии, социологии, поли-
тологии, в частности нравственные ценности, 
образование, культуру, восприятие справед-
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ливости налогообложения, доверие к государ-
ству и налоговым органам и др. [4]. В альтер-
нативу теории экономического сдерживания 
поведенческие концепции объясняют налого-
вое соблюдение сдерживающими социальны-
ми нормами, моралью, культурой, доверием 
власти и т. п. Перечисленные факторы допол-
няют инструментарий государственной поли-
тики в области соблюдения налогового зако-
нодательства кроме мер принуждения. Профес-
сор Уральского экономического университета 
В.П. Иваницкий отмечает, что в настоящее вре-
мя наблюдается поступательное расширение 
научных представлений о разнообразии в мо-
тивациях экономических субъектов, что обес-
печивает переход к «гуманистическому» пред-
ставлению человека в экономике [16]. Ученые 
Северо-Кавказского федерального универси-
тета подтверждают это своими исследования-
ми изменения налогового поведения на фоне 
трансформации налогового контроля [17]. 

Стратегия сервиса, как разновидность 
стратегии налогового контроля, базируется на 
поведенческой теории, не игнорируя и теорию 
сдерживания. Указанное сочетание теоретиче-
ской основы предоставляет возможность гене-
рировать в стратегии налогового контроля од-
новременно и принуждение, и иные цели, за-
дачи, вытекающие из учитываемых факторов 
налогового поведения для наилучшего воздей-
ствия на отношение субъектов к налоговому 
соблюдению с учетом многоаспектной специ-
фики человека. Акцент на учет психологиче-
ских факторов позволяет через стратегию сер-
виса формировать у всё большего числа нало-
гоплательщиков положительное отношение к 
налоговым органам, к власти. 

Следующая теоретическая концепция для 
стратегии налогового контроля – теория сиг-
налов. Согласно данной теории, именно сиг-
налы о восприятии другими лицами, а не нор-
мы поведения обусловливают поведение эко-
номических субъектов в налоговых отноше-
ниях [7]. Человек добровольно подчиняется 
поступающему к нему сигналу «приемлемого 
социального поведения». Государство, в лице 
налоговых органов или иных субъектов, вы-
ступает источником сигнала (сигнализатором), 
мотивирующим налоговое соблюдение.  

Теория сигналов выделяет мнение эконо-
мических субъектов о силе, возможностях на-
логовых органов как ключевого фактора нало-
гового соблюдения. В данной теории не веро-

ятность контроля (как в теории сдерживания), 
а репутация силы налогового контроля упол-
номоченных органов является движущим мо-
тивом для налогового соблюдения. Налоговое 
поведение рассматривается в динамической 
системе, включающей множество различных 
взаимодействий с обратной связью на основе 
присутствия двухсторонней информационной 
асимметрии: налогоплательщики, зная свои 
фактические доходы, не обладают знанием ре-
альной силы контролирующих органов, а на-
логовые органы, зная свою реальную силу на-
логового контроля, не знают фактических до-
ходов налогоплательщиков.  

Теория сигналов стала основой для стра-
тегии доверия в государственном налоговом 
контроле. Высокая репутация эффективности 
налогового контроля уполномоченных орга-
нов при взаимодействии налоговых органов с 
экономическими субъектами последними оце-
нивается как сила государства и представляю-
щих его органов.  

Поскольку данная теория подтверждена 
экспериментальными данными воздействия до-
верия, рассматриваемого как «социальный ка-
питал», на макроэкономические показатели от-
дельных стран, использование сигналов нельзя 
игнорировать при формировании стратегии го-
сударственного налогового контроля.  

Учитывая множественность факторов, 
оказывающих влияние на принятие решений 
субъектами налогообложения, автором ранее 
обоснован подход комплексного сочетания 
различных стратегий (принуждения, доверия, 
сервиса) как основы для формирования новой 
стратегии – стратегии партнерства, т. е. бази-
рующейся на продуктивной комбинации санк-
ций и убеждения, просвещения и сотрудни-
чества [18]. Обосновано, что предупреждение 
и партнерство в рамках стратегии налогового 
контроля снижают неопределенность, укреп-
ляют стабильность институциональной струк-
туры, сокращают административные барьеры, 
генерируя не только долговременные позитив-
ные результаты в налоговом соблюдении, но и 
продуктивную основу для бизнеса, производ-
ства, обмена и распределения, формирующих 
экономический рост в целом. 

Идея сочетания различных стратегий была 
выдвинута еще И. Эйрес и Дж. Брейтуэйт как 
принцип гибкого регулирования, как принцип 
продуктивного сочетания санкций и убежде-
ния [19]. Принцип продуктивного сочетания 
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стал базой сначала для стратегии сервиса, в 
дальнейшем – для стратегии доверия. Каждая 
отдельная стратегия ориентирована на соот-
ветствующие категории налогоплательщиков, 
и их сочетание позволяет расширить круг охва-
та регулированием, более эффективно исклю-
чать проявления намеренного и ненамеренно-
го уклонения от налогов. Под партнерством в 
налоговых отношениях следует понимать сис-
тему взаимодействия различных социальных 
субъектов, которая обеспечивает согласование 
и реализацию интересов этих субъектов [20, 
с. 84]. Актуальность последнего обусловлена 
тем, что последовательная демократизация об-

щества в современных условиях требует адек-
ватного реформирования главных финансовых 
общественных отношений – налоговых, как от-
ношений не принуждения, а доверия и парт-
нерства. В.П. Вишневский отмечает, что эко-
номическая сущность налогов в демократиче-
ском обществе выражается не столько в при-
нудительном отчуждении имущества, сколько 
в добровольных платежах за общественные 
блага [21]. 

Наглядная интерпретация теоретическо-
го базиса стратегий государственного налого-
вого контроля может быть представлена в ви-
де схемы. 

 

Стратегия партнерства

Ориентир на комплексное 
сочетание теорий 
экономического и 
неэкономического 

сдерживания. Мотивация 
через продуктивное 

сочетание принуждения, 
сервиса, доверия с акцентом 
на фактор налоговой морали.

Налоговое поведение 
человека объясняется его 

рациональностью, 
ориентиром на 

максимальные выгоды. В 
статической модели 

установлена зависимость 
ожидаемой полезности от 
различных переменных (от 

налоговой ставки, 
вероятности проверки, 
размеров штрафов).

Налоговое поведение 
объясняется неполной 

рациональностью выбора 
человека, а также влиянием 
на него психологических и 

иных факторов 
неэкономического характера 

(образование, культура, 
вероисповедание, 

восприятие справедливости 
налоговой системы и др.).

Налоговое поведение 
субъектов налогообложения 
объясняется не нормами 
социального поведения, а 

сигнализацией (о восприятии 
другими). Не фактическая 

сила, а мнение 
налогоплательшиков о силе 

субъектов налогового 
контроля является ключевым 

фактором налогового 
поведения.

Стратегия принуждения

Основывается на 
рациональном выборе 

экономических субъектов с 
учетом ожидаемой 

полезности. Сдерживание 
реализуется через систему 
экономических мотиваций 

для адресатов норм.

Стратегия сервиса

Базируется на поведенческой 
теории в продуктивном 

сочетании с экономическим 
сдерживанием. Данное 
сочетание генерирует в 
стратегии контроля 
дополнительные 

инструменты мотивации. 

Стратегия доверия

Строится на теории сигналов 
в продуктивном сочетании с 
теорией сдерживания. Новой 

мотивацией выступает 
оценка 

налогоплательщиками 
репутации налоговых 

органов по эффективности  
контроля.
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5. Заключение. Систематизация теоре-
тической основы стратегий государственного 
контроля в налоговой сфере отражает, что к 
настоящему времени теоретический базис по-
лучил развитие на основе теорий налогового 
соответствия, таких как теория сдерживания, 
теория бихевиоризма и теория сигналов. Каж-
дая теория служит основой определенной стра-
тегии налогового контроля – стратегии сдер-
живания (от уклонения) экономического и не-
экономического (в зависимости от инструмен-
тов). Соответственно, каждая стратегия опре-
деляет уникальную совокупность инструмен-
тов воздействия на налоговое поведение, что 
обусловливает ее ограниченность. 

Из представленной выше систематизации 
теоретических концепций стратегий налогово-
го контроля следует выделить следующие важ-
ные моменты:  

1) они имеют сходство в рассмотрении на-
логового соблюдения как системы, в которой 
ключевым элементом являются экономические 
субъекты, а также в учете причинно-следствен-
ных связей для предсказуемости налогового 
поведения;  

2) отличие теоретических концепций –  
в характере движущей силы (мотивационных 
факторов), в уровне сложности концептуаль-
ной системы;  

3) если прежде данные теоретические кон-
цепции конкурировали, то в современных усло-
виях есть понимание необходимости одновре-
менного применения, целенаправленно ориен-
тируясь на определенные категории экономи-
ческих субъектов.  

Таким образом, в условиях актуальности 
поиска стимулов экономического роста, демо-
кратизации и информатизации общества, гло-
бализации экономики, наиболее приоритетным 
теоретическим базисом стратегии государст-
венного налогового контроля следует рассмат-
ривать их комплексное продуктивное сочета-
ние, направленное на предупреждение и устра-
нение максимального круга препятствий в на-
логовом соблюдении, что наглядно отражено 
на схеме. Представленные результаты могут 
служить основой для поиска и выявления но-
вых инструментов влияния на развитие нало-
говых отношений. 
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Аннотация. Транспортная сеть играет значительную роль в развитии регионов, так как 
является одной из основных частей как производственной, так и социальной жизни. Как 
для сбалансированного развития регионов в целом, так и для развития транспортной се-
ти необходим комплексный подход с учетом различных рисков. В статье рассматрива-
ются риски развития транспортной отрасли в регионах, возможность путем снижения 
угроз укрепить межрегиональные взаимодействия с целью создания оптимального, со-
вокупного экономического пространства. Обосновывается необходимость учета риска 
при составлении стратегии регионального развития транспортной системы. Выявляются 
ограничивающие развитие регионов риски пространственного развития транспортной 
отрасли, т. е. неблагоприятные события, способные сдерживать процесс развития ре-
гионов в масштабе страны. Объектом исследования является развитие транспортной 
сети регионов, предметом – риски, замедляющие развитие транспортной сети регионов. 
В ходе исследования были использованы общенаучные методы познания, метод теоре-
тического сравнения, системно-структурный анализ, метод теоретического исследова-
ния. В результате определены характерные риски, сдерживающие развитие транспорт-
ной отрасли в регионах, выявлены причины возникновения угроз, устранение которых 
необходимо предусмотреть при разработке стратегии развития транспортной сети для 
минимизации неблагоприятных ситуаций в российских регионах. 
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Abstract. The transport network plays a significant role in the development of regions, as it is 
one of the main parts of both industrial and social life. Both for the balanced development of 
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proach is necessary, taking into account various risks. The article discusses the risks of de-
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1. Введение. Экономика России относит-
ся к переходному типу и находится в довольно 
сложной ситуации. Это обусловлено, во-пер-
вых, членством России в ВТО, обязывающим 
быть включенной в международный процесс 
разделения труда, а во-вторых, сложной поли-
тической ситуацией, экономическими санк-
циями, требующими большого внимания к раз-
витию промышленности, транспорта и т. д. [1]. 
Процессы глобализации оказывают огромное 
влияние на внутренние изменения в России, а 
внутренние процессы стремятся противосто-
ять возникающим рискам. Российская эконо-
мика целиком и полностью зависит от разви-
тия регионов. Чтобы избежать неравномерно-
сти развития регионов, экономистам при пла-
нировании необходимо особое внимание об-
ращать на риски пространственного развития 
транспортной системы и учитывать их в стра-
тегическом планировании развития админист-
ративных центров и регионов. 

Транспортная сеть играет значительную 
роль в развитии регионов, так как является од-
ной из основных частей как производственной, 
так и социальной жизни. От степени развития 
транспортной системы зависят экономический 
рост и социальная инфраструктура. Доступ-
ность транспорта способствует территориаль-
ному развитию экономики, мобильности пе-
ревозок. Транспорт, как и другие отрасли эко-
номики, подвержен рискам. Чтобы минимизи-
ровать негативные последствия рисков, необ-
ходим тщательный анализ рисков пространст-
венного развития транспорта в регионах. 

Понятие «риск» – многогранно, термин 
произошел от латинского слова risicare, что 
означает «решиться». 

В словаре Вебстера понятие «риск» опи-
сано как опасность, возможность убытка или 
ущерба, т. е. это вероятность наступления ка-
кого-либо неблагоприятного события1. Риск 
часто характеризуют путем описания возмож-
ного события и его последствий или их соче-
тания. Риск часто представляют в виде послед-
ствий возможного события (включая измене-
ния обстоятельств) и соответствующей веро-
ятности2. 

Развитие транспортной сети в регионах 
сталкивается с рисками, которые препятствуют 
ее планомерному развитию. Рассматривая рис-
ки, нельзя не заметить, что уровни риска бы-
вают самыми различными. В экономике суще-
ствует определение уровня приемлемого рис-

ка, или риск-аппетита – величины и вида рис-
ка, которые отрасль считает допустимой для 
достижения необходимого уровня развития. 
Он представляет некий оптимальный уровень 
возможности сдвига от достижения цели, ос-
новного показателя (главного значения). 

Определение риска в научной сфере было 
введено учеными XVIII в. В 1738 г. в научном 
издании Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук было опубликовано исследо-
вание Д. Бернулли «Изложение новой теории 
измерения риска», которое описывает одно из 
многих важнейших результатов как по пробле-
мам риска, так и об особенностях гражданских 
действий в неопределенной, рискованной си-
туации [2]. Социолог Н. Луман рассматривал 
понятие «риск» как «черту социальной дейст-
вительности», проблемы побуждения общест-
ва к действию, основанной на множественном 
количестве «альтернатив», когда выбор чело-
века происходит в период «неопределенности 
будущего» [3]. Ученый дополнил теорию веро-
ятностей методом полезности, преимуществами 
тех или иных исходов действий. С учетом вы-
шеперечисленных трактовок, по нашему мне-
нию, можно сформулировать понятие «риск» 
не только с точки зрения угроз, которые несут 
за собой потери, но и как возможность извлечь 
выгоду в неопределенной ситуации. 

Как отмечалось ранее, риски не только 
мешают достижению конкретных задач, но и 
сдерживают развитие регионов в целом. Ины-
ми словами, риски пространственного разви-
тия представляют собой неблагоприятные со-
бытия, способные сдерживать процесс разви-
тия регионов в масштабе страны. Цель прост-
ранственного развития – создание оптималь-
ной, сбалансированной экономической струк-
туры регионов, позволяющей слаборазвитым 
городам (малонаселенным пунктам) от стадии 
выживания перейти к стадии развития, а мега-
полисам уменьшить производственную, транс-
портную, инфраструктурную нагрузку и обес-
печить низкий уровень возможных издержек 
для отраслей. С точки зрения социального раз-
вития оптимизация транспортной системы по-
зволит населению более комфортно передви-
гаться по территории страны, получать и от-
правлять товары в другие регионы. Развитая 
транспортная сеть повышает конкурентоспо-
собность региона, что ведет к подъему его эко-
номики и улучшает качество жизни населения. 
Именно транспорт дает населению возмож-
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ность свободно перемещаться по стране для 
решения как социальных вопросов, так и про-
изводственных задач. 

Улучшение транспортной системы осу-
ществляется посредством минимизации гло-
бализационных рисков и борьбы с ними. Так-
же путем снижения угроз укрепляются межре-
гиональные взаимодействия с целью создания 
оптимального совокупного экономического 
пространства. 

2. Обзор литературы. Методологическую 
и теоретическую основу исследования соста-
вили труды зарубежных и отечественных авто-
ров, посвященные рискам и развитию транс-
порта. О необходимости совокупного изучения 
понятий «пространственное развитие – про-
странственная стратегия – пространственная 
безопасность – пространственные риски», по-
скольку безопасность развития территорий свя-
зана со снижением и стабилизацией простран-
ственных рисков, говорит В.В. Котилко [4]. 
Исследования в области рисков транспортной 
системы проводили А.Я. Ландсман, Д.К. Кня-
зев, М.И. Федосеева и мн. др. Подробное описа-
ние рисков и классификации их на различных 
видах транспорта представили И.Н. Озеров, 
А.Н. Александров, Л.В. Столбина, О.В. Пан-
филова. Они не только охарактеризовали влия-
ние неблагоприятных ситуаций в транспорт-
ной системе, но и определили территориальные 
подразделения МВД как органы власти, по-
зволяющие минимизировать число транспорт-
ных происшествий [5]. 

Ю.Ф. Мухопад и В.В. Суржик описывают 
особенности Сибири, заключающиеся в вос-
требованности развития определенных видов 
транспорта, таких как автомобильный, речной, 
железнодорожный, авиационный, в том числе 
«экранопланы» [6]. По мнению авторов, раз-
витие данных видов транспорта позволит реа-
лизовать транспортировочную функцию, а так-
же решить социальную проблему отдаленных 
местностей. 

Многие исследователи, такие как А.О. Оси-
пова, М.А. Египко, Д.С. Черняев, В.А. Сазонов, 
Д.Е. Намиот, Ю.Ф. Мухопад, В.В. Суржик, 
Е.Г. Мелюк, А.Л. Лебедев и др., описывают об-
щую структуру транспорта, что немаловажно 
при определении рисков пространственного 
развития. Так, М.А. Египко выделил следую-
щие виды транспорта в России: наземный об-
щественный и автомобильный, воздушный, 
водный, железнодорожный [7]. Эта классифи-

кация заслуживает внимания, поскольку автор 
выделил железнодорожный транспорт в осо-
бую категорию, выявил значительный вклад 
железнодорожных путей в пассажиро- и гру-
зоперевозках. А.О. Осипова сравнивает транс-
портную систему с «центром гравитации стра-
ны». Она выделяет трубопроводный, речной и 
морской виды транспорта по их возможностям 
перевозить специфические грузы в значитель-
ных объемах [8]. Е.Г. Мелюк и А.Л. Лебедев 
описывают транспортную систему с техниче-
ской стороны, а именно демонстрируют «ре-
жимы эксплуатации» транспорта [9], при по-
мощи которых возможно управление передви-
жениями.  

Д.С. Черняев, В.А. Сазонов, Д.Е. Намиот, 
проводя сравнительный анализ двух видов 
транспорта: железнодорожного и морского, – 
выделяют необходимость инноваций, цифро-
вых технологий в транспортной системе, осо-
бое значение уделяют критерию безопасно-
сти [10]. 

Классификацию рисков железнодорожно-
го транспорта рассматривает М.И. Федосеева. 
Она выделяет пять основных групп рисков: 
отраслевые, страновые и региональные, финан-
совые, правовые, риски, связанные с деятель-
ностью [11]. Особое внимание автор уделяет 
крупным инвестиционным потокам как фак-
тору благоприятного развития. Также финан-
совые риски, связанные с реализацией транс-
портных проектов, описывает А.Я. Ландсман. 
Им утверждается зависимость устойчивости 
транспорта от четко разработанных финансово-
кредитных планов. Отклонение от заданных 
инвестиционных, финансовых направлений 
можно расценивать как позитивное, так и не-
гативное влияние на систему транспорта [12].  

Проблемам экономических рисков уделя-
ет внимание Д.К. Князев. Он проводит иссле-
дование автомобильного вида транспорта как 
одного из главных факторов загрязнения ат-
мосферы. К причине такого риска рекоменду-
ется отнести «закономерность функциониро-
вания различных механизмов и систем горо-
дов» [13, с. 1300]. 

Таким образом, рассматривая управление 
региональной экономикой, нельзя не отметить 
транспортную сферу. Социально-экономиче-
ское развитие территорий прежде всего зави-
сит от потенциальных возможностей дивер-
сификации ресурсов, производственной части, 
стабильности внутригосударственной валюты 
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и т. д. От развития транспорта зависит логи-
стическая система перевозок, возможность бес-
перебойного снабжения сырьем предприятий, 
своевременная отгрузка продукции контраген-
там, что играет большую роль в экономическом 
развитии отраслей.  

Транспортная система регионов создает 
не только условия для темпа роста экономики, 
для транспортировки сырья и материалов для 
промышленности, но одновременно способст-
вует увеличению пассажироперевозок. Улуч-
шение транспортного сообщения позволит на-
селению свободно передвигаться по стране. Ре-
гиональные транспортные системы относятся 
к сложным, подверженным внешним и внут-
ренним воздействиям структурам, входящим в 
состав совокупной региональной и простран-
ственной социально-экономической системы. 
В состав транспортной системы входит огром-
ное количество видов и категорий транспорта, 
что естественно влечет за собой всевозмож-
ные риски дальнейшего регионального разви-
тия транспорта. 

3. Гипотеза и методология (теоретиче-
ские основы) исследования. Гипотеза наше-
го анализа: основным препятствием для про-
странственного развития транспорта являются 
неисследованные воздействия рисков – осно-
вана на предположении, что устойчивое раз-
витие транспортной системы имеет место при 
наличии изученного перечня рисков. Проверка 
гипотезы подразумевает выявление и состав-
ление групп рисков, которые в большей мере 
оказывают воздействие на стабильное разви-
тие транспорта на территории страны. 

В качестве анализа были использованы 
эмпирические методы: наблюдение, сравнение, 
измерение, – позволяющие провести исследо-
вание информационных данных во временнóм 
разрезе и проследить основные изменения.  

Информационная основа анализа включа-
ет материалы Федеральной службы государст-
венной статистики, официальные данные Ми-
нистерства транспорта, публикации научно-ис-
следовательских организаций, а также результа-
ты собственных исследований и трудов других 
ученых. В качестве показателей, характеризую-
щих риски на транспорте, были рассмотрены 
данные о дорожно-транспортных происшест-
виях, пострадавших и погибших на транспорте, 
изменение тарифов грузоперевозок, а также 
данные по отдельным населенным пунктам. 

4. Результаты исследования и обсужде-
ние. Транспорт представляет собой систему эко-
номических инфраструктур, соединяющую ма-
гистральный транспорт, энергетику, коммуника-
ционное хозяйство и инженерные сооружения. 

Транспортная система, являющаяся ча-
стью экономической отрасли, позволяет со-
единять между собой отдаленно расположен-
ные территории государства. Высокий уровень 
тесноты межрегиональных связей, гибкость 
соединений и транспортных узлов подразуме-
вают такую же высокую обратную взаимосвязь 
с иными регионами. Развитие транспорта бла-
гоприятно влияет на расширение и увеличение 
торговых внутригосударственных связей, это 
касается также и международного сообщения. 
Кроме того, он способствует миграции населе-
ния – как ежедневной (к месту работы), так и 
к новому месту жительства или месту отдыха. 
Неблагоприятные события (риски), ограничи-
вающие развитие транспортной отрасли, зави-
сят от транспортной системы и ее особенно-
стей, географического расположения региона. 

Проведенный анализ научных работ раз-
личных авторов в области развития региональ-
ной транспортной системы позволяет сформи-
ровать представление об общей классифика-
ции транспорта в России (см. табл.). 

В каждом регионе страны наиболее раз-
виты определенные виды транспорта [6]. Это 
зависит от географического положения, нали-
чия водных ресурсов, развития транспортной 
сети. При этом многие исследователи выска-
зывают мнение о том, что рассмотрение транс-
портной отрасли и тем более формирование 
стратегии пространственного развития транс-
порта не имеет смысла без изучения рисков и 
угроз безопасности.  

Проанализировав труды исследователей, 
можно сгруппировать риски по конкретным 
признакам: ширине охвата (единичные, груп-
повые, системные); уровню (между предпри-
ятиями поставляющими или производящими) 
и масштабу воздействия (воздействующие на 
определенную зону, разрушительные, катаст-
рофические); по причинам возникновения (слу-
чайные, закономерные, циклические); проис-
хождению (внутренние, внешние, смешанные, 
стихийные, специально созданные); срокам 
действия (краткосрочные, среднесрочные, дол-
госрочные); потенциалу преодоления (преодо-
лимые, непреодолимые). 
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Классификация транспорта (сост. по: [7; 8; 14]) 
Transport classification (comp. by: [7; 8; 14]) 

Вид транспорта Критерии классификации 
Наземный • Тип выполняемой работы (грузовой, пассажирский, специальный); 

• назначение (общественный, ведомственный, личный); 
• тип транспортного средства (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 
линии электропередач); 
• тип сообщения (дальний, местный, городской, пригородный, внутрихозяйственный); 
• объект перевозок (вещество, энергия, информация); 
• тип транспортного канала (естественный, искусственный); 
• тип двигателя (паровой, двигатель внутреннего сгорания, электрический); 
• грузоподъемность (малый, средний, большой класс) 

Водный • Назначение (общественный, ведомственный, личный); 
• характер глубинности вод (речной – паром, баржа, речной трамвай; морской – лай-
нер, танкер, сухогруз, ледокол); 
• тип двигателя (паровой, двигатель внутреннего сгорания, электрический); 
• грузоподъемность (малый, средний, большой класс) 

Воздушный • Назначение (пассажирский, грузовой, военный, специальный); 
• тип двигателя (винтовые, турбовинтовые, турбореактивные, реактивные, ракетные); 
• скорость полета (дозвуковые, сверхзвуковые, гиперзвуковые); 
• тип транспортного аппарата (самолет, вертолет, дирижабль, аэростат, планер, воз-
душный шар); 
• способ взлета и посадки (обычные, вертикальные, короткие); 
• условия базирования (сухопутные, гидросамолеты) 

Трубопроводный 
 

• Значимость (магистральные, подводящие, промысловые, местные, для передачи 
документации); 
• вид перекачивания (нефтепровод, нефтепродуктопровод, пульпопровод, газопро-
вод, канализационный); 
• материал труб (металлические, неметаллические); 
• расположение в системе планирования (внутренние, наружные) 

Космический 
 

• Функции (метеорологические, спутники связи, навигационные, научно-исследова-
тельские, разведывательные и оборонные); 
• функция возвращения (возвращаемые, невозвращаемые); 
• режимы работы кораблей (космический корабль, искусственный спутник Земли, 
автоматическая межпланетная станция, спускаемый аппарат, планетоход, орбиталь-
ная станция); 
• тип пилотирования (автоматические, пилотируемые); 
• область использования (суборбитальные, околоземные орбитальные, межпланетные) 

Электронный Каналы связи (теле-, радиосвязь, электросвязь, Интернет) 
 
 
В ходе анализа рисков и методов управле-

ния ими нами были выявлены основные груп-
пы рисков, характерные для транспортной от-
расли в контексте пространственного развития 
территорий: 

• Макроэкономические риски. На развитие 
транспортной отрасли огромное влияние ока-
зывают темпы роста экономики, инвестиции, 
бюджетные вложения. Кризис банковской сис-
темы, изменение статуса инвестиционной при-
влекательности, бюджетный дефицит снижают 
темпы роста транспортной отрасли. При этом 
причиной может являться повышение стои-
мости перевозок, отсутствие складов, удобных 

транспортных развязок, снижение объемов 
перевозок из-за неразвитой инфраструктуры 
транспортной сети3. 

• Геополитические риски. Отношения с 
другими странами и регионами оказывают 
влияние на развитие всех видов транспорта в 
регионах. Сложные политические отношения 
вносят коррективы в транспортную систему. 
Так, ввод санкций со стороны европейских 
стран в отношение поставок товаров в Россию 
привел не только к снижению грузопотока, но 
и недополучению прибыли транспортными 
предприятиями. Транспортной сети пришлось 
вносить корректировки. Ограничения косну-
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лись всех видов транспорта, срочно были про-
думаны новые транспортные распределитель-
ные узлы, что потребовало больших финансо-
вых вложений. Международная обстановка на-
прямую влияет на развитие регионов страны и 
транспортной системы. Ухудшение политиче-
ской обстановки приводит к снижению конку-
рентоспособности транспортной сети, следо-
вательно, затормаживает ее развитие. 

• Экологические и технологические риски. 
Износ транспортного парка и использование 
морально устаревшего оборудования наносят 
вред окружающей среде и могут привести к 
техногенным катастрофам. Большая часть 
транспорта в регионах используется уже за пре-
делами разрешенного срока эксплуатации, что 
замедляет развитие транспортной отрасли. По-
жары, наводнения, различные стихийные бед-
ствия приводят к разрушениям [13], снижают 
привлекательность региона для инвесторов. 
Аварийность транспорта, загрязнение окружаю-
щей среды приводят к экономическим потерям. 
Одним из главных источников загрязнения ат-
мосферы по данным Аналитического центра 
при Правительстве РФ является автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт. За 2018 г. 
выбросы составили 15,3 млн т [15]. Загрязне-
ния от передвижных транспортных средств на-
блюдаются по всей территории страны, с це-
лью регулирования данного риска введены 
нормативно-правовые акты, федеральные зако-
ны, а также приказы надзорных органов, кон-
тролирующих выбросы. 

• Социальные риски. Неэффективная орга-
низация транспортной инфраструктуры регио-
нов, отсутствие их транспортной доступности 
снижают возможности населения в области 
передвижения и отправления грузов. Это при-
водит к отдаленности, застою регионов, демо-
графическому спаду, снижению численности 
населения. В удаленных районах страны от-
сутствуют хорошие дороги, в некоторых насе-
ленных пунктах есть только так называемые 
«летние» и «зимние» дороги. Например, сооб-
щение между Западной и Восточной Якутией 
отсутствует 152 дня в году. Отсутствие моста 
через р. Лену тормозит возможность кругло-
годичного транспортного сообщения внутри 
региона. Строительство моста потребует вло-
жений порядка 83 млрд руб. Но экономиче-
ская и социальная выгода значительно выше. 
В Иркутской области 250 населенных пунктов 

не имеют круглогодичной транспортной свя-
зи. Отсутствие транспортных сетей приводит 
к снижению спроса на пассажирские и грузо-
вые перевозки, нехватке высококвалифициро-
ванных работников и трудовых ресурсов для 
развития промышленности и транспортной 
системы регионов. Особенно остро эта про-
блема стоит относительно труднодоступных 
регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

• Операционные риски. Отсутствие высо-
коквалифицированных кадров в транспортной 
сети регионов, неправильная организация, не-
компетентность персонала приводят к техно-
генным катастрофам, материальным потерям. 
По данным Научного центра безопасности до-
рожного движения МВД России за 2017–
2018 гг., основной причиной аварийности на 
транспорте стало несоблюдение водителями 
правил дорожного движения. За 2017 г. было 
зарегистрировано 103 284 ДТП, в 2018 г. про-
изошел рост числа происшествий до 105 178, 
или на 1,8 %4. В штатном режиме человеческий 
фактор, как причина риска, может быть вызван 
утомляемостью, невнимательностью, недостат-
ком опыта, недостаточным стажем вождения. 

• Тарифные риски, в первую очередь, свя-
заны с повышением цены на топливо, что ве-
дет к росту транспортных тарифов на перевоз-
ки населения и грузов. Снижение доступности 
транспортной сети тормозит развитие как са-
мого региона, так и всей транспортной систе-
мы. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, изменение индекса та-
рифов грузовых перевозок за 2016–2018 гг. 
по всем видам транспорта составило –4,11 %5. 
Однако стоит отметит, что в структуре видов 
транспорта не все тарифы имеют тенденцию к 
снижению. Так, за три года морской транспорт 
увеличил тариф на 20,7 %, внутренний вод-
ный – на 13,5 %, воздушный – на 2,3 %. 

• Риск дорожно-транспортных происше-
ствий. Возникновение аварий в «узких» мес-
тах с однополосным движением приводит к 
блокировке потока транспорта. Помимо этого, 
данный риск имеет социальный характер, вы-
ражающийся в форме пострадавших и погиб-
ших граждан. Ежегодно по стране в дорожно-
транспортных происшествиях погибает около 
12,4 тыс. чел. (статистика представлена на гра-
фике), причинами происшествий служат не-
ровность дорожного покрытия, климатические 
условия, человеческий и иные факторы. 
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Число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

в России за 2016–2018 гг., на 100 тыс. чел. населения 
The number of deaths and injuries in road accidents 

in Russia for 2016-2018, per 100 thousand people of the population 

Изменение показателей числа пострадав-
ших (–0,9) и погибших (–0,6) на 100 тыс. чел. 
населения в сторону снижения за три года го-
ворит об эффективности мер по их регулиро-
ванию, однако такое незначительное уменьше-
ние требует дополнительных решений с целью 
максимальной минимизации риска аварийно-
сти, а также предотвращения смертности, свя-
занной с транспортом. 

• Эпидемиологический риск, спровоциро-
ванный обширным распространением вирус-
ной инфекции, наносит вред здоровью работ-
ников и пассажиров транспорта. Так, панде-
мия COVID-19 привела к ограничениям прак-
тически во всех сферах коммерческой деятель-
ности, в том числе и в пассажиро- и грузопере-
возках. Закрыты частично или полностью гра-
ницы многих государств и регионов. Транс-
портной системе приходится нести дополни-
тельные затраты, связанные с изменением ло-
гистики, с отменой контрактов, с нарушением 
сроков поставок, с отменой транспортного со-
общения и т. п. Уменьшение количества пере-
возок пассажиров и грузов приводит к сниже-
нию прибыли, а следовательно, мешает регио-
нальному развитию транспортной системы. 
При этом следует отметить, что экономические 
последствия, нанесенные коронавирусной ин-
фекцией, еще только предстоит посчитать. 

Таким образом, рисков, препятствующих 
развитию транспорта в регионах, существует 
достаточно много. Исследуя практические ре-
зультаты функционирования транспортной от-
расли, можно отметить, что характерными рис-
ками транспортной системы в регионах явля-
ются: 

– необходимость больших финансовых 
вложений [12]; 

– стремительное устаревание, износ 
транспортных средств; 

– медленное инфраструктурное развитие 
в регионах. 

Также к характерным рискам относятся 
угрозы снижения производственных мощно-
стей, что сказывается на снижении показателя 
грузоперевозок и ограничении роста транс-
портной отрасли [16]. 

Существует такая угроза, связанная с 
«цифровизацией», как недостаточно инфор-
мативное оказание услуг пассажироперевозок, 
которая отражается на показателе перевозки 
пассажиров [10]. Это характерно для авто-
транспорта (автобусы пригородного следова-
ния) и железнодорожного транспорта. 

Относительно грузо- и пассажироперево-
зок в северных регионах страны отмечается не-
достаточная пропускная способность [17]. Та-
кой риск возникает, так как деревообрабаты-
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вающие, металлургические, рудные предпри-
ятия расположены в удалении от основного 
места дальнейшего использования сырья и ма-
териалов. Производственные организации спо-
собны выпускать больше продукции, а транс-
портная сеть не способна доставлять необхо-
димый объем грузов. Слаборазвитая транспорт-
ная сеть в отдельных регионах, завышенные та-
рифы на пассажироперевозки, удаленность ре-
гионов приводят к снижению численности на-
селения, миграции трудовых ресурсов в более 
развитые регионы. Низкая заработная плата в 
транспортной отрасли приводит к переходу 
высококвалифицированных кадров в другие 
отрасли экономики.  

В результате эмпирического анализа мож-
но проследить пространственную концентра-
цию экономической активности центральных 
регионов, расположенных вблизи столицы стра-
ны. В других регионах наблюдается высокий 
уровень межрегионального расхождения пас-
сажиропотока. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики6, темпы мигра-
ции населения в города-миллионники растут 
из года в год. 

Главными причинами возникновения про-
странственной концентрации являются: 

– плотность населения; 
– доступность рынков; 
– плотность диверсификации; 
– отраслевая структура экономики. 
Изменение пассажиропотока в масштабах 

пространственного развития страны поставле-
но в качестве одной из основных задач страте-
гического развития каждого отдельно взятого 
региона в Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 
2025 г.7 Примером на сегодняшний день слу-
жит актуальная стратегия будущего развития 
российских железных дорог – Стратегия раз-
вития железнодорожного транспорта в Рос-
сийской Федерации до 2030 г.8 

Задача транспортного комплекса состоит 
в формировании условий для увеличения и 
создания равномерного, стабильно высокого 
уровня развития транспортной отрасли, кото-
рый способствовал бы при любых переменах в 
потребностях экономики и перевозки граждан 
обеспечить транспортную доступность, сохра-
нить постоянное функционирование всей транс-
портной системы, а также быть подготовлен-
ным к действиям для предотвращения небла-
гоприятных событий и иных видов угроз [18]. 

5. Заключение. При планировании внут-
ренней общегосударственной социально-эко-
номической политики нужно концентриро-
вать внимание на рисках и потенциале, кото-
рые появляются в ходе реализации стратегий 
пространственного развития как на внутрен-
нем, так и на международных рынках. Изуче-
ние рисков требует пристального внимания, 
так как последствием указанных рисков явля-
ется снижение развития транспортной систе-
мы регионов. 

Доступность транспортной системы ре-
гионов способствует социально-экономическо-
му росту не только страны в целом, но и каж-
дого региона. При выработке стратегии разви-
тия транспортной сети руководству регионов 
необходимо составить карту рисков, опреде-
лить методы и механизмы снижения рисков, 
чтобы минимизировать негативные последст-
вия рисков. 

Развитая транспортная сеть регионов спо-
собствует прогрессу в промышленности, соци-
альной сфере, укрепляет экономические связи 
регионов. Пространственное развитие транс-
портной сети с учетом всевозможных рисков, 
затормаживающих развитие, особо значимо в 
связи с необходимостью формирования меж-
территориальных взаимодействий в рамках ин-
новационной деятельности регионов. 
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Аннотация. Киноиндустрия является относительно молодой, но, в то же время, пер-
спективной и непрерывно растущей отраслью мировой экономики с объемом рынка бо-
лее 100 млрд дол. США. Россия является активной участницей мировой киноиндустрии. 
Это обусловлено ростом как кинопроизводства внутри страны, так и потребления про-
дуктов мировой киноиндустрии. Возможность получения высоких доходов, которая со-
провождается не меньшими рисками, вынуждает участников рынка, начиная произво-
дителями и заканчивая потенциальными инвесторами, искать способы снижения рис-
ков вложений в данную отрасль. Вложение осуществляется в фильм как в инвестицион-
ный проект, которому присущи риски, доходность и прочие характеристики любого иного 
инвестиционного проекта. Именно поэтому важно найти способ прогнозирования успеш-
ности данного фильма-проекта в виде прогноза его кассовых сборов как основного ис-
точника доходности. При этом особое значение следует придавать поиску универсаль-
ного инструмента, позволяющего в условиях глобализации предсказывать успешность 
проката той или иной картины не только на территории страны-производителя, но и за 
ее пределами, на территории других государств. В данной работе авторами произведен 
выбор универсального инструмента прогноза кассовых сборов проката как иностранного 
фильма, так и фильма отечественного производства в целях снижения инвестиционных 
рисков от вложений в фильм как в инвестиционный проект. Выбранный по результатам 
проведенного исследования инструмент проверен на практике путем разработки интер-
фейса для его применения в Microsoft Excel и последующего расчета прогнозных значе-
ний кассовых сборов, а затем нахождения погрешности прогноза двух проектов: проката 
зарубежного фильма совместного производства США и Великобритании «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури» на российском кинорынке и фильма отечественного про-
изводства «Лед» на кинорынках России и Китая. 
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Abstract. The film industry is a relatively young, but at the same time, promising and continu-
ously growing branch of the world economy with a market volume of more than 100 billion US 
dollars. Russia is also an active participant in the global film industry. This is due to both the 
growth of film production and the growth of consumption of products of the world film industry. 
The possibility of obtaining high returns, which is accompanied by high risks, makes market 
participants, from producers to potential investors, to look for any ways to reduce the risks of 
investing in this industry. The film as an investment project has its own risks, profitability and 
other characteristics of any other investment project. That is why it is important to find a way to 
predict the success of this film project in the form of a forecast of its box office, as the main 
source of profitability. Because of the globalization process here are also importance of sear-
ching any universal tool for predicting the success of box office not only in the country of origin, 
but also beyond, in the territory of other countries. In this paper, the authors will select a univer-
sal tool for forecasting box office of both foreign films and films of domestic production in order 
to reduce investment risks of investing in the film as an investment project. According to the 
results of the research, the selected tool was tested in practice by creating an interface for its 
application in Microsoft Exel and then calculating the forecast of box office, finding the forecast 
error of two projects: the box office of a foreign film co-produced by the United States and Great 
Britain named "Three billboards on the border of Ebbing, Missouri" in the Russian film market 
and the film produced by Russian company "Ice" in the Russian and Chinese film markets.  
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1. Введение. Кино может быть рассмот-
рено с различных ракурсов. Для экономиста 
кино – это бизнес. В настоящее время кино-
рынок представляет собой высоколиквидную 
отрасль экономики, которая оперирует милли-
ардами долларов ежегодно. Так, объем миро-
вого кинорынка в 2019 г. превысил 100 млрд 
дол. США и демонстрирует растущую тенден-
цию на протяжении последних пяти лет, в том 
числе рынок кинопроката составил 42,5 млрд 
дол. США, и по прогнозам экспертов рынок 
продолжит ставить всё новые рекорды1. Всё 
большее внимание на кинопроизводство об-
ращают государства, видящие значительную 
выгоду от его развития в национальных мас-
штабах и дальнейшей торговле его продукта-
ми на мировом рынке. Но для характеристики 
кинорынка не менее важен показатель затрат 
на производство и дальнейшего проката кино-
картины, который ежегодно непрерывно воз-
растает. Так, в Голливуде увеличение стоимо-
сти фильма на 21 % в год являлось сложившей-
ся практикой с 1972 по 1981 г., и сейчас на-
блюдается рост показателя в пределах 10–15 %. 
Средняя стоимость производства кинокартины 
в Голливуде в настоящее время колеблется в 
районе 100 млн дол. США [1, с. 125–127]. При 
таких значительных затратах на производство 
кинокартины лишь 20 % из выпущенных филь-
мов окупают расходы на их создание и прино-
сят инвесторам прибыль, тогда как 80 % кар-
тин либо приносят незначительную прибыль 
(доходы практически не превышают расходы), 
либо же вовсе несут убытки2. 

Киноиндустрия включает в себя кинопро-
изводство и кинопрокат. Здесь под продуктом 
понимается готовый к прокату фильм. Ключе-
вой особенностью продукта кинобизнеса вы-
ступает его многоразовость. Именно поэтому 
традиционно принято разделять кинорынок на 
две части: первичный (непосредственно пер-
вый выход фильма в прокат, а также его про-
изводство и дистрибьюция) и вторичный (в ос-
новном имеет привязку к франшизе на фильм 
и возможность ее продажи). Как видно, вто-
ричный рынок включает в себя многое, а зна-
чит, ожидаемо, что доход от фильма на вторич-
ном рынке может быть больше. Однако дан-
ное утверждение, по мнению экспертов, отно-
сится лишь к фильмам-блокбастерам3, а блок-
бастером становится не каждый фильм. Зна-
чит, для большинства продуктов кинобизнеса 
основной доход от реализации приходится на 

первичный рынок и представляет собой объем 
кассовых сборов. Именно поэтому, говоря об 
инвестиционных рисках вложений в производ-
ство и прокат фильма, необходимо сконцентри-
роваться на прогнозе кассовых сборов карти-
ны. И, соответственно, чтобы снизить риски от 
вложений в кинопроект, необходимо иметь ин-
струмент прогнозирования его кассовых сбо-
ров с высокой точностью. 

2. Обзор литературы. На сегодняшний 
день работ в области разработки инструмента 
прогноза кассовых сборов проката фильма до-
статочно много. Исследователей можно разде-
лить на две группы: первая говорит о непред-
сказуемости, высокой рискованности вложений 
и невозможности составления точного прогно-
за на доходы киноиндустрии, вторая же, напро-
тив, связывает точность прогноза с имеющейся 
информацией и видом модели, используемой в 
прогнозе. Модели подразделяются на количе-
ственные и качественные (поведенческие). Ко-
личественные модели строятся на основе базы 
данных по отдельным кинопроектам, из кото-
рой выявляются значимые факторы. Затем, ис-
пользуя статистические методы, вычленяется 
зависимая переменная и строится прогноз. Ин-
струментарий данных методов состоит как из 
простых линейных регрессий, так и из слож-
ных моделей с применением нейронных сетей 
[2]. Качественные модели направлены на изу-
чение поведения потребителя.  

Согласно другой классификации модели 
прогноза кассовых сборов кинокартин разде-
ляют в зависимости от факторов, лежащих в 
их основе. Так, моделями «внутренних факто-
ров» являются прогнозы, построенные исходя 
из жанра, актеров, качества фильма, режиссе-
ра и т. д. Модели «внешних факторов» учиты-
вают такие факторы, как дата выхода фильма 
в прокат, реклама, фильмы-конкуренты, ожи-
дания зрителя [3]. Отдельно выделяют работы, 
в которых построение прогноза основано на 
моделях устной рекламы (Buzz, WOM) [4]. Их 
развитие связано прежде всего с возрастаю-
щей ролью сети Интернет в киноиндустрии. 

Значительный вклад в рассмотрение при-
менимости количественных методов для про-
гнозирования кассовых сборов внесли Дж. Мак-
кензи (J. McKenzie) и Дж. Элиашберг (J. Eliash-
berg), ставшие одними из первых ученых, ос-
новательно подошедших к данному вопросу. 
Первый сконцентрировался на экономической 
составляющей, а второй – на маркетинге [5].  
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Дж. Прэг (J. Prag) и Дж. Касавант (J. Casa-
vant) создали регрессионную модель [6], кото-
рая была построена по результатам анализа 
652 кинокартин США с большим количеством 
переменных. Основными выводами после по-
строения модели были:  

 такие переменные, как бюджет, нали-
чие звезд, премий, – значимые факторы;  

 переменная «жанр» значима для филь-
мов, в факторе «жанр» которых указан «боевик» 
или «комедия», для остальных картин – нет;  

 множество переменных не значимы 
вследствие отражения в рекламе информации 
о наличии звезд, премий, бюджете.  

Далее А. Элберс (A. Elberse) и Дж. Эли-
ашберг разработали динамическую модель на 
основе данных проката 164 картин, произве-
денных в 1999 г. и вошедших хотя бы один раз 
в топ-25 фильмов США на кинорынках пяти 
государств (а именно США, Франции, Герма-
нии, Испании и Великобритании) [7]. Особен-
ность модели – это прогноз на основе ежене-
дельных сборов во взаимосвязи с числом эк-
ранов. Переменные в модели были основаны 
только на данных за первую неделю показа. 
Принимая спрос на кинопродукт за функцию 
прогнозируемых кассовых сборов, зависящих 
от числа показов картины в течение недели 
проката, а также используя данные Голливуд-
ской Фондовой биржи (HSX) для расчета кас-
совых сборов первой недели проката и метода 
экспоненциального сглаживания для прогноза 
кассовых сборов начиная со второй недели 
проката и до его окончания, авторы построили 
модель прогноза. Если же рассматривались 
иностранные рынки (отличные от США), то в 
модель включается новая переменная – вре-
менной лаг (разница между датой премьеры 
фильма на иностранном рынке и англоязыч-
ном). В результате было выяснено, что число 
прокатных копий (экранов показа) является 
основным фактором, формирующим кассовые 
сборы. Однако, число экранов зависит от ожи-
даемых доходов кинокартины. Авторы отме-
чают высокую роль устной рекламы, которая 
возрастает после выхода кинокартины в одной 
стране. Отмечается, что рекламная компания 
влияет лишь на первую неделю проката, тогда 
как далее действует «сарафанное радио». Ав-
торы назвали это связью между внутренним и 
внешним рынком. 

А. де Вани (A.S. de Vany) и У.Д. Уоллс 
(W.D. Walls) в своей работе «Оценка влияния 

пиратства фильмов на кассовые сборы» [8] 
использовали статистические распределения 
доходов в качестве базы для анализа спроса  
в кинобизнесе. Исследование основывалось 
на отобранных авторами в выборку 300 кино-
картин 1985–1986 гг., которые находились в 
топ-50 журнала Variety. Особое внимание они 
уделили эффекту информационного каскада, 
на который обращают внимание и отечествен-
ные ученые А.С. Татарников и О.В. Телеева: 
«построенная модель показывает, что распре-
деление дохода развивается рекурсивно во вре-
мя жизненного цикла фильма в кинотеатрах в 
условиях стохастической конкуренции. …По-
лучающиеся распределения нарушают точную 
форму закона Парето, подразумевая автокор-
релированную модель роста доходов, что ин-
терпретируется авторами как возрастающая от-
дача информации» [9, с. 39]. Затем А. де Вани 
и У.Д. Уоллс изучили влияние языка кинокар-
тины на кассовые сборы. Оказалось, что филь-
мы, выпущенные на английском языке, прино-
сят больший доход, нежели фильмы на китай-
ском [10].  

Б. Литман (B. Litman) провел обобщаю-
щее исследование в области прогнозирования 
кассовых сборов и выяснил, что 25 % сово-
купных кассовых сборов поступают в течение 
первых двух недель проката, т. е. построение 
моделей на основе именно этих данных по-
зволит увеличить точность прогноза [11]. 

Поскольку все предыдущие модели были 
основаны на прогнозировании кассовых сбо-
ров уже после выхода картины в прокат, то 
дальнейшие исследования, которые открывали 
новый этап в истории прогнозирования кассо-
вых сборов, были связаны с возможностями 
прогнозирования кассовых сборов на более 
ранних стадиях. Первой работой стало иссле-
дование группы ученых из Колледжа инфор-
мационных систем менеджмента Университе-
та штата Оклахома под руководством Р. Шар-
да (R. Sharda) в 1996 г. [12]. Они создали ней-
ронную сеть, на основании которой можно 
разделить все картины на девять категорий 
(по степени успешности – от «провальной» до 
«блокбастера»). Точность прогноза составила 
свыше 70 %.  

Наконец, отечественные ученые – пред-
ставители Высшей школы экономики – Е. Ан-
типов и Е. Покрышевская также внесли вклад 
в прогноз кассовых сборов. Они отталкивались 
от исследований Р. Шарда и резюмировали, 
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что для увеличения точности прогноза необ-
ходимо выделить несколько типов фильмов и 
скорректировать коэффициенты модели под 
каждую группу. Точность их прогноза также 
составила более 70 %4. 

Рассмотренные количественные методы 
исходили из предпосылки рационального по-
ведения участников кинорынка. Однако, есть 
довольно большая группа исследователей, счи-
тающих, что в киноиндустрии высока доля ин-
туитивного принятия решения, иррациональ-
ности действующих игроков. Так возникает 
следующая группа исследований и методов – 
поведенческие (качественные) модели прогно-
зирования кассовых сборов. 

Качественные модели основаны на изу-
чении поведения потребителя. Нами в статье 
будут рассмотрены только работы по качест-
венному моделированию именно в киноинду-
стрии. Одним из первых трудов по данной те-
матике является работа Дж. Элиашберга, изу-
чившего гедонистическое потребление в аспек-
те получения удовольствия от просмотра кино-
картины. Суть работы заключалась в опросе 
респондентов до и после просмотра картины, 
тем самым прогнозировалось поведение по-
требителя и его желание посмотреть фильм. 
Исходя из желания, формировалась модель, по-
зволяющая спрогнозировать приблизительный 
спрос на ту или иную картину в определенном 
обществе5. Затем следует ряд работ, направлен-
ных на изучение когнитивного процесса при-
нятия решения. Однако, в силу того, что позд-
нее было доказано, что помимо когнитивного 
принятия решения необходимо изучение эмо-
циональных стимулов потребителя в силу его 
разнообразной активности, подробно рассмат-
ривать данные работы мы не будем.  

В 1982 г. М. Холбрук (M.B. Holbrook) и 
Э. Хиршман (E.C. Hirschman) рассмотрели по-
требителей киноиндустрии как субъектов с 
множеством символических и гедонистических 
смысловых кодов [13]. Предполагается, что по-
требители хотят получить удовольствие или же 
отдохнуть, поэтому и приступают к просмотру 
фильма. Отмечается, что на протяжении дли-
тельности фильма настроение потребителя ме-
няется, меняются его эмоции. В свою очередь, 
от эмоций зависит желание потребителя расхо-
довать свои эмоционально-креативные ресур-
сы, трата которых связана и с тратой денеж-
ных средств на просмотр картины, что в даль-
нейшем формирует кассовые сборы картины. 

Так, авторы выдвинули гипотезу о необходи-
мости изучения изменений настроения и эмо-
ций потребителя киноиндустрии для более точ-
ного прогноза кассовых сборов. Потребитель 
выбирает фильм исходя из комбинации эмо-
ций, которые он испытает при его просмотре. 

В. Нараян (V. Narayan), Л. Фовдур 
(L. Fowdur) и В. Кадияли (V. Kadiyali) моде-
лируют спрос на кино в США в зависимости 
от сюжета картины, ключевых слов, которые 
вызывают у человека определенные эмоции. 
Их выявили с помощью латентно-семантиче-
ского анализа (анализ взаимосвязи докумен-
тов с терминами, разработанный учеными из 
Колорадо). В модели учтены «эмоциональные 
атрибуты» (радость, печаль, ужас и т. д.) и 
«эмоциональные параметры» (любовь, гнев, 
страх). Основная суть работы – ранжирование 
фильмов по их эмоциональному содержанию, 
которое вычисляется с помощью слов, которые 
звучат в данных фильмах. Эти слова потреби-
тель видит в трейлере, отзывах кинокритиков, 
комментариях. В результате было выяснено, 
что фильм с комбинацией большего числа эмо-
ций обладает большими кассовыми сборами. 
При этом фильм, содержащий негативные эмо-
ции (гнев, страх и т. д.), успешнее позитивной 
картины. Однако в моменты кризиса потре-
битель выберет позитивный фильм, следова-
тельно, и кассовые сборы его будут выше [14]. 
В целом, модели, учитывающие эмоциональ-
ные факторы, обладают в среднем на 20 % 
меньшей ошибкой прогноза кассовых сборов.  

Группа исследований в области влияния 
устной рекламы или же «сарафанного радио» 
применительно к киноиндустрии заключается 
в построении математической модели, вклю-
чающей одновременно несколько переменных 
из класса «устной рекламы». Так, С. Пай 
(S. Pai) и С. Сиддарт (S. Siddarth) выяснили, что 
вероятность отнесения фильма к классу блок-
бастеров находится в сильной взаимосвязи от 
устной рекламы Buzz [15]. Они, как и множе-
ство других исследователей, строят свой про-
гноз кассовых сборов на основе данных «уст-
ной рекламы» (чаще – в сети Интернет). От-
зывы, рецензии, комментарии делятся на не-
сколько групп, чаще на положительные и от-
рицательные. Затем на основе собранных дан-
ных строятся модели. Основные выводы дан-
ных работ заключаются в том, что кассовые 
сборы коррелируют с отзывами, причем поло-
жительный отзыв оказывает меньшее влияние 
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на кассовые сборы, поскольку для компенсации 
отрицательного отзыва требуется несколько 
положительных (пропорция в разных работах 
отличается). Например, Э. Садиков, А. Пара-
месварян и П. Венетис извлекали всю инфор-
мацию из блогов (отзыв и рейтинг) и на ее ос-
нове составляли прогноз кассовых сборов [16].  

Недостатком всех моделей такого рода 
(построенных лишь на устном радио) является 
высокая ошибка прогноза вследствие недоста-
точного внимания к ряду важных факторов (да-
та выпуска, фильмы-конкуренты и т. д.). Еще 
одним недостатком видится тот факт, что филь-
мы, находящиеся ниже рейтинга 300 самых 
ожидаемых, попросту остаются без достаточ-
ного внимания, отзывов и оценок. Прогноз их 
кассовых сборов становится невозможным без 
учета прочих факторов [17].  

Существует большое количество работ, на-
правленных на анализ влияния размещенных 
в социальной сети Twitter отзывов на фильмы 
на их совокупные кассовые сборы. Помимо со-
циальных сетей источником данных для про-
гноза кассовых сборов методами устной рек-
ламы может послужить и анализ поисковых 
запросов в сети Интернет. Например, известно 
подобное исследование, где кассовые сборы 
представляли собой функцию от количества 
посещений страницы о фильме в «Википедии» 
перед его прокатом. В выборку вошла 321 ки-
нокартина, вышедшая в прокат в США в 
2010 г. Данные собирались за месяц до проката 
картины. Коэффициент корреляции составил 
0,671. Чтобы увеличить его значения, стали 
браться данные за 6 месяцев до выхода филь-
ма в прокат6.  

П. Оментиш (P. Omentisch) составил мо-
дель прогноза кассовых сборов кинофильма от 
проката в мире благодаря технологии машин-
ного обучения и визуального анализа. Модель 
строилась на основе данных сайта IMDb (от-
бирались с помощью уникальной программы), 
Twitter и статистики ссылок [18]. 

Google построил модель прогноза кассо-
вых сборов на основе лишь поисковых запро-
сов. Точность прогноза составила 94 %. В мо-
дели учитывалось количество просмотров трей-
леров, запросов о фильме, число копий. Мо-
дель также была скорректирована для прогно-
за кассовых сборов в первую неделю проката, 
но точность снизилась до 90 %. Недостатком 
модели Google является небольшая выборка 
(99 фильмов) и применимость модели лишь в 

США. Попытки применения данной модели 
для расчета кассовых сборов в России различ-
ными специалистами оказались практически 
провальными (менее 70 % точности) [3]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Итак, существует множество инструментов 
прогноза кассовых сборов. Рассмотренные на-
ми различные типы инструментов имеют как 
преимущества, так и недостатки. В основном 
недостатки возникают в результате отсутствия 
достаточной информации о кинокартинах в 
свободном доступе. Кроме того, нужно пом-
нить, что часто модели строятся под конкрет-
ную страну, с учетом особенностей ее жителей.  

На сегодняшний день Россия является ак-
тивной участницей мировой киноиндустрии. 
Это обусловлено как ростом кинопроизводства 
(с 85 кинокартин в 2007 г. до 168 в 2019 г.), так 
и ростом потребления продуктов мировой ки-
ноиндустрии в стране7. Но особенностью кино-
индустрии в России является относительно бо-
лее высокий риск вложений. В этих условиях 
необходимо грамотно подобрать инструмент 
прогноза кассовых сборов для российского ки-
нобизнеса. Авторы предполагают, что сущест-
вует универсальный (или близкий к нему) ин-
струмент для прогноза кассовых сборов прока-
та как зарубежных, так и отечественных филь-
мов в России с высокой точностью. Идеальным 
итогом стала бы возможность прогнозирова-
ния с помощью такого инструмента кассовых 
сборов проката российского фильма за рубе-
жом, пусть и с некоторой потерей точности. 

Следуя своему предположению, мы сфор-
мировали ряд требований, в соответствии с ко-
торыми будет выбран инструмент прогнозиро-
вания кассовых сборов для российского кино-
бизнеса:  

1. Согласно обзору инструментов прогно-
зирования кассовых сборов, модели, включаю-
щие поведенческие характеристики (содержа-
щие акцент на потребителя киноиндустрии), 
обладают большей точностью прогноза. По-
этому выбор инструмента прогноза кассовых 
сборов для российского кинобизнеса сужается 
до класса моделей, включающих детерминан-
ты поведения. При прогнозе дохода на рынках 
«модной продукции» (куда включался рынок 
киноиндустрии) большей точностью облада-
ют модели, построенные на контекстных дан-
ных [19]. 

2. Второй аспект, который должна учи-
тывать модель прогноза кассовых сборов для 
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российского кинобизнеса, – это момент выхо-
да фильма в прокат. И.В. Неволин провел ана-
лиз распределения кассовых сборов кинокар-
тин от проката в России и вывел ряд законо-
мерностей. Одной из особенностей является вы-
сокий уровень вариативности кассовых сборов 
картины, лучшей в списке вышедших одновре-
менно. Данный факт говорит о целесообразно-
сти включения в модель показателя, отобра-
жающего дату премьеры фильма [20]. 

3. Третьим фактором, влияющим на выбор 
модели, является страна, на базе данных кото-
рой проводилось моделирование. Так, практи-
чески все модели строились на основе анализа 
кассовых сборов фильмов в США. При этом, 
учитывая важность поведения потребителя, для 
России следует выбрать модель, построение 
которой частично или полностью было осно-
вано на данных кассовых сборов в России. 

4. Четвертым параметром выбора модели 
для прогноза кассовых сборов для российско-
го кинобизнеса стал параметр заявленной точ-
ности прогноза. По этому критерию все моде-
ли делятся на три группы: с низкой, средней и 
высокой степенью точности прогноза. Моде-
ли с точностью менее 50 % относятся к первой 
группе и в качестве потенциальных инстру-
ментов прогноза кассовых сборов авторы их 
не рассматривали. Модели с точностью от 50 
до 70 %, вошедшие во вторую группу, и моде-
ли с точностью прогноза свыше 70 % (третья 
группа) принимались во внимание для даль-
нейшего рассмотрения. 

5. Пятый фактор – наличие в модели по-
казателей, отображающих состояние рынка 
кинобизнеса в момент выхода новой картины 
в прокат. Авторы полагают, что кассовые сбо-
ры конкретного фильма находятся в сильной 
зависимости от текущей ситуации на рынке 
(например, при наличии сильного фильма-
конкурента кассовые сборы снижаются). 

6. Отдельно учитывалась возможность 
прогноза с помощью модели кассовых сборов 
за отдельные периоды (совокупные кассовые 
сборы, кассовые сборы за первую неделю про-
ката, за две недели и т. д.). Большинство моде-
лей прогнозирует либо совокупные кассовые 
сборы и не подразумевает прогноз на меньший 
период (нет возможности внесения данных 
только для прогноза недельного дохода кар-
тины), либо кассовые сборы в первую неделю 
проката. Для нас же интересен динамический 
анализ кассовых сборов фильмов для выявле-

ния определенных закономерностей и тенден-
ций в их росте. На практике достаточно часто 
встречается ситуация, когда фильм имеет ста-
тус блокбастера по совокупным кассовым сбо-
рам, однако при рассмотрении отдельных пе-
риодов он может являться также и провальным. 
Данная ситуация не критична, но если она 
будет отображена иначе, и «провальная» по со-
вокупным кассовым сборам картина являлась 
«блокбастером» в определенные периоды, то 
для ее производителя важно детальное рассмот-
рение причин успеха фильма и внесение кор-
ректировок при дальнейших премьерах (изме-
нение рекламы, даты выхода картины и т. д.). 

7. Следующее условие отбора лучшей мо-
дели продиктовано возможностью проверки 
модели на практике. Ряд исследований носит 
закрытый характер и представляет собой мо-
дели, пользование которыми доступно лишь 
ограниченному кругу лиц. Чаще всего они бы-
ли построены по заказу определенных компа-
ний и являются их собственностью и коммер-
ческой тайной.  

8. Отдельно учитывался ряд второстепен-
ных факторов: отзывы о модели, мнение про-
фессионалов киноиндустрии о модели, то, ис-
пользуется ли модель на практике, дата разра-
ботки модели, объем данных, используемый 
для ее построения.  

В итоге отбора по заданным параметрам 
наиболее удачной была признана модель 
Е.А. Педяша, предложенная им в рамках маги-
стерского исследования [21]. Модель включает 
в себя потребительскую детерминанту в виде 
коэффициента imdb rating (рейтинг качества 
фильма, представляющий собой оценку зрите-
ля от 1 до 10), также модель учитывает нацио-
нальные особенности России, включая в себя 
показатель holliday (влияние праздников на 
конкретной неделе проката). В модель заложен 
коэффициент, учитывающий дату выхода филь-
ма в прокат (released week US и released week 
RU), модель также учитывает влияние филь-
мов-конкурентов через «фактор присутствия 
фильмов-конкурентов» на определенной неде-
ле проката. Для построения модели использова-
лись данные о кассовых сборах фильмов в Рос-
сии с 2008 по 2012 г. Заявленная точность про-
гноза модели составила 76 %, что означает ее 
отнесение к классу моделей с высокой точно-
стью прогноза. Модель является динамической 
и позволяет рассчитать предполагаемые кассо-
вые сборы картины на каждой неделе проката. 
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Модель находится в свободном доступе и со-
провождается подробным описанием ее приме-
нения, что позволяет использовать ее в дальней-
шем исследовании. Сравнительно недавнее ее 
появление позволяет сделать вывод о том, что 
модель строилась на основе анализа уже суще-
ствующих работ и учла в себе нюансы, недо- 
статки и преимущества предыдущих. Экспер-
ты области киноиндустрии, в частности сотруд-
ники ООО «Агентство Эффект Бабочки» и ки-
нокомпании «Водород», также высоко оценили 
данную модель, однако результаты ее приме-
нения на практике в свободном доступе мы не 
обнаружили. Положительные отзывы среди 
деятелей киноиндустрии, а также статус авто-
ра модели сыграли решающую роль в призна-
нии данной модели лучшей из исследуемых 
для прогноза кассовых сборов проката кино-
фильмов в России. Но мы должны отметить, 
что Е.А. Педяш рекомендовал использование 
предложенной модели для прогноза кассовых 
сборов проката зарубежных фильмов в России. 

В основе модели прогноза кассовых сбо-
ров Е.А. Педяша лежит модель со случайными 
коэффициентами. Автором была выведена фор-
мула как для расчета совокупных кассовых сбо-
ров проката картины, так и для расчета про-
гнозного значения кассовых сборов на опре-
деленной неделе проката. 

Спрогнозировать совокупные кассовые 
сборы с наибольшей (не менее приемлемой) 
точностью с помощью модели Е.А. Педяша, 
по мнению автора модели, возможно лишь в 
случае «успешного» кинофильма. При этом 
«успешность» кинофильма выявляется по ре-
зультатам проведения прогноза кассовых сбо-
ров кинофильма и его конкурентов на первых 
двух неделях проката картины. С этой целью 
необходимо рассмотреть модель прогноза кас-
совых сборов проката фильма на конкретной 
неделе проката. 

В общем виде динамическая модель про-
гноза кассовых сборов от проката фильма вы-
глядит следующим образом: 
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где i – индекс, порядковый номер фильма; t – 
номер недели нахождения фильма в прокате; 
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 – индекс кассовых сборов фильма 

i на неделе t;  iimdb rating  – рейтинг качества 
фильма i, зрительская оценка по десятибалль-
ной шкале; itcopy  – копии, количество экра-
нов, на которых демонстрировался фильм i на 

неделе t; 
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t

price
av. price

 – индекс цены фильма i на 

неделе t; tholliday  – влияния праздников на 
неделе t; itadvertising  – влияния рекламы 
фильма i на неделе t; 
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 jt j
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j i

copy imdb rating
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×∑ – фактор присутствия 

фильмов-конкурентов j на неделе t; 

  –   i ireleased week US released week RU  – раз-
личия между США и Россией в датах выхода 
фильма i в прокат; α, β, С1, С2, С3, С4, С5, С6, 
С7, С8, – константа, тренд и остальные коэф-
фициенты, отражающие фиксированное влия-
ние соответствующих параметров на кассовые 
сборы всех фильмов; αi и βi – ненаблюдаемые 
случайные компоненты константы и тренда 
кассовых сборов фильма i. 

Дальнейшие расчеты мы провели с по-
мощью программы Microsoft Excel. 

4. Результаты исследования. Сначала мы 
проверили возможности применения выбран-
ной модели прогноза кассовых сборов к про-
изведенному в США фильму, выпущенному в 
прокат в России. В качестве объекта исследо-
вания выбран кинофильм «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури»8. 
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Для удобства рассмотрения результатов 
проведенного прогноза представим все полу-
ченные данные в графической форме и срав-

ним их с фактическими значениями по итогам 
проката кинофильма в России (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз и фактические кассовые сборы проката кинофильма «Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» в России в динамике за шесть уик-эндов, руб. (сост. по: Кинопортал Кинобизнес сегодня – 

все о кино: сеансы, премьеры, новости, кинопрокат. URL: http://www.kinobusiness.com) 

Fig. 1. Forecast and actual box office of the movie "Three billboards outside Ebbing, Missouri" in Russia 
in dynamics for 6 weekends, RUB (comp. by: Kinoportal Kinobiznes segodnya – vse o kino: seansy, 

prem'ery, novosti, kinoprokat, available at: http://www.kinobusiness.com) 

Из приведенного графика видно, что на 
всех уик-эндах проката прогнозное значение 
кассовых сборов не превышает фактическое, 
кроме второго уик-энда, когда число копий 
было максимально, а число копий конкурен-
тов – значительно сократилось. Если говорить 
о совокупных кассовых сборах, то отклонение 
прогнозного значения от фактического оста-
вило 3 568 897,98 руб., а точность – более 
99 %. Итак, выбранная модель обладает доста-
точной точностью прогноза для применения 
на практике и позволяет нам сделать вывод о 
целесообразности применения данного инст-
румента при прогнозе совокупных кассовых 
сборов проката зарубежной картины в России.  

Заметим, что это ожидаемый результат, 
поскольку данный инструмент и был рекомен-
дован автором для использования именно в 
рассмотренной ситуации (прогноз кассовых 
сборов проката зарубежного фильма в России). 
Но мы, напоминаем, искали универсальный 
инструмент. Поэтому далее проверим приме-
нимость модели для прогноза кассовых сборов 
проката отечественного фильма как в России, 
так и за рубежом в ее исходном виде, не внося 
изменения в коэффициенты и набор парамет-
ров, которые были описаны ранее. Единствен-
ное логическое изменение в исходные данные 

модели построения прогноза кассовых сборов 
проката картины в стране Х, которое мы долж-
ны сделать, – это замена переменной «дата вы-
хода картины в прокат в США» на переменную 
«дата выхода картины в прокат в стране Х». 

В качестве объекта исследования выбран 
кинофильм «Лед»9.  

Начнем с проверки возможности исполь-
зования модели Е.А. Педяша для прогнозиро-
вания кассовых сборов от проката российско-
го кинофильма в России. Согласно произве-
денным расчетам, кассовые сборы первой 
недели проката фильма «Лед» составили 
323 293 645,28 руб., а фактические – 
465 743 848 руб.10 Точность прогноза соста-
вила 80,59 %, следовательно, данную модель 
прогноза кассовых сборов можно применять в 
России не только для фильмов иностранного, 
но и отечественного производства. 

Проверим, будет ли соблюден заявлен-
ный в качестве достаточного уровень точно-
сти при прогнозе кассовых сборов проката на 
втором–шестом уик-эндах проката. По резуль-
татам произведенных вычислений был состав-
лен прогноз кассовых сборов проката кино-
фильма «Лед» в России в динамике за шесть 
уик-эндов (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Прогноз и фактические кассовые сборы проката кинофильма «Лед» в России в динамике 

за шесть уик-эндов, руб. (сост. по: Кинопортал Кинобизнес сегодня – все о кино: сеансы, премьеры, 
новости, кинопрокат. URL: http://www.kinobusiness.com) 

Fig. 2. Forecast and actual box office of the movie "Ice" in Russian in dynamics for 6 weekends, RUB 
(comp. by: Kinoportal Kinobiznes segodnya – vse o kino: seansy, prem'ery, novosti, kinoprokat, 

available at: http://www.kinobusiness.com) 

На приведенном графике видно, что все 
прогнозные значения кассовых сборов не пре-
вышают фактические, значит, можно говорить 
об «адекватном» прогнозе, значения которого 
могут служить ориентирами минимальных 
сборов при выборе даты и страны релиза. Но 

вот точность прогноза на разных временных 
промежутках (уик-эндах) проката оказалась 
разной. Расчеты точности прогноза кассовых 
сборов от проката фильма «Лед» в России 
представлены в таблице. 

 
Расчет точности прогноза кассовых сборов фильма «Лед» 

Calculations of the accuracy of the box office forecast of the film "Ice" 

Уик-энд Ошибка модели, руб. Квадратичное отклонение ошибки от прогноза Точность прогноза, %
1 142 450 202,72 0,1941 80,59 
2 40 547 808,00 0,0130 98,70 
3 26 017 084,93 0,0588 94,12 
4 15 575 778,00 5,1340 
5 5 641 322,00 98 527,4765 
6 4 485 740,00 383 876 090 236,8670 

43,77 

 
 
Необходимо отметить достаточно высо-

кую точность (более 70 %) на первых трех уик-
эндах. В чем же причина резкого снижения 
точности прогноза на последующих трех уик-
эндах (в среднем до 43,77 %)? По мнению экс-
пертов – сотрудников кинокомпании «Водо-
род» (производитель фильма) и ООО «Агент-
ство Эффект Бабочки» (прокатчик фильма), – 
в случае проката картины «Лед» имеет место 
множество неожиданных факторов, учесть ко-

торые на этапе составления прогноза было не-
возможно. Например, кассовые сборы карти-
ны значительно возросли в силу запуска акции 
«Сделай предложение девушке с экрана в день 
влюбленных», за счет сарафанного радио, за 
счет провала картины из трилогии «50 оттен-
ков» и т. д. И хотя точность прогноза на этих 
этапах упала ниже минимального требуемого 
уровня (50 %), в данном случае этим фактом 
можно пренебречь, поскольку, во-первых, про-
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гноз используется не с целью расчета точного 
значения кассовых сборов, а для формирова-
ния доказательной базы окупаемости картины 
(для создания фильма привлекалось множест-
во заемных средств на условиях возвратности), 
во-вторых, отклонение позволяет нам опреде-
лить минимальный размер денежного потока. 
Таким образом, наше исследование позволяет 
сделать вывод о том, что модель прогнозиро-
вания кассовых сборов Е.А. Педяша можно 
применять для прогноза кассовых сборов про-
ката в России фильмов не только иностранно-
го, но и отечественного производства. 

И, наконец, необходимо проверить воз-
можность использования модели Е.А. Педяша 
для прогнозирования кассовых сборов от про-
ката российского кинофильма за рубежом. Бы-
ла проанализирована ситуация проката рос-
сийской кинокартины «Лед» в Китае.  

При построении прогноза были произве-
дены следующие корректировки в модели: 

• рассматривалась разница в датах релиза 
не в США, а в Китае и России; 

• при подборе конкурентов использовал-
ся другой источник информации, отличный от 
рейтинга imbd, из-за отсутствия в данном рей-
тинге фильмов, произведенных в Китае, а 
именно рейтинг Douban; 

• цены на билеты принимались равными 
средней цене на билет в Китае; 

• все данные в денежном выражении пе-
реводились в одну валюту, а именно в рубли 
как валюту создателя картины. 

Из-за отсутствия такой же обширной базы 
данных, как в случае с российским или амери-
канским прокатом, нам удалось сделать про-
гноз только совокупных кассовых сборов про-
ката картины «Лед» в Китае. Эта величина со-
ставила 107 664 593,9 руб. Точность прогноза – 
94,5 %. С одной стороны, данный показатель 
являлся достаточным для принятия решения 
об успешном прокате картины в Китае. Однако 
стоит отметить, что полученная высокая точ-
ность прогноза может носить случайный ха-
рактер в силу большого количества допущений 
и отсутствия достоверной точной базы данных 
для построения модели. В данном случае воз-
можно применение модели не как инструмен-
та точного прогноза, а как инструмента, кото-
рый помогает принять решение о релизе филь-
ма в определенной стране (достаточно сопоста-
вить издержки выхода на кинорынок страны 
с прогнозными кассовыми сборами и тем са-

мым понять, будет ли прибыль). Также, исполь-
зуя модель, можно выбрать, в какой конкретно 
день лучше выпустить фильм, чтобы кассовые 
сборы были максимальными из имеющихся 
прогнозных.  

5. Заключение. На основе проведенных 
исследований мы пришли к следующим вы-
водам. 

Модель прогноза кассовых сборов 
Е.А. Педяша обладает достаточным уровнем 
точности для применения при построении про-
гнозов как в динамике для первых шести уик-
эндов, так и при прогнозе совокупных кассо-
вых сборов проката фильма иностранного про-
изводства в России. У модели есть целый ряд 
привлекательных для бизнес-практики свойств: 
высокая точность прогноза; относительно вы-
сокая степень вероятности получения всех не-
обходимых данных; возможность автоматизи-
рованного расчета в Microsoft Office Excel; по-
сле разработки интерфейса модель не требует 
наличия у пользователя особых знаний и на-
выков. Но у инструмента есть и недостатки, к 
которым можно отнести следующее: при про-
гнозе необходимо обладать большим масси-
вом исходных данных не только об анализи-
руемом фильме, но и о его конкурентах; точ-
ность прогноза может значительно снизиться 
при одновременном выходе в прокат несколь-
ких картин с высоким рейтингом и снижением 
числа копий анализируемого фильма; модель 
не учитывает форс-мажорные обстоятельства, 
которые применительно к кинобизнесу слу-
чаются чаще, чем в других секторах; процесс 
подбора фильмов-конкурентов занимает зна-
чительное время в силу большой базы данных 
для анализа и одновременно требует наличия 
грамотного специалиста, способного отобрать 
кинокартины без ошибок. 

Более того, модель может быть примени-
ма и в случае прогноза кассовых сборов про-
ката в России и за рубежом фильма отечест-
венного производства. Данный факт позволяет 
сделать вывод об «универсальности» выбран-
ного инструмента. Однако, точность прогно-
за снижается, что обусловлено тем, что нацио-
нальные особенности зарубежных кинорын-
ков и фильмов отечественного производства 
не учитывались при использовании модели. 
Значит, с целью повышения точности прогно-
за необходимо провести дополнительные ис-
следования, выведя коэффициенты и парамет-
ры модели для каждой конкретной страны или 
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группы стран в зависимости от полученных 
результатов, если говорить о применении рас-
смотренного инструмента в качестве его пер-
воначального назначения (точного прогноза 
кассовых сборов). Но применение модели воз-
можно не только в качестве инструмента точ-
ного прогноза, но и как инструмента, который 
помогает принять решение о релизе фильма в 
определенной стране (достаточно сопоставить 
издержки выхода на кинорынок страны с про-
гнозными кассовыми сборами и тем самым по-
нять, будет ли прибыль от кинопроекта). Так-
же, используя модель, можно выбрать, в какой 
конкретно день лучше выпустить фильм, что-
бы кассовые сборы были максимальными из 
имеющихся прогнозных. В данном случае пря-
мое назначение инструмента – точный прогноз 
кассовых сборов – уходит на второй план, а 
основным является его применение как дока-
зательства окупаемости картины, получения 
прибыли при релизе в том или ином государ-
стве в определенный день.  
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ri-2017.html. 

9 Картина произведена совместно российски-
ми студиями: Телеканал «Россия 1», кинокомпания 
«Водород» и Art Pictures Studio, – режиссер О. Тро-
фимов, сценаристы А. Золотарев и О. Маловичко. 
Возрастная категория – 12+. Бюджет фильма – 
150 млн руб. Общее число копий – 1 515. Даты пре-
мьер: в России и Казахстане – 14 февраля 2018 г., 
в Литве и Эстонии – 16 февраля 2018 г., в Герма-
нии – 18 февраля 2018 г., в Китае – 30 марта 2018 г. 
Прокатчик – WDSSPR. Цифровой релиз картины 
был осуществлен 28 марта 2018 г. компанией Sony 
Pictures Home Entertainment. – КиноПоиск. URL: 
https://www.kinopoisk.ru/film/lyod-2017-900052/. 

10 Кинопортал. Кинобизнес сегодня… 
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Аннотация. В последние годы приобрела популярность концепция устойчивого разви-
тия, которая находит свое воплощение и в управлении проектами. Для развития устойчи-
вого управления проектами актуальной является задача формирования такой проектной 
команды, которая способна обеспечить критерии устойчивости – баланс экономических, 
социальных и экологических показателей и эффектов как в текущем периоде, так и в от-
даленной перспективе. Доказанной в нашем исследовании гипотезой является утверж-
дение, что для устойчивых проектов лучше всего подходят гибкие команды. Однако на-
учная и практическая проблема заключается в том, что отсутствуют рекомендации по 
вопросам компетенций гибкой команды устойчивого проекта. Цель исследования – обос-
нование совокупности компетенций гибкой команды устойчивого проекта и предложение 
способов их формирования. Методами исследования стали функциональный анализ дея-
тельности команд устойчивых проектов и экспертный опрос руководителей проектов. 
Функциональный анализ деятельности проведен в 16 командах проектов 12 предпри-
ятий, в экспертном опросе приняли участие 155 руководителей и специалистов команд 
проектов разных предприятий России. Предложена модель компетенций, обеспечиваю-
щих выполнение как классических функций управления проектами, так и функций команды 
по устойчивому и гибкому управлению проектами. Доказано, что для обеспечения кри-
териев устойчивости проекта члены команды должны обладать такими компетенциями, 
как навыки планирования, контроля и достижения экологических, социальных и эконо-
мических показателей устойчивости, способности оперативно учитывать динамичные 
интересы разных стейкхолдеров, умения управлять проектом в контексте экологической 
и социальной ответственности бизнеса. Также показано влияние на результативность 
проектов таких компетенций, как способности совмещать разные функции, быть взаимо-
заменяемыми членами команды, своевременно и качественно видоизменять свои ком-
петенции под динамичные факторы проектной среды. То есть, доказана роль гибкости 
команды как фактора результативности проекта. Определены основные направления 
формирования этих компетенций с помощью проектных коммуникаций, командообразо-
вания, формирования проектной культуры и проектного мышления, формирования на-
выков устойчивого управления проектами. 
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Abstract. In recent years, the concept of sustainable development has gained popularity, which 
is also reflected in project management. For the development of sustainable project manage-
ment, the task of forming a project team that is able to provide the criteria for sustainability-a 
balance of economic, social and environmental indicators and effects, both in the current pe-
riod of time and in the long term. The hypothesis proved in our study is that flexible teams are 
best suited for sustainable projects. However, the scientific and practical problem is that there 
are no recommendations on the competence of the flexible team of a sustainable project. The 
purpose of the research is to substantiate the set of competencies of a flexible team of a sus-
tainable project and suggest ways to form them. The research methods were a functional ana-
lysis of the activities of sustainable project teams and an expert survey of project managers. 
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Functional analysis of activities was carried out in 16 project teams of 12 enterprises.155 
managers and specialists of project teams of different enterprises in Russia took part in the 
expert survey. A model of competencies that provide both classical project management func-
tions and team functions for sustainable and flexible project management is proposed. It is 
proved that in order to ensure project sustainability criteria, team members must have such 
competencies as planning, monitoring and achieving environmental, social and economic 
indicators of sustainability, the ability to promptly take into account the dynamic interests of 
different stakeholders, and the ability to manage the project in the context of environmental 
and social responsibility of business. It also shows the impact on the effectiveness of projects 
of such competencies as the ability to combine different functions, be interchangeable team 
members, timely and qualitatively modify their competencies to meet the dynamic factors of 
the project environment. In other words, the role of team flexibility as a factor of project per-
formance has been proven. There are defined the main directions of formation of these com-
petencies through project communications, team building, formation of project culture and 
project thinking, and formation of skills for sustainable project management. 

 
 
1. Введение. В последние десятилетия ми-

ровая экономика при поддержке политических 
и общественных движений активно переходит 
к реализации концепции устойчивого разви-
тия. Данная концепция находит отражение во 
всех сферах деятельности предприятий с по-
мощью ориентации на достижение баланса и 
равенства экономических, социальных и эко-
логических результатов развития предприятия, 
их ценности для нынешних и будущих поколе-
ний. Стратегия устойчивости поддерживается 
в проектной деятельности предприятий, что 
проявляется в стремлении руководителей про-
ектов, программ, портфелей проектов придер-
живаться принципов устойчивости на всех ста-
диях управления проектом и во многих функ-
циональных областях проектного менеджмен-
та. Сегодня при инициации проекта, его плани-
ровании и реализации становится нормой об-
ращать внимание не только на экономические 
критерии успешности проекта, но и на соци-
альные и экологические, не только на быстрые 
эффекты, но и на отдаленные результаты от 
проектной деятельности, которые могут на се-
бе испытывать разные поколения людей.  

Такие ориентиры, принципы и критерии 
делают проекты устойчивыми. Устойчивость 
проектной деятельности поддерживается как 
со стороны государств, так и развивающейся 
международной практикой организации эко-
номики и менеджмента предприятий на базе 
стратегии устойчивости. Однако для того, что-
бы проект стал не просто формально, а реаль-
но устойчивым, т. е. помогал достигать балан-
са трех критериев устойчивости и был ориен-
тирован на получение текущих и отдаленных 
результатов для многих стейкхолдеров, тре-
буются определенные команды проектов.  

Речь идет о том, что для устойчивых про-
ектов нужны команды с определенными про-
фессиональными компетенциями. Классиче-
ских проектных компетенций, как показывает 
практика, часто не достаточно. Особенно остро 
стоит проблема дефицита компетенций с по-
зиций выполнения требований устойчивости у 
тех, кто управляет проектами и отдельными 
функциональными областями, например рис-
ками, качеством, персоналом, стейкхолдерами 
проектов. Проблема усиливается тем, что устой-
чивые проекты сегодня реализуются в услови-
ях высокой подвижности факторов проектной 
среды, выраженной неопределенности и неста-
бильности. Это заставляет обращаться к кон-
цепции гибкого управления проектами, для ко-
торого также требуются определенные компе-
тенции. Следовательно, возникает комплексная 
проблема обеспечения устойчивых проектов 
командами профессионалов, способных благо-
даря наличию определенных компетенций дей-
ствовать гибко и с выполнением требований 
устойчивой политики предприятия и его про-
ектов. Острота практической проблемы, с од-
ной стороны, и, как будет показано далее, от-
сутствие предложений по ее решению в эконо-
мической науке, с другой, придают нашему ис-
следованию актуальность и своевременность. 

2. Анализ научной проработанности 
проблемы исследования. Как отмечено ра-
нее, концепция устойчивости в последние де-
сятилетия приобрела статус лидирующей идео-
логии и распространенной практики в эконо-
мике разных стран, включая и Россию. Ей по-
священы исследования и научные публикации, 
раскрывающие вопросы сущности устойчи-
вого развития, принципов и критериев устой-
чивости, оценки и методов достижения высо-
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кого уровня устойчивости. В качестве примера 
приведем работы M. Pislaru, I.V. Herghiligiu, 
I.-B. Robu, E.G. Carayannis, E. Grigoroudis, 
S. Sindakis, Ch. Walter [1; 2].  

Значительно меньше исследований, в ко-
торых концепция устойчивости применяется во 
взаимосвязи с проблематикой проектного ме-
неджмента, например в работах A.G. Silvius, 
M. Kampinga, S. Paniagua, H. Mooi [3]. Отметим 
в качестве примера глубокого раскрытия во-
просов устойчивого управления проектами ра-
боты J. Carboni. Данный ученый и обществен-
ный деятель предлагает способы оценки и фор-
мирования высокого уровня зрелости устой-
чивости в проектах [4].  

В нашем исследовании развивается идея 
об устойчивом управлении проектами. Устой-
чивый проект мы определяем как проект, ори-
ентированный на достижение баланса эконо-
мических, социальных и экологических кри-
териев устойчивости в текущем периоде вре-
мени и в отдаленной перспективе для буду-
щих поколений. Таким проектом необходимо 
особым образом управлять. Требуется на всех 
этапах управления (инициации, планирования, 
организации, контроля и координации, завер-
шения) использовать критерии устойчивости в 
управлении предметной областью проекта, его 
сроками, бюджетом, качеством, рисками и в 
иных функциональных областях проектного 
менеджмента. 

То есть, вопросы устойчивости в проект-
ной деятельности развиваются исследователя-
ми. Но такое направление, как особого типа ко-
манды для устойчивых проектов, оказалось не 
изученным. Открыты для научных дискуссий 
и исследований вопросы о том, какие функции 
и задачи выполняют команды устойчивых 
проектов, какими компетенциями должны об-
ладать команды, как формировать эти компе-
тенции, насколько наличие или отсутствие 
конкретных компетенций может повлиять на 
результаты устойчивого проекта. 

Наше исследование предлагает авторскую 
версию ответов на эти вопросы. Для этого взя-
ты за основу разработки ученых из разных на-
учных сфер и областей: теория и методология 
профессиональных компетенций, управления 
проектами и проектных компетенций, гибкого 
управления проектами. Нами использованы 
трактовки компетенций классического компе-
тентностного подхода, предложенного в рам-
ках управления человеческими ресурсами [5, 

с. 205–221]. Компетенции – это совокупность 
знаний, навыков, умений, мотивации, лично-
стных качеств, демонстрируемая в поведении 
сотрудника и позволяющая ему выполнять ра-
боту на требуемом уровне. 

Для нашего исследования важны разра-
ботки ученых по методологии управления про-
ектами, профессиональным компетенциям ме-
неджера и исполнителей проектов, например 
публикации таких авторов, как А.В. Полков-
ников, М.Ф. Дубовик, А.С. Товб, Г.Л. Ципес, 
В.И. Воропаев, О.А. Клименко, V. Obradovica, 
S. Cicvaric Kostica, Z. Mitrovica, E. Larson [6–
9]. Работы этих и иных авторов позволили за-
ложить в основу нашего исследования тезис о 
том, что качество человеческих ресурсов имеет 
значение для успешности проекта, для обес-
печения этого качества требуется профессио-
нальное управление командой проекта. Опи-
санию компетенций менеджеров проектов по-
священы профессиональные стандарты по 
проектному управлению. Например, стандарт 
International Competence Baseline (ICB) пред-
ставляет международные требования к компе-
тенции специалистов в области управления 
проектами. Эти компетенции считаются клас-
сическими и актуальными для любых проек-
тов. Мы использовали в своем исследовании 
классические компетенции, но добавили к ним 
компетенции, актуальные для гибких команд 
устойчивых проектов. 

В связи с увеличением степени неопреде-
ленности и непредсказуемости проектной сре-
ды приобрел особую популярность гибкий под-
ход к проектному управлению, изложенный в 
работах таких авторов, как S. Boral, C. Khalil, 
V. Fernandez, T. Houy, Y. Gong, M. Cohn, 
Б. Вольфсон, Д.А. Локтионов, В.П. Маслов-
ский [10–15]. Проверяемой в нашем исследо-
вании гипотезой является предположение о 
том, что для устойчивых проектов нужны гиб-
кие команды и гибкое управление. Мы заим-
ствуем описание специфики деятельности ко-
манды гибкого проекта: кросс-функциональ-
ность, необходимость постоянно обменивать-
ся информацией о текущем состоянии проек-
та, произошедших изменениях и корректиров-
ке дальнейших действий членов команды. 

Опираясь на имеющиеся в научной лите-
ратуре подходы и развивая их, нами сформули-
рованы понятия, используемые в исследовании 
и представляющие научную новизну (опреде-
ления данных понятий отсутствуют в науке).  
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Гибкая команда проекта – это такая ко-
манда, которая за короткое время и при мини-
мальных затратах, не останавливая проектные 
работы, способна за счет своего потенциала, 
имеющихся ресурсов переходить на новые 
условия труда, к производству видоизменен-
ного инновационного продукта или услуги, 
осваивать новые технологии проектных ра-
бот под влиянием динамики факторов среды. 
Основной чертой гибкой команды является 
кросс-функциональность, т. е. способность 
быстро и качественно переходить к совмеще-
нию многих функций и проектных ролей, осу-
ществлять взаимозаменяемость внутри коман-
ды, осваивать новые функции и гибко их адап-
тировать к имеющейся структуре функций. 

Гибкие профессиональные компетен-
ции – это совокупность легко и быстро адапти-
руемых к внешним условиям, развиваемых, со-
четаемых и перестраиваемых по своей струк-
туре знаний, навыков, умений, способностей, 
мотивации, ценностей, личностных качеств 
человеческих ресурсов команды проекта. Дру-
гими словами, это те компетенции, которые 
важны для придания гибкости команде и для 
успешной работы этой команды в условиях 
гибкого управления проектом.  

Подтвержденной с помощью исследова-
ния гипотезой является положение о том, что 
для достижения критериев устойчивости ко-
манда должна быть гибкой. Это связано с тем, 
что достижение устойчивости обеспечивается 
благодаря постоянным коммуникациям со 
стейкхолдерами, анализом динамики внешней 
среды и эффективной адаптации команды к 
меняющимся факторам. 

3. Цель, методология и методы иссле-
дования. В соответствии с обозначенной про-
блемой цель исследования определена следую-
щим образом: обоснование совокупности ком-
петенций гибкой команды устойчивого проек-
та и методов формирования данных компетен-
ций. Для достижения цели сформулированы 
следующие исследовательские вопросы: 

• Должна ли команда устойчивого проек-
та быть гибкой для достижения планируемых 
результатов проектной деятельности? 

• Какими компетенциями должны обла-
дать участники гибкой команды устойчивого 
проекта исходя из выполняемых ею функций 
и работ?  

• Есть ли зависимость между наличием со-
вокупности определенных компетенций гиб-

кой команды и результативностью устойчиво-
го проекта? 

• Какими методами можно формировать 
требуемые компетенции гибкой команды  
устойчивого проекта? 

Объектом исследования являются коман-
ды, участвующие в реализации функций управ-
ления устойчивым проектом, т. е. в планирова-
нии, организации, контроле, координации про-
ектных работ, в управлении временны́ми пара-
метрами, бюджетом, качеством, рисками, ком-
муникациями, закупками и прочим в проекте. 

Для достижения цели и обоснования от-
ветов на исследовательские вопросы выбраны 
методы функционального анализа деятельно-
сти команд устойчивых проектов и экспертно-
го опроса руководителей проектов. 

Функциональный анализ деятельности 
предполагает глубинное исследование выпол-
няемых командой устойчивого проекта функ-
ций и задач. Важно выяснить не просто закре-
пленные в документах проектные работы, а 
фактически выполняемые функции и задачи. 
Для этого использованы на первом этапе ме-
тодика включенного наблюдения, в частности 
фотографии рабочего времени, и на втором эта-
пе – методика экспертных оценок функцио-
нальной деятельности команды проекта. Ме-
тодика фотографии рабочего времени заклю-
чается в фиксировании в специальных блан-
ках в течение всего рабочего дня конкретных 
действий участников команды проекта и про-
должительности времени их выполнения. Для 
фотографии выбираются типичные рабочие 
дни, в которых команда выполняет проектные 
работы. Репрезентативность данных обеспе-
чивается большим количеством проведенных 
наблюдений и соблюдением критериев отбора 
наблюдаемых проектных команд. 

Для подтверждения полученных с помо-
щью методики фотографии рабочего дня дан-
ных на втором этапе дополнительно использо-
ван метод экспертных оценок типичных функ-
ций команды устойчивого проекта. Также этот 
метод помогает выявить нетипичные функции 
и их роль в успешности устойчивого проекта, 
что способствует максимальному учету осо-
бенностей деятельности в устойчивом проек-
те. Методикой стало стандартизированное ин-
тервью эксперта.  

Функциональный анализ деятельности 
проведен в 16 командах устойчивых проектов 
12 предприятий г. Омска. Отбор предприятий 
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проведен по критерию реализации политики 
устойчивости в проектной деятельности. В вы-
борочную совокупность вошли предприятия 
нефтехимической и химической, машинострои-
тельной, строительной, консалтинговой отрас-
лей. Для исследования выбраны команды, реа-
лизующие бизнес-проекты с учетом требова-
ний устойчивости: соблюдение баланса эконо-
мического, социального, экологического кри-
терия устойчивости в текущем периоде и в 
долгосрочной перспективе. Команды имеют 
численность сотрудников: до 10 чел. – 40 %, 
от 11 до 20 чел. – 35 %, от 21 до 30 чел. – 25 %. 
Команды с бóльшим количеством участников 
не исследовались в связи со сложностью про-
ведения фотографии рабочего времени в мно-
гочисленных командах. 

Из состава отобранных для исследова-
ния 16 команд, а также иных команд данных 
12 предприятий были отобраны эксперты. За-
дачами экспертов было подтвердить или опро-
вергнуть важность и типичность включенных 
в список по результатам предыдущего этапа 
функций и задач команды устойчивого проек-
та, при необходимости дополнить этот список; 
подтвердить или опровергнуть гипотезу о не-
обходимости критериев гибкости команды 
устойчивого проекта; сформировать список 
наиболее востребованных и значимых резуль-
татов любого устойчивого проекта, независи-
мо от его размера, вида, отрасли. Критерием 
отбора экспертов стали: стаж работы в устой-
чивых проектах не менее 2 лет, стаж работы в 
любых проектах не менее 4 лет. По этим крите-
риям отобраны и выступили экспертами 52 ру-
ководителя и специалиста команд проектов 
12 предприятий г. Омска.  

На следующем этапе использован метод 
экспертного опроса с целью обоснования мо-
дели компетенций команды устойчивого про-
екта, требуемых для качественного выполне-
ния тех функций и задач, которые были выяв-
лены методом функционального анализа дея-
тельности этих команд. Также с помощью это-
го метода дано обоснование ответов о зависи-
мости между наличием совокупности опреде-
ленных компетенций гибкой команды и ре-
зультативностью устойчивого проекта, о воз-
можных методах формирования компетенций. 
Методикой стала онлайн-анкета. 

С помощью этого метода вовлечено в ис-
следование 155 руководителей и специалистов 

проектов 12 предприятий Омска, ранее обсле-
дованных методом функционального анализа 
деятельности, а также 24 предприятий других 
городов России – Москвы, Екатеринбурга, Тю-
мени, Новосибирска. Расширение состава ре-
гионов было необходимо для повышения ре-
презентативности результатов исследования. 
Репрезентативность обеспечена также тща-
тельным отбором предприятий и экспертов. 
Критерий отбора предприятий: реализация в 
последние 4–6 лет устойчивых проектов. Кри-
терии отбора экспертов: стаж работы в устой-
чивых проектах не менее 2 лет, стаж работы в 
любых проектах – не менее 4 лет. В итоге при-
няли участие в онлайн-анкетировании 155 экс-
пертов. Так как в России пока не многие пред-
приятия обращаются к устойчивому управле-
нию проектами, то используемая в исследова-
нии выборка предприятий и экспертов может 
быть признана достаточной. Исследование про-
ведено в 2019–2020 гг. 

4. Описание результатов исследования. 
Проведенное исследование с помощью метода 
фотографии рабочего времени 16 команд по-
зволило выявить совокупность типичных и 
часто реализуемых функций и задач в устой-
чивых проектах (табл. 1). При этом нами за-
фиксировано, что данные функции выполня-
ются независимо от размера проекта, его типа 
или отраслевой направленности. Все нетипич-
ные функции, неожиданно и (или) редко воз-
никающие задачи, не включены в представ-
ленную совокупность.  

Как показывают данные табл. 1, участни-
ки команды реализуют классические функции 
управления предметной областью проекта, его 
временны́ми параметрами и стоимостью, но их 
доля не велика. Ориентация проекта на соответ-
ствие требованиям устойчивости побуждает ко-
манду выполнять соответствующие задачи по 
достижению баланса экономических, экологи-
ческих и социальных критериев в коротких и 
длинных (стратегических) горизонтах плани-
рования. Эти функции и задачи в табл. 1 пред-
ставлены под номерами 2–6. Исследование по-
зволило зафиксировать функции и задачи (но-
мера 7–10), которые свидетельствуют о важ-
ности постоянной адаптации проекта и его ко-
манды к меняющимся факторам среды. Это вы-
зывает необходимость в гибких методах рабо-
ты в проекте с соответствующим формирова-
нием гибких команд и гибких компетенций. 
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Т а б л и ц а  1. Совокупность типичных функций и задач команды устойчивого проекта 
T a b l e  1. Set of typical functions and tasks of the sustainable project team 

№ Типичные функции и задачи команды устойчивого проекта 
Доля времени выполнения 

функции и задачи в бюджете 
времени рабочего дня, % 

1 Управление работами проекта, его сроками, бюджетом, создавае-
мым продуктом (без учета требований устойчивости) 20 

2 Управление одновременно экономическими, социальными и эко-
логическими рисками проекта 12 

3 Управление качеством результатов проекта с позиций баланса 
экономических, социальных и экологических требований 10 

4 Работа со стейкхолдерами по согласованию интересов и преодо-
лению противоречий и конфликтов 8 

5 Работа с руководителями и специалистами предприятия по согла-
сованию проекта с мероприятиями социальной, экологической 
ответственности бизнеса  

5 

6 Участие в коммуникациях, посвященных стратегическим вопро-
сам своего проекта и иных проектов предприятия 5 

7 Контроль факторов внешней среды проекта, корректировка про-
екта под изменения во внешней среде 10 

8 Возврат к планированию, внесение коррективов в планы по при-
чине динамики требований стейкхолдеров к текущим и перспек-
тивным результатам проекта 

6 

9 Проектные совещания, обсуждения хода проекта, коллективные 
принятия решений в команде 12 

10 Выполнение работ в микрогруппах проекта с временным измене-
нием проектной роли и функционала, коллективных функций, 
«обмен» функциями с участниками команды 

12 

 
 
Опрос экспертов подтвердил значимость 

и распространенность включенных в перечень 
функций и задач команды устойчивого проек-
та. Также эксперты подтвердили гипотезу о 
том, что для успешной реализации устойчиво-
го проекта команда должна обладать призна-
ками гибкости и требуются соответствующие 
гибкие компетенции. 

В соответствии с установленными функ-
циями и задачами команды устойчивого про-
екта был составлен перечень компетенций. Да-
лее с помощью опроса экспертов установлена 
степень необходимости тех или иных компетен-
ций. Анализ полученной информации позво-
лил разработать модель компетенций гибкой 
команды устойчивого проекта, представляю-
щую собой следующие группы компетенций: 

1. Компетенции классических функций 
управления проектами: 

– способности и навыки управления пред-
метной областью проекта; 

– навыки управления временны́ми пара-
метрами проекта; 

– навыки управления стоимостью проекта; 
– умения управлять изменениями проекта. 

2. Компетенции функций устойчивого 
управления проектами: 

– навыки планирования, контроля и дости-
жения экологических, социальных и экономи-
ческих показателей устойчивости; 

– умение управлять одновременно эконо-
мическими, социальными и экологическими 
рисками проекта; 

– мышление, ориентированное на дости-
жение баланса экономических, социальных и 
экологических эффектов; 

– способности оперативно учитывать ди-
намичные интересы разных стейкхолдеров, 
навыки переговоров по согласованию интере-
сов разных групп стейкхолдеров проекта; 

– умения управлять проектом в контексте 
корпоративной экологической и социальной 
ответственности бизнеса;  

– стратегическое мышление, ориентиро-
ванное на достижение долгосрочных эффек-
тов. 

3. Компетенции функций гибкого управ-
ления проектами: 

– способности совмещать разные функ-
ции, быть взаимозаменяемыми членами ко-
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манды, осуществлять обмен проектными ро-
лями и проектными функциями;  

– способности своевременно и качест-
венно видоизменять свои компетенции под 
динамичные факторы проектной среды; 

– навыки оперативного анализа измене-
ний в факторах среды и учета результатов ана-
лиза в принятии решений по изменениям в 
проекте; 

– способности совместно с заказчиком 
уточнять видение результата, корректировать 
процесс выполнения проекта под меняющиеся 
требования заказчика; 

– способность гибко менять, корректиро-
вать планы по проекту; 

– коммуникативные способности – про-
водить собрания команды, обмениваться ин-
формацией по ходу проекта, вести перегово-
ры, строить партнерские отношения, выявлять 
потребности стейкхолдеров и строить страте-
гию коммуникаций с ними; 

– способности эффективно работать в 
условиях рисков, неопределенности, противо-
речий и стресса – выявлять с командой пози-
тивные события и события, требующие вмеша-
тельства, систематически обнаруживать риски 
и устранять их с помощью командных усилий, 
урегулировать конфликты и противоречия. 

Из теории и методологии компетентност-
ного подхода известно, что для доказательства 
правомерности включения в модель тех или 
иных компетенций требуется установить связи 
между наличием компетенций и результатами 
деятельности обладателя этих компетенций. 
Наше исследование позволило эти связи уста-
новить. Данные табл. 2 показывают, что наи-
большая связь, по мнению экспертов, наблю-
дается между показателями успешности и ком-
петенциями устойчивого и гибкого управления 
проектами. Только показатели соблюдения сро-
ков и бюджета зависят больше от классических 
компетенций управления проектами. 

 
Т а б л и ц а  2. Оценка экспертами влияния групп компетенций 

на показатели успешности проекта, % 
T a b l e  2. Experts' assessment of the impact of competence groups on project success indicators, % 

Компетенции 
классического 
управления 

устойчивого 
управления 

гибкого 
управления Показатели успешности проекта 

да час-
тично нет да час-

тично нет да час-
тично нет 

Соблюдение сроков проекта 80 16 4 6 20 74 15 12 73 
Достижение результатов в рамках бюдже-
та проекта 78 18 4 12 34 54 16 14 70 

Достижение экономических, социальных 
и экологических эффектов или отсутствие 
негативных социальных и экологических 
последствий проекта 

14 12 74 52 26 22 17 14 69 

Соответствие результатов проекта страте-
гии предприятия, получение эффектов 
длительного действия 

16 18 66 47 35 18 13 22 65 

Удовлетворенность заказчика, установле-
ние долгосрочных партнерских отношений 15 17 68 46 28 26 41 29 30 

Удовлетворенность команды проекта 13 28 59 50 22 28 67 21 12 
Удовлетворенность других стейкхолдеров, 
позитивная репутация проекта 22 31 47 38 35 27 25 36 29 

 
 
Таким образом, исследование позволило 

доказать гипотезу о важности развития у ко-
манды устойчивого проекта не только класси-
ческих проектных компетенций, но и компе-
тенций для выполнения функций устойчивого 
и гибкого управления проектами.  

Еще одной исследовательской задачей 
стало выяснение вопроса о методах формиро-

вания требуемых компетенций команды устой-
чивого проекта. К наиболее эффективным ме-
тодам формирования значимых для успешно-
сти устойчивых проектов компетенций экспер-
ты отнесли следующие: 

1. Вовлечение участников команды в стра-
тегические сессии, в рабочие группы по фор-
мированию политики социальной и экологи-



С.Н. Апенько, М.А. Романенко 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 2 

45 

ческой ответственности бизнеса, предоставле-
ние условий для участия в коллективном при-
нятии решений по поводу минимизации соци-
альных и экологических рисков проектов. Эту 
группу методов отметили 115 экспертов. 

2. Ролевое построение команды проекта 
и создание условий для того, чтобы участники 
проектной группы могли совмещать разные ро-
ли, заменять друг друга по ролевому функцио-
налу, осваивать новые проектные роли. Груп-
пу методов назвали 112 экспертов. 

3. Развитие практик эффективных комму-
никаций внутри команды проекта, например 
систематических проектных совещаний, орга-
низация ретроспективного анализа хода про-
екта, организация сессий с участием разных 
стейкхолдеров проектов и иные. Группу мето-
дов назвали 98 экспертов. 

4. Формирование внутрикомандной про-
ектной культуры, что предполагает создание и 
поддержание ценностей и норм поведения, на-
правленных на открытые коммуникации, парт-
нерские отношения, клиентоориентированность, 
учет интересов стейкхолдеров проекта, посто-
янный личностный рост и развитие участни-
ков команды проекта. Группу методов назвали 
87 экспертов. 

5. Заключение. Подводя итоги исследо-
вания, подчеркнем его результаты и новизну. 
Исследование позволило обосновать модель 
компетенций команды на основе выявленных 
функций и задач, реализуемых в устойчивом 
проекте. Установлены зависимости между на-
личием компетенций и показателями результа-
тивности устойчивого проекта. Доказана роль 
гибкости команды как фактора результатив-
ности проекта. Определены основные направ-
ления формирования компетенций с помощью 
проектных коммуникаций, командообразова-
ния, формирования проектной культуры и про-
ектного мышления, формирования навыков 
устойчивого управления проектами.  

Новизна представлена совокупностью не 
имеющих аналогов в научных публикациях мо-
делей компетенций и способов их формирова-
ния в системе устойчивого управления проек-
тами. Получили развитие понятия гибкости 
команды, гибких компетенций команды устой-
чивого проекта. Результаты исследования по-
могут предприятиям, реализующим устойчи-
вые проекты, более подготовлено подойти к 
формированию команд с учетом требуемых для 
проектов компетенций. 
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Аннотация. Исследование вопросов моделирования управленческой деятельности не 
перестает оставаться актуальным в силу ряда причин: необходимость обеспечения ин-
формационной определенности при принятии управленческих решений (управление рис-
ками); визуализация управленческих процессов с возможностью компиляции и выбора 
оптимальных вариантов решения; ускорение процесса верификации алгоритмов управ-
ления. При этом активное внимание уделяется прежде всего техническим, инструменталь-
ным, программным аспектам моделирования, автоматизации и, в конечном счете, циф-
ровизации управленческой деятельности. Безусловно, такие акценты в исследованиях яв-
ляются обоснованными в силу высокого уровня технологической сложности. Однако за-
служивают не меньшего внимания вопросы описания, формализации, регламентации мо-
делируемого объекта. Внутренняя логика и возможность формализации большинства про-
дуктов, процессов и систем являются объективной предпосылкой для создания их вир-
туальной модели, чего нельзя сказать об управленческой деятельности. Таким образом, 
целью исследования является развитие теоретических и практических аспектов управ-
ленческой деятельности в условиях цифровой трансформации. При этом ключевыми за-
дачами исследования являются следующие: выявление типовых этапов алгоритма управ-
ления (например, создание и выведение на рынок нового продукта); формализация и ви-
зуализация типовых процессов управления посредством условных алгоритмов; назна-
чение и внедрение инструментов цифровизации в алгоритмические цепочки управления. В 
качестве методов исследования применены следующие: теоретические (анализ, моде-
лирование) и эмпирические (наблюдение, оценка источников информации). Основным 
научным результатом исследования выступают прототипы цифровых двойников стан-
дартных управленческих процессов. Областью применения является управление хозяй-
ствующими субъектами различной отраслевой принадлежности с обоснованием инфор-
мационного обеспечения принятия управленческих решений в условиях цифровизации. 
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Abstract. The study of management modeling issues continues to be relevant for a number of 
reasons: the need to provide information certainty when making management decisions (risk 
management); visualization of management processes with the ability to compile and select 
optimal solutions; acceleration of the verification process of management algorithms. At the 
same time, active attention is paid, first of all, to technical, instrumental, and software aspects 
of modeling, automation and, ultimately, digitalization of management activities. Of course, such 
emphasis in research is justified due to the high level of technological complexity. However, the 
issues of description, formalization, and regulation of the modeled object deserve no less att-
ention. Internal logic and the ability to formalize most products, processes, and systems are an 
objective prerequisite for creating their virtual model, which is not true of management activi-
ties. Thus, the aim of the research is to develop theoretical and practical aspects of management 
activities in the context of digital transformation. The key objectives of the study are: identifica-
tion of typical stages of the control algorithm (e.g., the creation and launch of new product); 
and the formalization of the visualization model control processes by means of conditional 
algorithms; application and implementation of the tools of digitalization in an algorithmic chain. 
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The following research methods are used: theoretical (analysis, modeling) and empirical (ob-
servation, evaluation of information sources). The main scientific result of the research are 
prototypes of digital duplicates of standard management processes. The field of application is 
the management of economic entities of various industry affiliations with the justification of 
information support for management decision – making in the conditions of digitalization.  
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1. Введение. Хозяйствующие субъекты 

всегда находятся в зоне высокого экономиче-
ского риска в силу следующих причин: 

– множественность факторов влияния 
внешней и внутренней среды субъектов, при-
нимающих управленческие решения; 

– необходимость учитывать огромные 
объемы динамично меняющейся информации в 
деятельности, а следовательно, в управлении; 

– значительная зависимость от уровня раз-
вития технологий производства и управления; 

– высокий уровень социальной ответст-
венности хозяйствующих субъектов из-за ак-
тивной вовлеченности трудоспособного насе-
ления в общественное производство и т. п. 

Безусловно, в связи с этим важно обеспе-
чить безопасность деятельности, снизить или 
даже нейтрализовать информационную не- 
определенность, являющуюся предпосылкой 
для возникновения рисков [1]. И, по мнению 
автора, с этой задачей поможет эффективно 
справиться такой инструмент, как цифровые 
двойники1, выступающие цифровым отобра-
жением, прототипом реальных процессов, в 
данном случае – управленческих. 

2. Обзор литературы. Степень разрабо-
танности вопросов моделирования и визуали-
зации процессов с целью создания цифровых 
прототипов может быть оценена как низкая по 
причине того, что цифровизация вообще и вне-
дрение конкретных инструментов цифровой 
трансформации в частности являются сверх-
современным явлением.  

В связи с этим можно опираться на иссле-
дования, имеющие базовое теоретическое зна-
чение для определения методологической ос-
новы разработки цифровых прототипов про-
цессов управления как научные предпосылки 
исследуемой сферы.  

Оценка информационных ресурсов для 
формирования цифровой модели управленче-
ской деятельности основана на исследованиях 
научной организации управления (Ф.У. Тейлор, 
А.Г. Черч, А. Файоль, Г. Эмерсон, А.А. Батюш-
ков, М.И. Бухалков, С.В. Малинин, Г.С. Чуба-
ров, Л.А. Трофимова и др.).  

Формирование функциональной модели 
для информационного обеспечения процесса 
управления исследовали Г. Минцберг, Л.Н. Зу-
дина, А.Я. Кибанов, Н.Н. Трусевич, Ю.В. Фро-
лов и др.  

Имитационное моделирование, на прин-
ципах которого строятся цифровые двойни-
ки, разрабатывалось в трудах M. Andersson, 
K.J. Astrom, F. Boudaud, T. Ernst, S. Jahnichen, 
A. Jeandel, M. Klose, S.E. Mattsson и др.  

Непосредственными исследованиями циф-
ровых двойников занимаются преимуществен-
но в последние 5–7 лет (M. Grieves, J. Reid, 
D. Rhodes, A. Parrott, L. Warshaw, А.С. Гонча-
ров, С.Н. Масаев и др.). Однако, следует заме-
тить, что данные исследования проводятся 
прежде всего в плоскости инструментального, 
технического, математического, программно-
го, прикладного срезов. Следовательно, в це-
лях цифровой трансформации управленческой 
деятельности придется довольствоваться лишь 
базовыми разработками для продуктов, произ-
водственных процессов и систем, находя воз-
можности адаптации их под управленческие 
процессы. 

Однако, постоянные, достаточно опера-
тивные, а зачастую и кардинальные изменения 
в современных экономической, политической, 
социальной, технико-технологической сферах 
диктуют необходимость новых исследований 
для накопления значительного массива эмпи-
рических данных, который позволит комплекс-
но оценить потенциал цифровизации для ме-
неджмента [2]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Для построения цифровых двойников управ-
ленческой деятельности необходима предва-
рительная формализация управления, имею-
щего явно выраженные творческие характери-
стики. Для этой цели предполагается формиро-
вание системы прототипов, представляющих 
собой визуальный образ (алгоритм) типовых 
управленческих процессов с назначением на 
каждом этапе процесса того или иного инстру-
мента (технологии) цифровизации – Big Data, 
роботизация, блокчейн, интернет вещей, ис-
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кусственный интеллект (нейросети, машинное 
обучение) и т. п. 

Основные методы исследования – моде-
лирование, наблюдение, сравнение.  

4. Результаты исследования. Как извест-
но, технология цифрового двойника представ-
ляет собой процесс формирования виртуальной 
копии продуктов, систем или процессов, пре-
имущественно производственных.  

Однако такая возможность предоставля-
ется только в том случае, если параметры, эле-
менты моделируемого объекта поддаются опи-
санию, формализации, регламентации, а следо-
вательно, кодификации.  

Относительно товаров, технологических 
процессов не возникает серьезных ограничений 
в оцифровке и создании цифровых двойников. 
Это объясняется тем, что физические (матери-
альные) продукты, системы и процессы могут 
быть сравнительно легко формализованы, опи-
саны, алгоритмизированы и, в конечном итоге, 
кодифицированы в интегрированную модель – 
цифровой двойник.  

Однако в связи с этим могут возникнуть 
сложности с виртуальным моделированием 
управленческих процессов. Традиционно счи-
тается, что управленческая деятельность слабо 
поддается формализации в силу непредска-
зуемости, творческого характера. Но, если сде-
лать смелое предположение, что управленче-
ская деятельность и материальное производст-
во не настолько полярны, как принято считать, 
то и проблема цифровизации хотя бы частич-
но нивелируется.  

Если принять во внимание прежде всего 
факторный подход к определению материаль-
ного производства, фундаментальным поло-
жением становится учет ключевых факторов 
производства: труда, капитала, природных ре-
сурсов, предпринимательских способностей, 
информации и времени. При этом, безусловно, 
решающую роль в целях цифровизации играет 
возможность четкой регламентации производ-
ственной деятельности. Если с аналогичных 
позиций рассматривать управленческую дея-
тельность, то вполне можно найти основания 
для того, чтобы рассматривать эту деятель-
ность как производственную. 

Управленческая деятельность может рас-
сматриваться с позиции равноправного произ-
водственного процесса, использующего в ка-
честве ресурсов информацию, компетенции 
управленческого персонала, а в результате 

управления получая готовый продукт – управ-
ленческие решения и воздействия [3].  

В связи с этим не вызывает сомнений воз-
можность перевода управления, традиционно 
рассматриваемого как творческий, слабо под-
дающийся формализации процесс, в цифровой 
формат, подразумевающий жесткую формали-
зацию и кодификацию.  

Для этой цели необходимо предварительно 
сформировать прототипы стандартных управ-
ленческих процессов для дальнейшей оцифров-
ки и разработки цифровых двойников [4]. Та-
кое прототипирование позволит визуализиро-
вать управленческие алгоритмы в целях даль-
нейшей цифровой трансформации. Также важ-
но заметить, что визуальный прототип позво-
ляет оптимизировать конкретный управленче-
ский процесс последовательными итерациями.  

Например, типовой укрупненный алго-
ритм предложения и продвижения нового про-
дукта можно адаптировать с учетом цифрово-
го прототипирования таким образом, как пред-
ставлено в таблице.  

Предложение нового товара (работы,  
услуги) в любой сфере хозяйственной деятель-
ности является наиболее информационно на-
сыщенным процессом [6]. Поэтому представ-
ленный в таблице пример ценен с точки зре-
ния иллюстрации принципов, применяемых 
для построения прототипа цифрового двойни-
ка любого другого процесса. 

Целесообразность структурного подхода 
к построению прототипа объясняется необхо-
димостью детализации укрупненных этапов 
хода процесса, отражающих логику действий. 
При этом каждый локальный шаг встраивает-
ся в алгоритм как операция (например, 1.1, 
1.2, 2.1), данные (например, 1.3–1.5, 3.1–3.3), 
логический блок (например, 2.11, 5.2) или ре-
зультат (например, 1.6, 2.12, 6).  

Более того, прототип, с одной стороны, 
является моделью, упрощенным, визуальным 
отпечатком реальности. Но, с другой стороны, 
прототипирование нацелено и на диспетчери-
зацию, оптимизацию процесса. На каждом 
этапе хода процесса указывается назначение 
инструмента (технологии) цифровизации [7] 
для дальнейшего перехода к оцифровке про-
тотипа.  

Как видно из примера, активнее всего 
внедряется Big Data2 – технология обработки 
больших объемов данных по принципу «еди-
ного окна». 
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Прототип цифрового двойника предложения нового товара (сост. по: [5, с. 299–304] ) 
The prototype of the digital twin of a new product offer (comp. by: [5, p. 299-304]) 

Ход процесса Цифровые 
инструменты Наполнение Прототип 

1. Генерация новых идей: 
1.1. Анализ нужд потребителей. 
1.2. Оценка активности конкурентов. 
1.3. Систематизация претензий и пред-
ложений потребителя по традицион-
ному товару. 
1.4. Оценка видения потребителями 
нового товара. 
1.5. Обобщение идей по товарам кон-
курентов. 
1.6. Отбор перспективных идей по 
фильтрующим перечням 

Big Data Базы данных:  
– правительственных программ;  
– научных и исследовательских кол-
лективов (в том числе учебных заве-
дений); 
– постоянных покупателей; 
– продавцов-дилеров; 
– конкурентов; 
– рекламных агентств; 
– исследовательского персонала; 
– лицензии прочих фирм; 
– независимых исследователей и т. д. 

Big Data Базы данных: 
– рынков сбыта сопутствующих 
(«параллельных») товаров; 
– патентов сопоставимых товаров; 
– социальных, экономических, поли-
тических, физико-географических и 
иных характеристик территорий по-
тенциального сбыта  

Нейросети Компиляционные возможности. 
Прогнозирование и распознавание 
сигналов рынка 

2. Концепция нового товара и ее 
оценка: 
2.1. Компиляция вариантов реализации 
перспективной идеи. 
2.2. Оценка возможной прибыльности. 
2.3. Выявление конкурентов нового 
товара. 
2.4. Оценка емкости рынка. 
2.5. Оценка капитальных вложений 
(в том числе НИОКР). 
2.6. Оценка уровня патентной защиты 
нового товара. 
2.7. Построение графика этапов работ 
по новому товару. 
2.8. Оценка рисков и мер по управле-
нию ими. 
2.9. Оценка срока окупаемости. 
2.10. Прогноз жизненного цикла ново-
го товара. 
2.11. Выбор приемлемых проектов. 
2.12. Создание установочных партий 
товара 

Блокчейн Выстраивание цепочек информации 
(например, по построению графика 
этапов работ, прогнозированию жиз-
ненного цикла и т. п.)  

Big Data Базы данных: 
– хранилище типовых расчетов за-
трат; 
– эмпирических данных по обороту 
сопоставимых товаров за прошлые 
периоды; 
– хранилище типовых шаблонов про-
гнозов 

3. Экономический анализ: 
3.1. Прогноз затрат на развитие, выход 
и продажу товара. 
3.2. Прогноз объемов оборота. 
3.3. Прогноз прибыли. 
3.4. Анализ неопределенности: 
3.4.1. Оптимистичный. 
3.4.2. Умеренный. 
3.4.3. Пессимистичный Нейросети Прогнозирование и распознавание 

неопределенностей 
Big Data База данных: хранилище шаблонов 

типовых решений для новых компи-
ляций  

3D-печать Опытные образцы товара, упаковки 

4. Разработка продукции: 
4.1. Решение в области конструкции 
товара. 
4.2. Разработка марки. 
4.3. Предложение упаковки Блокчейн Выстраивание цепочек технологиче-

ской информации  
5. Тестирование продукта: 
5.1. Пробная реализация товара малой 
партией. 
5.2. Обратная связь. 
5.3. Внесение изменений 
6. Коммерческая реализация  

Big Data Базы данных: 
– генеральная совокупность и репре-
зентативные точки сбыта; 
– опросы покупателей по характери-
стикам товара; 
– каналы массовых коммуникаций 
для продвижения  
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В связи с этим базовая установка предва-
рительного этапа оцифровки – это выявление 
и систематизация необходимой информации, 
агрегированной в массивы и базы данных. 

Прототипирование позволяет определить 
и предложить те базы данных, которые сфор-
мируются в информационное обеспечение про-
цесса управления. При этом технология Big 
Data позволяет осуществлять охват не выбо-
рочной, следовательно, ограниченной по объ-
ему информации, а работать с таким объемом, 
который максимально отражает те или иные 
необходимые для решений сведения. При этом, 
безусловно, массивы данных могут быть из-
быточны для решения тех или иных локаль-
ных задач, но это не замедляет и не значитель-
но усложняет их обработку при реализации но-
вого цифрового инструмента. 

Нейросети позволят обеспечить и ускорить 
процесс прогнозирования на основе эффектив-
ного распознавания сигналов в целях мгно-
венного реагирования на них и превентивного 
риск-менеджмента [8]. Более того, технологи-
ческая реализация принципов работы нейро-
сетей посредством разветвленных алгоритмов 
(по аналогии с работой человеческого мозга, 
сетей нервных клеток живого организма) спо-
собствует компиляции различных вариантов и 
сценариев действий, исходя из заданных усло-
вий. Например, таким образом обеспечивается 
решение транспортных задач для оптимизации 
логистики с помощью нейросетей, также имею-
щих разветвленную структуру. При этом ва-
рианты движения между заданными точками 
возможны по различным траекториям, что мо-
жет быть отражено в сценариях, которые оце-
ниваются по выбранным критериям (напри-
мер, время).  

Блокчейн рассматривается как технология 
выстраивания информационных цепочек, сис-
тематизация и информационное варьирование 
этапов процесса для оптимизации управления 
по времени, расходам, важности, срочности, 
возможностям делегирования, сложности для 
рациональной логистики и т. д. [9]. 

3D-печать выступает имитационным ин-
струментом создания опытного образца или ма-
лой партии для экспериментального изучения 
свойств, эксплуатационных характеристик но-
вого продукта в сравнении с проектными па-
раметрами [10]. При этом появляется возмож-
ность оперативного, сравнительно низкоза-
тратного единичного производства, нацелен-

ного на материализацию технологической идеи 
и, что важнее, выявление латентных особенно-
стей продукта в процессе его опытной эксплуа-
тации. Безусловно, такие технологические ре-
шения способствуют превентивному риск-ме-
неджменту в плане обеспечения качества про-
дукта до его массовой реализации на рынке и, 
соответственно, управления рисками конку-
рентоспособности, имиджа и т. п. 

5. Заключение. Таким образом, исследо-
вание направлено на формирование цифровых 
двойников стандартных управленческих про-
цессов [11], информационного обеспечения 
управленческой деятельности с возможностью 
минимизации экономических рисков хозяйст-
вующих субъектов.  

Построение прототипов цифровых двой-
ников любого продукта, процесса или систе-
мы строится по следующей общей логике: 

– описание моделируемого объекта (про-
дукта, процесса, системы) перечнем элементов, 
параметров, характеристик; 

– визуализация / алгоритмизация логики 
взаимосвязей элементов, параметров, характе-
ристик моделируемого объекта; 

– назначение инструмента цифровизации, 
позволяющего эффективно обеспечить цифро-
вую трансформацию и максимально отразить 
реальный объект в виртуальной модели; 

– построение интегрированной модели 
реального объекта – цифрового двойника. 

Таким образом, цифровизации управлен-
ческой деятельности предшествует подгото-
вительная стадия алгоритмизации типовых 
управленческих процессов. Важно заметить, 
что алгоритмизация управленческой деятель-
ности по аналогии с традиционными произ-
водственными процессами строится на прин-
ципах конвейера. В качестве базы для выявле-
ния стандартных управленческих процессов 
могут выступать стандарты предприятий3, рас-
сматриваемые с позиций адаптации под цели 
управления конкретными хозяйствующими 
субъектами. На основе полученного научного 
результата можно строить имитационные мо-
дели [12] управленческого поведения в целях 
прогнозирования и превентивного реагирова-
ния на различные сочетания условий и факто-
ров влияния.  

 
Примечания 
 1 Подробнее см.: Фролов Е. MES – базис для 

создания «цифрового двойника». URL: https://www. 
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e-xecutive.ru/management/practices/1989564-mes-ba-
zis-dlya-sozdaniya-tsifrovogo-dvoinika. 

2 Как Big Data изменит вашу жизнь URL: https:// 
www.e-xecutive.ru/management/marketing/1989193-
kak-big-data-uzhe-segodnya-menyaet-vashu-zhizn. 

3 См., напр.: Бесплатная документация для 
предприятий и организаций. Планирование произ-
водства. Управление процессами. URL: https:// gost-
ost.ru/stp-planirovanie-proizvodstva/.  
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Аннотация. В контексте современного уровня развития наукоемкой экономики Казах-
стана, характеризующегося огромным дефицитом и разобщенностью научно-исследова-
тельских кадров, недостатком инновационных идей для коммерциализации, концентра-
цией усилий государства и бизнес-сообщества, исследование проблем эффективного фи-
нансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ представля-
ется более чем целесообразным. В Казахстане основной причиной незначительной ре-
зультативности инновационной деятельности является недостаток финансирования на-
учно-исследовательской деятельности, а также низкая эффективность использования в 
научном секторе финансовых ресурсов. Об этом свидетельствуют и официальные ста-
тистические данные (расходы по уровню частного финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в Казахстане на душу населения составляют 
247 дол., а по уровню государственного финансирования – 4 дол., что в сто–двести раз 
меньше по сравнению с ведущими странами мира). В данной работе проведено изуче-
ние примеров реализации финансирования наукоемких производств Казахстана. Реали-
зация данного исследования позволяет выявить наиболее успешный опыт инновацион-
ной деятельности в наукоемких компаниях Казахстана, что делает данную работу акту-
альной. Методология исследования включает следующие методы познания экономиче-
ских явлений и процессов: экономическо-статистический анализ, проведение качествен-
ного анализа на основе анкетирования, интервью и кейс-стади. Проведено анкетирова-
ние 1 155 компаний, по результатам которого проведены 30 интервью, что позволило 
провести корреляционно-регрессионный анализ зависимости факторов, влияющих на 
инновационное развитие наукоемких компаний. Результаты исследования позволяют 
изучить опыт успешных компаний, выявить точки роста. Практическая и теоретическая 
значимость заключается в том, что его основные выводы и рекомендации могут исполь-
зоваться для разработки эффективных стратегий и тактических инструментов иннова-
ционной политики в наукоемких предприятиях. 

Грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020–2022 годы МОН 
РК № АР08052483 «Креативные индустрии: методологические аспекты классификации и количественных измерений 
в Республике Казахстан» в рамках бюджетной программы: 217 «Развитие науки». 
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Abstract. In the context of the current level of development of the knowledge-based economy 
of Kazakhstan, characterized by a huge shortage and dissociation of research personnel, lack 
of innovative ideas for commercialization, the concentration of efforts of the state and the busi-
ness community on researching the problems of effective research and development funding 
seems more than appropriate. In Kazakhstan, the main reason for the low impact of innovation 
is also the lack of funding for research and development, as well as the low efficiency of finan-
cial resources in the scientific sector. This is evidenced by official statistics, as well as the cost 
of private financing of research and development in Kazakhstan per capita is $ 247, and the 
level of state funding is $ 4, which is one hundred or two hundred. times less compared to the 
leading countries of the world. In this paper, the study of examples of the implementation of 
funding of high-tech industries in the regions of Kazakhstan. The implementation of this study 
allows us to identify the most successful experience in implementing innovation activities in 
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high-tech companies in Kazakhstan, which makes this work relevant. The research methodol-
ogy includes such methods of knowledge of economic phenomena and processes: economic 
and statistical analysis, conducting qualitative analysis based on questionnaires, interviews. 
A survey of 1155 companies was conducted, according to the results of which 30 interviews 
were conducted, which made it possible to carry out a correlation-regression analysis of the 
dependence of the factors influencing the innovative development of companies. The research 
results will allow to study the experience of successful companies, to identify growth points, as 
well as provide an opportunity to improve the system of financing high-tech industries. The 
practical and theoretical significance lies in the fact that its main conclusions and recommen-
dations can be used to develop effective strategies and tactical tools of innovation policy in 
high-tech enterprises. 
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1. Введение. Эффективность деятельности 

компаний, основанных на наукоемких произ-
водствах, сегодня определяет качество и дина-
мику развития любой национальной экономи-
ки. Однако, по сравнению с обычными произ-
водственными компаниями, они сталкиваются 
не только с рыночными рисками, но и с риска-
ми, возникающими при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) и осуществлении инновацион-
ной деятельности. По этой причине считается, 
что для наукоемких компаний намного сложнее 
привлечь внешнее финансирование [1], вслед-
ствие чего правительство становится главным 
игроком в их финансировании, достигая соци-
ально желаемого уровня расходов на НИОКР 
посредством прямых и косвенных финансовых 
мер и стимулов. В научной литературе вопрос 
о важности финансирования НИОКР для раз-
вития наукоемких производств неоднократно 
становился предметом рассмотрения. Однако, 
если ранее большее внимание уделялось раз-
работке и оценке отдельных инструментов ин-
новационной политики, то более поздние иссле-
дования показывают растущий интерес к соче-
танию политики, направленной на поддержку 
НИОКР и инноваций со стороны фирм. Отно-
сительно новая концепция управления науко-
емкими производствами отражает растущий 
интерес к различным инструментам финанси-
рования инновационной деятельности. 

В Казахстане на сегодняшний день реа-
лизовано достаточно реформ в области инно-
вационной политики, а также функционируют 
программы по содействию развитию наукоем-
ких производств. Значительное увеличение фи-
нансирования программ позволило многим ин-
новационным компаниям получить доступ к 
государственным грантам и субсидиям в 2003–

2015 гг. Между тем на данном этапе нет пол-
ной ясности относительно эффективности осу-
ществленных государственных инвестиций в 
инновационный сектор страны. Цель нашего 
исследования заключается в изучении влияния 
финансовых ограничений на успешность ин-
новационной деятельности в наукоемких ком-
паниях Казахстана. 

2. Обзор литературы. Исследователи дав-
но утверждают, что для получения конкурент-
ных преимуществ на рынке компаниям необ-
ходимо заниматься инновационной деятельно-
стью [2]. Однако существуют факторы, сдержи-
вающие развитие инновационной деятельно-
сти, к ним относятся нехватка корпоративного 
капитала, неэффективное управление и т. д. 
Поэтому компаниям, занимающимся иннова-
ционной деятельностью и созданием новых 
знаний, необходимо внешнее участие и под-
держка в виде финансовых ресурсов. В эконо-
мической литературе выделяют в основном два 
внешних источника финансирования: субси-
дии со стороны правительства и венчурный ка-
питал. В частности, государственная субсидия 
является политическим инструментом, кото-
рый нацелен на то, чтобы помочь наукоемким 
компаниям осуществлять исследования и раз-
работки [3; 4], в то время как венчурный капи-
тал можно определить как профессионально 
управляемый, выделенный пул, сосредоточен-
ный на акционерном капитале или инвестици-
ях [5]. Более ранние работы отмечают, что фи-
нансирование исследований и разработок за-
висит от размеров наукоемкой компании [6], 
так как правительство и венчурные компании 
зачастую заинтересованы в финансировании 
крупных компаний, у которых имеются основ-
ные средства для предоставления в качестве 
залога. Однако на практике генерация иннова-
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ционных идей и создание новых разработок 
происходят в малых и средних предприятиях. 
Всё это требует совершенствования исследо-
вательских подходов в области инновацион-
ной политики для поддержки финансирова-
ния наукоемкой деятельности. Вмешательст-
во со стороны правительства ограничивается 
рыночными рисками и несовершенством пе-
реливов капитала [7]. В связи с этим необхо-
димы новые методы и механизмы финансиро-
вания научной и инновационной деятельности 
на всех этапах инновационного процесса не-
зависимо от масштабов компании, пересмотр 
традиционных инструментов финансирования 
и более детальное понимание роли государст-
венного сектора (и наднациональных, нацио-
нальных, региональных и местных инициатив 
в области промышленной и инновационной 
политики) в финансировании научной и инно-
вационной деятельности. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Концептуальный анализ современной практи-
ки и изменений последних лет в сфере финан-
сирования НИОКР наукоемких компаний в 
Казахстане требует проведения качественного 
исследования путем анкетирования и прове-
дения глубинного интервью. Разработка ан-
кет, предназначенных исключительно для ис-
следования конкретной проблемы, позволяет 
получить наиболее достоверные результаты 
по сравнению с анализом имеющейся вторич-
ной информации, которые зачастую не затра-
гивают наиболее уязвимые места решаемой 
проблемы.  

Анкета разработана путем тщательного 
и структурированного анализа литературы по 
тематике исследования. При работе в базе 
ScienceDirect за 2012–2018 гг. были отобраны 
132 научные статьи по проблемам финансиро-
вания наукоемких компаний. Анализ источни-
ков показал, что восемь ученых-экономистов 
проводили исследования на основе анкетного 
опроса [8–15]. Наибольший интерес вызвала 
методология исследования, представленная в 
работе Х. Белитз и А. Лейпрас [8], которая ста-
нет основой для разработки анкеты для казах-
станских наукоемких предприятий. Согласно 
методологии исследования, анализ данных 
осуществлен в несколько этапов: 

1. Разработка адаптированной для казах-
станских реалий анкеты. 

2. Проведение двух контактных интервью 
для контроля за качеством составленных во-

просов и оценки времени, необходимого для 
заполнения анкеты. 

3. Выборка респондентов путем исполь-
зования аналитической базы наукоемких 
предприятий Казахстана QazTech Ventures. 

4. Сбор ответов респондентов.  
5. Кодирование данных в Excel и анализ c 

использованием специализированной програм-
мы по эконометрическому анализу SPSS [16]. 

6. Выборка наиболее качественных отве-
тов для проведения интервью. 

7. Разработка кейс-стади на основе наи-
более успешных примеров реализации инно-
ваций.  

Основная гипотеза исследования: наличие 
финансовых ресурсов и проведение затрат на 
НИОКР существенно влияют на успешность 
инновационной деятельности в наукоемких 
компаниях.  

В связи с этим анализ уникальных и ре-
презентативных данных опроса основан на дан-
ных микроуровня, собранных в 2018 г. c по-
мощью платформы «Тестограф». Этот опрос 
был направлен в 1 155 инновационных компа-
ний Казахстана, представленных в аналитиче-
ской базе QazTech Ventures (https://qaztech.vc/). 
Было собрано 120 ответов. Таким образом, 
данные опроса являются достаточно предста-
вительными, учитывая тот факт, что согласно 
данным Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК количество 
организаций (предприятий), осуществлявших 
НИОКР, составляет 386. Анализ анкеты про-
водился с помощью программы «Анализ дан-
ных R».  

Для более детального анализа получен-
ных ответов проведем статистический анализ 
данных через программу SPSS. В связи с тем, 
что анкетные данные должны быть закодиро-
ваны, нами использованы строчные и число-
вые типы кодирования. Наименование вопро-
са было закодировано буквой Q, а порядко-
вый номер вопроса – соответствующей циф-
рой. Строчный тип был использован для во-
просов, содержащих наименование опраши-
ваемой компании, адреса респондентов и кон-
тактные данные. Для остальных вопросов ис-
пользовался числовой тип кодирования, т. е. 
по нарастающей от 0 до 8 в зависимости от 
типа вопроса. 

После кодирования переменные были за-
гружены в программу SPSS для проведения 
корреляционного анализа с целью выявления 
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факторов, влияющих на результативность фи-
нансирования наукоемких компаний.  

4. Результаты исследования. Согласно 
анализу источников финансирования инно-
вационных компаний (график), наибольшая 

часть финансирования осуществлялась за счет 
корпоративного финансирования (38 %) и го-
сударственного финансирования через меха-
низм грантового финансирования и субсидий 
(31 %). 

 

 
Структура источников финансирования анализируемых инновационных компаний, % 

The structure of financing sources of the analyzed innovative companies, %

Анализ опроса показывает положитель-
ное влияние государственного участия в под-
держке инновационной деятельности. Вместе 
с тем можно отметить, что готовность к пере-
ходу к наукоемким производствам на ранних 
стадиях инновационного процесса сталкивает-
ся с такой проблемой, как отсутствие связи 
между наукой и производством. Кроме того, 
по мнению респондентов, не все компании 
осознают необходимость проведения НИОКР 
либо не поддерживают инновационную дея-
тельность внутри компании, предпочитая пе-
редачу этой деятельности на аутсорсинг. 

Проведенный анализ показал, что не все 
переменные могут быть использованы для по-
строения корреляционной модели. Проверку 
прошли следующие показатели (табл. 1): 

• Q3. Каково число сотрудников Вашей 
компании? 

• Q6. Существует ли в Вашей компании 
отдел НИОКР или инноваций? 

• Q9. Проводила ли Ваша компания внут-
ренние исследования и разработки за послед-
ние 3 года? 

• Q22. Как Вы в целом оцениваете эконо-
мическое положение Вашего предприятия 
(фирмы) в настоящее время? 

• Q24. Производит ли Ваша компания рас-
ходы на образование и научные исследования? 

• Q25. Проводите ли Вы совместные ис-
следования с университетами и научными цен-
трами? 

Согласно проведенному корреляционно-
му анализу по Спирмену, можно сделать сле-
дующие выводы:  

– наиболее успешные компании проводи-
ли внутренние исследования и разработки за 
последние 3 года;  

– крупные инновационные компании про-
водят совместные исследования и исследова-
ния с университетами и научными центрами;  

– инновационные компании, имеющие 
отдел НИОКР или инноваций, производят 
больше расходов на образование и научные 
исследования, а также проводят совместные 
исследования с университетами и научными 
центрами; 

– на успешность проведения внутренних 
исследований и разработок оказывают суще-
ственное влияние такие факторы, как наличие 
отдела НИОКР или инноваций и кооперация с 
другими исследовательскими центрами и уни-
верситетами. 
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Т а б л и ц а  1. Корреляционный анализ показателей, 

влияющих на успешность инновационной деятельности, посредством SPSS (N = 120) 
T a b l e  1. Correlation analysis of indicators 

that affect the success of innovation activities using SPSS (N = 120) 
Переменные Q3 Q6 Q9 Q22 Q24 Q25 

Коэффициент корреляции 1,000 –0,019 –0,035 –0,008 –0,096 –0,213* Q3 
Знч. (2-сторон.) – 0,836 0,702 0,933 0,297 0,020 
Коэффициент корреляции –0,019 1,000 0,597** –0,165 0,236** 0,438** Q6 
Знч. (2-сторон.) 0,836 – ,000 0,072 0,010 0,000 
Коэффициент корреляции –0,035 0,597** 1,000 –0,323** 0,144 0,265** Q9 
Знч. (2-сторон.) 0,702 0,000 – 0,000 0,116 0,003 
Коэффициент корреляции –0,008 –0,165 –0,323** 1,000 –0,003 0,070 Q22 
Знч. (2-сторон.) 0,933 0,072 0,000 – 0,976 0,450 
Коэффициент корреляции –0,096 0,236** 0,144 –0,003 1,000 0,442** Q24 
Знч. (2-сторон.) 0,297 0,010 0,116 0,976 – 0,000 
Коэффициент корреляции –0,213* 0,438** 0,265** 0,070 0,442** 1,000 

Коэффици-
ент Спирме-
на (ρ) 

Q25 
Знч. (2-сторон.) 0,020 0,000 0,003 0,450 0,000 – 

___________________ 
Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01  

(2-сторонняя). 
 
 
Далее для того, чтобы более детально 

проанализировать зависимость переменных 
успешности инновационного проекта и метода 
финансирования, был проведен корреляцион-
ный анализ по методу Спирмена. Для построе-
ния модели мы используем следующие пере-
менные, которые, по нашему мнению, оказы-
вают набольшее влияние на успешность инно-
вационной деятельности предприятия. Зави-
симой переменной у нас выступает перемен-
ная Q9: «Проводила ли Ваша компания внут-
ренние исследования и разработки за послед-
ние 3 года?» Независимыми переменными яв-
ляются:  

• Q3. Каково число сотрудников Вашей 
компании?  

• Q4. Если государство является одним из 
собственников Вашей компании, укажите, по-
жалуйста, долю в процентах или выберите ин-
тервал по предложенной шкале.  

• Q17. Какова доля инновационных затрат 
(включая приобретенные технологии, лицен-
зии) в общих затратах Вашей компании, в %?  

• Q18. Какова доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в общих затратах 
Вашей компании (только Ваши разработки), 
в %? 

• Q19. Оцените долю затрат на НИОКР к 
товарообороту компании, в % (R&D intensity).  

• Q22. Как Вы в целом оцениваете эконо-
мическое положение Вашего предприятия 
(фирмы) в настоящее время?  

• Q24. Производит ли Ваша компания 
расходы на образование и научные исследо-
вания? 

• Q25. Проводите ли Вы совместные ис-
следования с университетами и научными 
центрами? 

• Q26. Повышаете ли Вы квалификацию 
Ваших научных кадров? 

Программа в восемь шагов выявила сте-
пень зависимости переменных (табл. 2). Так, 
при исследовании каждого шага по отдельно-
сти корреляционный анализ показал, что ме-
тод финансирования и размер компании не 
влияют на успешность инновационного про-
екта. Кроме того, анализ показал, что иннова-
ции были созданы на тех предприятиях, где до-
ля затрат на внутренние исследования и раз-
работки превышала 2 % от всех валовых за-
трат. Программа отобрала для построения мо-
дели коэффициенты, указанные в табл. 3. 

Регрессионная модель выглядит следую-
щим образом: 

 

Y = 1,370 – 0,207 × Q22 + 0,415 × Q18 + 
+ Q25 × 0,98 × 10–6 – Q26 × 0,56 × 10–5. 
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Т а б л и ц а  2. Корреляционный анализ наиболее значимых показателей, 
влияющих на успешность инновационной деятельности, посредством SPSS (N = 120) 

T a b l e  2. Correlation analysis of the most significant indicators 
that affect the success of innovation activities using SPSS (N = 120) 

Коэффициенты Q9 Q17 Q18 Q24 
Коэффициент корреляции 1,000 0,159 0,197* 0,144 Q9 
Знч. (2-сторон.) – 0,083 0,031 0,116 
Коэффициент корреляции 0,159 1,000 ,338** 0,298** Q17 
Знч. (2-сторон.) 0,083 – 0,000 0,001 
Коэффициент корреляции 0,197* 0,338** 1,000 0,166 Q18 
Знч. (2-сторон.) 0,031 0,000 – 0,071 
Коэффициент корреляции 0,144 0,298** 0,166 1,000 

Коэффициент 
Спирмена (ρ) 

Q24 
Знч. (2-сторон.) 0,116 0,001 0,071 – 

___________________ 
Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01  

(2-сторонняя). 
 

Т а б л и ц а  3. Регрессионный анализ наиболее значимых показателей, 
влияющих на успешность инновационной деятельности, посредством SPSS 

T a b l e  3. Regression analysis of the most significant indicators 
that affect the success of innovation activities using SPSS 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты Модель 

B Стд. ошибка Бета 
t Знч. 

(Константа) 1,312 0,173 – 7,581 0,000 1 
Q22 –0,185 0,049 –0,329 –3,786 0,000 
(Константа) 1,351 0,170 – 7,944 0,000 
Q22 –0,203 0,048 –0,362 –4,200 0,000 

2 

Q18 0,460 0,185 0,214 2,487 0,014 
(Константа) 1,324 0,169 – 7,856 0,000 
Q22 –0,202 0,048 –0,360 –4,236 0,000 
Q18 0,452 0,183 0,210 2,471 0,015 

3 

Q25 6,959E-007 0,000 0,167 1,984 0,050 
(Константа) 1,370 0,166 – 8,246 0,000 
Q22 –0,207 0,047 –0,370 –4,438 0,000 
Q18 0,415 0,180 0,193 2,313 0,023 
Q25 9,808E-007 0,000 0,235 2,705 0,008 

4 

Q26 –5,642E-006 0,000 –0,214 –2,447 0,016 
 
 
Таким образом, результаты инновацион-

ной деятельности зависимы от доли внутрен-
них затрат на исследование и разработки в об-
щих затратах компании, от проведения совме-
стных исследований с университетами и на-
учными центрами, от повышения квалифика-
ции научных кадров, а также экономического 
положения предприятия в целом, что означа-
ет, что для успешного осуществления НИОКР 
и коммерциализации результатов научной и 

инновационной деятельности необходимо вы-
полнить следующие условия: 

– увеличить размер внутренних затрат на 
исследования и разработки не менее чем на 
41,5 % от доли всех затрат компании; 

– улучшить сотрудничество с университе-
тами и научными центрами по системе «наука 
– практика – бизнес»; 

– более эффективно использовать челове-
ческие ресурсы, так как интеллектуальный ка-
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питал является основой для развития наукоем-
кой экономики; 

– улучшить институциональную и зако-
нодательную базу для развития наукоемких 
компаний, так как именно от этого зависит 
экономическое положение наукоемкого пред-
приятия.  

Проведенный корреляционный анализ  
не позволяет нам более детально рассмотреть 
каждый метод финансирования и выявить наи-
более эффективный из них. Некоторые авто-
ры, такие как Х.К. Рамперсад [17] и Дж. Пул-
лен [18], применяют триангуляционный под-
ход. Для того чтобы увеличить достоверность 
результатов, они в дополнение к количествен-
ному опросу включают также качественные 
интервью и кейс-стади не только на более ран-
них этапах исследования, но и как равный ис-
точник данных.  

В связи с этим нами проведено интервью 
с теми компаниями, которые в анкете указали 
согласие на разработку кейс-стади. Из 120 толь-
ко 10 % респондентов дали согласие на про-
ведение развернутого интервью и разработки 
кейс-стади. В ходе выборки нами отобраны ин-
новационные предприятия, использующие раз-
ные методы финансирования.  

Наибольший интерес представляет успеш-
ный опыт эффективного финансирования на- 
укоемкого производства ТОО «Алика групп», 
которое занимается не имеющим аналога на 
территории Казахстана и стран СНГ произ-
водством глюкозно-фруктозного сиропа, вы-
веденного из кукурузы. В «предпосевной» и 
«посевной» стадии развития компания осуще-
ствляла финансирование за счет собственных 
средств в размере 7 млн тенге. После получе-
ния полезной модели организация выиграла 
конкурс на грантовое финансирование проек-
тов коммерциализации результатов научной 
и (или) научно-технический деятельности в АО 
«Фонд науки» на сумму 186 млн тенге. Данная 
сумма потрачена на процесс коммерциализа-
ции продукта и вывода на рынок. ТОО «Алика 
групп» планирует производить продукцию на 
300 млн тенге в год. Анализ других кейсов по-
казал, что большинство инновационных ком-
паний Казахстана не занимаются разработка-

ми инноваций с нуля, а лишь перенимают уже 
имеющиеся. Также проблемой является тот 
факт, что при вложении инвестиций зарубеж-
ных компаний в Казахстан во главе наукоем-
кого производства зачастую становится ино-
странный представитель, местные работники 
выполняют лишь функции вспомогательного 
персонала. Все эти проблемы требуют измене-
ния в законодательной базе с целью регулиро-
вания прямых иностранных инвестиций. 

5. Заключение. Проведенный анализ по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1. Основными источниками финансирова-
ния наукоемких производств являются прямые 
иностранные инвестиции, как частных инве-
сторов, так и международных банков развития. 
Общеизвестно, Казахстан обладает богатыми 
природными ресурсами для развития любого 
вида экономической деятельности. Низкая 
стоимость ресурсов и рабочей силы в некото-
рых регионах Казахстана делает его привлека-
тельным для иностранных инвестиций.  

2. Развитие индустриальных зон положи-
тельно сказалось на развитии наукоемких про-
изводств в регионах Казахстана. Именно они 
стали рычагами развития отсталых регионов и 
улучшения экономической обстановки.  

3. К сожалению, наиболее эффективные 
механизмы финансирования наукоемких про-
изводств, такие как венчурное финансирова-
ние, краудфандинг, бизнес-ангелы, мезанинное 
финансирование, в Казахстане не работают.  

Таким образом, важной проблемой отста-
вания наукоемких производств на террито-
рии Казахстана является недостаточность фи-
нансовых ресурсов как со стороны государст-
ва, так и венчурных фондов. На сегодняшний 
день альтернативные инструменты финанси-
рования НИОКР в стране вовсе не функциони-
руют, что приводит к имитационному харак-
теру инновационной системы Республики Ка-
захстан, которая ориентирована на заимство-
вание уже готовых технологий, а не на созда-
ние собственных прорывных инноваций. Это 
говорит о необходимости реализации дальней-
ших мер, стимулирующих развитие конкурен-
ции и способствующих развитию авторских 
инноваций.  
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Аннотация. Одной из проблем, препятствующих развитию социально-экономической 
сферы в инновационном направлении, является недостаточное структурирование под-
ходов и методов, используемых в машинном обучении в рамках внедрения искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в социально-экономические процессы. Эта же проблема препятст-
вует росту темпов инновационного развития и, как следствие, повышению научно-техни-
ческого уровня страны. В рамках статьи классифицированы и систематизированы аспек-
ты машинного обучения, акцентировано внимание на необходимости ускорения построе-
ния и внедрения алгоритмов как основы ИИ для роста эффективности управления соци-
ально-экономическими процессами. В достижение этой цели приведены результаты ана-
лиза понятий машинного обучения и ИИ, изучения аналитических материалов в отноше-
нии подходов и методов к внедрению ИИ и перспективам его применения в социально-
экономических процессах. Систематизированы подходы в машинном обучении к внедре-
нию ИИ в зависимости от исторического периода, области внедрения ИИ и др., а мето-
ды – по способу обучения машины, модели прогнозирования данных для построения 
алгоритмов ИИ (например, вероятностные), а также по идее или характеру исследова-
ния, для которого используется такая технология (оценка и сбор статистических показа-
телей, проведение аналитической работы). Изучение материала, связанного с машин-
ным обучением и построением ИИ, позволило сделать следующие выводы. Теоретиче-
ский фундамент в виде математических, статистических методов как основы построения 
алгоритмов для создания ИИ в рамках машинного обучения является необходимой ча-
стью процесса обучения ЭВМ человеческим качествам. Однако, информация о методах 
и подходах машинного обучения, главным образом, разрозненна, и необходимо форми-
рование единой методологической базы с целью упрощения этапа поиска нужного ме-
тода создания ИИ для решения какой-либо социальной, экономической или другой про-
блемы. Наличие такой базы создаст возможности замены одного метода машинного обу-
чения для создания ИИ другим в разных областях деятельности и социально-экономи-
ческих процессах. 
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Abstract. One of the problems hindering the development of the socio-economic sphere in the 
innovative direction is the lack of structuring of approaches and methods used in machine 
learning as part of the introduction of artificial intelligence (AI) in socio-economic processes. 
The same problem hinders the growth of the pace of innovative development and, as a result, 
the improvement of the scientific and technical level of the country. The article classifies and 
systematizes aspects of machine learning, focuses on the need to accelerate the construction 
and implementation of algorithms as the basis of AI for increasing the efficiency of managing 
socio-economic processes. To achieve this goal, the following results are presented: analysis 
of the concepts of machine learning and AI, study of analytical materials regarding approaches 
and methods to the introduction of artificial intelligence and prospects for its application in 
socio-economic processes. There were systematized approaches to machine learning intro-
duction to artificial intelligence depending on the historical period, the implementation of AI, 
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and another, and methods according to the method of machine learning, predictive model data 
for creating AI algorithms (e.g., probabilistic), and the idea or the nature of the research that 
uses this technology (assessment and collection of statistical indicators, analysis). The study 
of the material related to machine learning and AI construction allowed us to draw the follow-
ing conclusions. The theoretical foundation in the form of mathematical and statistical methods 
as the basis for building algorithms for creating AI in the framework of machine learning is a 
necessary part of the process of teaching computers human qualities. However, information 
about machine learning methods and approaches is mostly scattered, and it is necessary to 
form a unified methodological base in order to simplify the stage of searching for the right 
method of creating AI to solve any social, economic or other problem. The presence of such a 
database will create opportunities to replace one machine learning method for creating AI with 
another in different fields of activity and socio-economic processes. 
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1. Введение. В современном обществе 

новые цифровые технологии применяются в 
разнообразных сферах деятельности человека. 
Их внедрение в социально-экономические про-
цессы способствует росту производительно-
сти труда, экономии времени и издержек [1]. 
Цифровые технологии как одна из состав-
ляющих развития общества, способствующая 
трансформации привычных для производст-
венной, социальной, экономической деятель-
ности процессов представляют собой ресурсы 
в виде технико-технологической основы для 
цифровизации. Развитие электронно-вычисли-
тельных машин (ЭВМ) направлено на наделе-
ние их человеческими качествами (логикой 
мышления) с целью оптимизации и ускорения 
управленческого процесса, в частности, в при-
нятии решений.  

Примером применения ЭВМ в этом на-
правлении является процесс кредитования, ско-
рость которого увеличилась в несколько раз 
после введения в деятельность банков специ-
альных приложений с алгоритмами машинно-
го обучения в рамках воссоздания искусствен-
ного интеллекта – помощника [2]. Эти прило-
жения направлены на формирование реклам-
ных предложений (например, рекомендаций 
по возможностям кредитования) для каждого 
пользователя индивидуально, в соответствии 
с определенными критериями, выбор которых 
осуществляется с помощью искусственного ин-
теллекта (ИИ).  

Главным отличием ЭВМ с приложениями 
с ИИ от обычных является возможность по-
строения логических цепочек без участия че-
ловека. Так, ИИ, созданный на основе алгорит-
мов нейронных сетей с помощью методов ма-
шинного обучения, может порекомендовать 
клиентам банка оптимальные предложения, 

исключая человеческий фактор. Также данный 
процесс будет более эффективным по времени, 
поскольку и банк, и клиент сэкономят время: 
банк – на обслуживании (отсутствие длитель-
ного подбора выгодных условий), а клиент – 
на оформлении (мобильное приложение позво-
ляет получить кредит в любом месте). 

Таким образом, машинное обучение, яв-
ляясь частью цифровых технологий, способст-
вует повышению эффективности экономиче-
ской деятельности людей, ускорению процес-
сов принятия управленческих решений (реше-
ние по выдаче кредитов), росту качества про-
изводственных и организационных операций, 
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий и др. [3].  

На данный момент исследователи, кото-
рые занимаются изучением ИИ и машинного 
обучения, связывают свою деятельность лишь 
с открытием новых методов и подходов в дан-
ном направлении, а не формированием знаний 
и структурированием их в систему (архитекту-
ру). Поскольку общая теория о подходах и ме-
тодах машинного обучения слабо структури-
рована [4], то вопрос о ее разработке является 
актуальным. В данной статье поставлена цель 
систематизировать знания о применении под-
ходов и методов машинного обучения в соци-
ально-экономических процессах и предложить 
рекомендации по совершенствованию данного 
процесса.  

2. Обзор литературы. При проведении ис-
следования использовались материалы науч-
ных работ, в которых рассматриваются вопро-
сы изучения ИИ и машинного обучения. Так, в 
рамках анализа подходов и методов были рас-
смотрены труды отечественных и зарубежных 
исследователей. В работах таких авторов, как 
G.F. Luger, P. Flach, Д.Ю. Черкасов, В.В. Ива-
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нов и др. [5–7], представлены аспекты, связан-
ные с изучением сущности ИИ и машинного 
обучения, описывающих основное их назначе-
ние. Выявлены подходы к созданию алгорит-
мов в машинном обучении, схожие по предмету 
исследования, но различные по представлению 
классификаций (книги или статьи с отдельны-
ми темами, а также курсы лекций, где отсутст-
вует явное представление информации в пол-
ном объеме как классификации) и характеру 
описания их сущности (в частности, различные 
по уровню сложности и доступности информа-
ции для всех интересующихся) у П. Норвига, 
С. Рассела, Р.В. Клименко, М.Ю. Опенкова и др. 
[8–10], а методы – у К.С. Сидорова, А.И. Май-
сурадзе, К.В. Воронцова и др. [11–13]. В ре-
зультате изучения были сформированы клас-
сификации, которые можно объединить и пред-
ставить в виде системы «подходы – методы»  
с выделением основных признаков (по под-
ходам – предмет процесса построения алго-
ритма, временной промежуток использования 
во взаимосвязи с уровнем технологий, область 
применения; по методам – способ обучения ма-
шины, вероятностное и нестохастическое про-
гнозирование данных, акцент на идею исполь-
зования в сторону статистики, аналитики и т. д.). 
Данные результаты собраны главным образом 
для того, чтобы акцентировать внимание на 
существующей проблеме необходимости еди-
ной базы подходов и методов машинного обу-
чения для ускорения процесса внедрения ИИ в 
социально-экономические процессы. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Основная гипотеза настоящего исследования: 
систематизация подходов и методов машинно-
го обучения как основы создания искусствен-
ного интеллекта важна для совершенствования 
социально-экономических процессов. Изуче-
ние этого вопроса является актуальным в со-
временном обществе по причине увеличения 
значимости технологий в роли фактора, спо-
собствующего развитию всех систем жизнедея-
тельности людей. Также это необходимо в рам-
ках содействия повышению уровня производ-
ства как одной из главных составляющих со-
циально-экономической системы, что должно 
проявляться в сокращении издержек и затрат, 
высвобождении трудовых ресурсов и т. д. Та-
ким образом, в достижении поставленной це-
ли в статье и приведенной гипотезы следует 
выполнить следующие задачи:  

– изучить и проанализировать понятия ма-
шинного обучения и ИИ, в том числе выделить 
их отличительные особенности; 

– структурировать и классифицировать 
подходы и методы применения машинного 
обучения и ИИ по выделенным в процессе ис-
следования признакам; 

– определить перспективные направления 
применения существующих подходов и мето-
дов машинного обучения и ИИ в социально-
экономических процессах; 

– представить рекомендации по совер-
шенствованию разработки и формированию 
материала о подходах и методах в едином ис-
точнике. 

При достижении поставленных задач ис-
пользовались методы анализа и синтеза к пред-
мету исследования, аналогии и дедукции в 
процессе выявления признаков распределения 
подходов и методов для структурирования их 
в классификации. Так же применялись методы 
обобщения и систематизации.  

4. Сущность искусственного интеллек-
та и машинного обучения. Основу создания 
ИИ представляет машинное обучение и резуль-
таты исследований в этом направлении. Одна-
ко, данные категории не являются тождествен-
ными. На наш взгляд, первая из них представ-
ляет собой продукт (алгоритм), созданный с ис-
пользованием второй (методов и подходов ма-
шинного обучения). 

ИИ, по мнению A. Kaul [14], представляет 
собой информационную систему, разработан-
ную для того, чтобы наделить компьютеры ими-
тирующими человека способностями: слухом, 
зрением, способностью к обучению. Согласно 
Е.К. Бутенко [2], под ИИ подразумевается спо-
собность программного обеспечения произво-
дить манипуляции, схожие с действиями, реа-
лизуемыми под управлением мозга человека. 
Другие определения представлены в табл. 1. 

Таким образом, ИИ – это система, направ-
ленная на замену умственной деятельности че-
ловека в управлении разнообразными предпри-
ятиями, проектами, операциями и т. д., создан-
ная с помощью методов и подходов машинно-
го обучения, включающих разнообразные алго-
ритмы. Машинное обучение – это система по-
следовательных этапов построения алгоритмов, 
создающих основу ИИ. Следовательно, машин-
ное обучение представляет собой часть облас-
ти исследования об ИИ (рис. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Понятие машинного обучения и искусственного интеллекта 
T a b l e  1. The concept of machine learning and artificial intelligence 

Термин Понятие 
Набор методов, определяющих свойство систем выполнять творческие 
функции, которые традиционно считаются прерогативой человека [15] 
Свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, ко-
торые традиционно считаются прерогативой человека [16] Искусственный интеллект 
Дисциплина, исследующая закономерности, лежащие в основе разумно-
го поведения, путем построения и изучения артефактов, предопределяю-
щих эти закономерности [5] 
Метод анализа данных, который автоматизирует построение аналити-
ческой модели; отрасль ИИ, основанная на идее, что машины должны 
уметь учиться и адаптироваться через опыт [7] 
Широкая и динамически развивающаяся область исследований, исполь-
зующая огромное число теоретических и практических методов [17] Машинное обучение 

Раздел искусственного интеллекта, изучающего методы построения мо-
делей, способных обучаться, а также алгоритмов для их построения и 
обучения [6] 

 

 

Алгоритмы 
Машинное     
  обучение 

Искусственный  
    интеллект 

Методы и подходы = знания 

Обучение и исправление ошибок в работе алгоритмов 

 
Взаимосвязь машинного обучения и искусственного интеллекта 
The relationship between machine learning and artificial intelligence 

Основу этой работы составляет изучение 
и систематизация знаний о подходах и мето-
дах, поэтому рассмотрим уже существующие, 
начиная с первых. 

5. Подходы к разработке искусственно-
го интеллекта. Подходы – это совокупность 
основных способов и методов решения задач 
с целью получения новых знаний, обобщения 
и углубления понимания совокупности фактов 
и теорий в любой области науки [18]. 

В машинном обучении можно выделить 
ряд подходов к деятельности по построению 
ИИ в зависимости от различных признаков: 

1. В зависимости от предмета, который 
является основой процесса машинного обуче-
ния [8]: 

– ориентированный на алгоритм – под-
ход, направленный на знания эксперта (напри-
мер, IT-сферы), его способность логически ис-
пользовать уравнения для встраивания их в 
алгоритмы работы ЭВМ в целях решить един-
ственную задачу и поставить нахождение ре-
зультата на поток без дальнейшего вмешатель-
ства человека; направлен на разработку и усо-
вершенствование созданных алгоритмов через 
преобразование функций; 

– ориентированный на базу данных – под-
ход, основанный на самостоятельности машин 
в обучении через анализ тысяч примеров, ко-
торые формируются из информации, собран-
ной онлайн, для роста их «интеллекта»; такой 
подход способствует повышению возможно-
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стей какой-либо функции ЭВМ за счет допол-
нительного обучения на основе всё новых 
опытных образцов (примером является сбор 
системой Google информации об изображени-
ях при входе на какой-либо сайт – выделение 
картинок с машинами, светофорами и т. п.). 

2. В зависимости от исторического перио-
да и уровня технологий [9; 10]: 

– традиционный (до 2000-х гг.) – класси-
ческие алгоритмы, содержание которых заклю-
чается в построении системы уравнений поль-
зователем ЭВМ в целях решить одну задачу;  

– современный (с 2000-х гг. и по сегодняш-
ний день) – глубокое обучение ЭВМ посред-
ством множества данных (например, тысячи 
картинок людей разного пола в целях обуче-
ния машин распознавать лица) для построе-
ния слоев нейронных сетей как инструмента 
извлечения признаков и их преобразования. 

Разделение подходов в зависимости от 
предмета (алгоритма, базы данных), на разви-
тие которого направлены исследования, рас-
смотрены в работе П. Норвига и С. Рассела [8]. 
Они выделяют такие этапы становления ИИ, 
где используются рассуждения с помощью ана-
литической деятельности в процессе выполне-
ния алгоритма, а также подход, основанный на 
построении поведения, подобного человеческо-
му, нерационального, когда процессы структу-
рирования информации не контролируются [9]. 
Соответственно, в первом подходе исследова-
ния ориентированы на воссоздание логических 
цепочек с использованием информации из ста-
тистики (математики), а во втором – воспроиз-
ведение поведения человека, когда ЭВМ при-
сваиваются функции – говорить, понимать, 
творить и т. д. 

Работа в рамках подхода по развитию про-
цесса мышления машин велась в деятельности 
А. Ньюэлла и Г. Саймона, которые разработа-
ли программу GPS (General Problem Solver – 
букв. «универсальный решатель задач») [19]. 
Они не стремились лишь к тому, чтобы эта про-
грамма правильно решала поставленные зада-
чи, а в большей степени направляли усилия на 
то, чтобы запись этапов проводимых GPS рас-
суждений совпадала с регистрацией рассуж-
дений людей, решающих такие же задачи. 

Указание на подходы, разделяющие ма-
шинное обучение на два этапа в зависимости 
от периода, представлено Р.В. Клименко [9], 
описывающим применение дедукционного и 
индукционного методов. Отмечено, что с мо-

мента появления электронно-вычислительной 
техники и до недавнего времени общепринятый 
подход к программированию ЭВМ-устройств 
основывался на написании дедуктивных алго-
ритмов, т. е. алгоритмов, результат выполнения 
которых одинаков для одних и тех же входных 
данных вне зависимости от полученной в про-
цессе эксплуатации информации. Однако в по-
следние несколько лет привычный способ про-
граммирования, благодаря которому человече-
ская цивилизация достигла огромных успехов 
в процессе обработки информации, перестал 
быть «монополистом» и получил мощного кон-
курента – machine learning (подход к написа-
нию программ, которые самообучаются про-
порционально опыту). 

Подходы, выделяемые по признаку исто-
рического периода, могут получать и иные обо-
значения. Так, М.Ю. Опенков [10] называет 
традиционный и современный этапы «зимой» 
и «новой весной» ИИ соответственно. Первый 
период соотносится с 2000-ми гг. и характери-
зуется использованием экспериментальной и 
консалтинговой деятельности. Второй этап свя-
зан с периодом на 30 лет позже и с ростом ин-
формации о современном мире, а также с на-
коплением баз данных, использованием мето-
дов анализа и прогнозирования в машинном 
обучении, воспроизведением человеческой дея-
тельности в ЭВМ. 

Таким образом, усовершенствование ЭВМ 
является одной из причин появления машин-
ного обучения – именно этот факт послужил пе-
реходу от традиционной статистики к машин-
ному обучению. Данный переход заключается 
в изменении объемов анализируемой инфор-
мации, необходимости классификации и ско-
рости ее обработки. Например, составление вы-
борки в традиционном подходе требовало клас-
сификации данных и определения факторов, 
подвластных обозрению человеческого мозга, 
и лишь в дальнейшем появлялась возможность 
ускорения анализа через ЭВМ; в машинном 
обучении первый этап можно изменить. Также 
в традиционном подходе производилась по-
становка границ и определенных задач, в то 
время как машинное обучение может опериро-
вать большими объемами данных, самостоя-
тельно определяя закономерности с последую-
щим прогнозом [4]. 

Примеров использования машинного обу-
чения на производстве, в медицине, в финан-
совых организациях и других сферах деятель-
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ности человека множество. Это может стать 
еще одним признаком классификации приме-
нения ИИ и машинного обучения. Разделение 
по признаку применимости в той или иной 
отрасли деятельности является рациональным, 
так как распределение существующих приме-
ров и их систематизация определяют возмож-
ность использования каждого метода как аль-
тернативного к одной и той же задаче в машин-
ном обучении. Также данная систематизация 
предоставляет возможность сокращения поис-
ка решений для ускорения различных процес-
сов. Ориентиром (предпосылкой) выделения 
данного классификационного признака стали 
материалы статей И.С. Соколовой и А.А. Галь-
дина, Ю.О. Ушаковой и В.С. Ускова, О.Г. Солн-
цевой [20–22]. 

На основе исследованных примеров при-
менения машинного обучения и обученного с 
его помощью ИИ следует выделить подходы, 
которые систематизируют знания машинного 
обучения в отношении использования их в раз-
ных сферах деятельности человека, а именно: 

– маркетинг-ориентированный; 
– производственный; 
– финансовый; 
– управленческий (организационный); 
– социальный. 
Данная классификация представлена на 

основе зарубежных и отечественных материа-
лов, рассматривающих проблемы и вопросы в 
данной области [11; 23–26]. Систематизация 
примеров применения ИИ и машинного обу-
чения представлена в табл. 2. 

Анализируя области применения машин-
ного обучения и ИИ, можно выделить те, в ко-
торых данные технологии используются более 
часто в сравнении с остальными. Так, основ-
ным направлением усовершенствования дея-
тельности через применение обученных ЭВМ 
происходит при управлении данными марке-
тинговой и финансово-аналитической деятель-
ностей. Проведенное РАЭК и НИУ ВШЭ при 
поддержке Microsoft исследование [27] пока-
зало, что наиболее часто используемым типом 
решений на базе ИИ в России являются вирту-
альные помощники: их применяют 38 % руко-
водителей и ведущих специалистов. На втором 
месте оказались прогнозный анализ и машин-
ное обучение (по 35 %). Основными критерия-
ми оценки внедрения ИИ респонденты иссле-
дования назвали удовлетворенность клиентов 
/ партнеров / инвесторов (34 %), достижение 
ожидаемого возврата инвестиций, ROI (33 %) 
и качество продуктов и услуг (27 %). Данные 
приоритеты внедрения ИИ соотносятся с ре-
зультатами использования его компаниями, 
где лидерами стали направления по исследо-
ваниям и разработкам (41 %), работа с клиен-
тами (32 %), обслуживание клиентов (31 %), 
прогнозная аналитика (28 %), клиентские ин-
сайты и накопление знаний (20 %). По резуль-
татам исследования выделено, что наиболь-
шее применение ИИ осуществляется в марке-
тинге, финансовой сфере, информационно-тех-
нологической и промышленной сферах [27]. 

 
Т а б л и ц а  2. Примеры применения искусственного интеллекта и машинного обучения 

в соответствии с областями деятельности 
T a b l e  2. Examples of applications of artificial intelligence and machine learning 

in accordance with the areas of activity 

Подход Применение Big Data Применение обучающих моделей 
для искусственного интеллекта 

М
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ке
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ы
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• «Альфа-Банк» использует Big Data с це-
лью оценки кредитоспособности, прогнози-
рования оттока клиентов и т. д.  
• Компания МТС совершенствует сервис 
персональных рекомендаций для абонентов. 
• Сеть гипермаркетов «Лента» анализирует 
информацию о покупателях из кассовых 
чеков для составления поведенческих мо-
делей и роста коммерческой составляющей. 
• Видеореклама на сайтах, предложения 
друзей в социальных сетях построены с при-
менением Big Data  

• «М.Видео» сегментирует «брошенные» в интер-
нет-магазине корзины и выявляет причины, по ко-
торым покупки не были доведены до конца. 
• Телекоммуникационные компании применяют 
чат-боты для сбора ответов на вопросы абонен-
тов, формирования предиктивной аналитики для 
сетки тарифов и вычисления вероятности ис-
пользования абонентами каких-либо сервисов. 
• X5 Retail Group осенью 2017 г. начала массово 
применять машинное обучение для создания ин-
дивидуальных предложений для участников про-
граммы лояльности «Перекрестка» 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
T h e  e n d  o f  T a b l e  2 

Подход Применение Big Data Применение обучающих моделей 
для искусственного интеллекта 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
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й 

• Компании «Транснефть», «Роснефть» ана-
лизируют процесс добычи нефти и наиболее 
эффективные способы ее извлечения; отсле-
живают процесс бурения, анализируют ка-
чество сырья, а также обработку и сбыт 
конечной продукции. 
• Amazon применяет машинное обучение, 
чтобы оптимизировать складские запасы 
и персонализировать предложения. 
• Infinite Analytics разработала систему ма-
шинного обучения для международного 
ритейлера (расчеты кликабельности рекла-
мы помогают размещать ее оптимальным 
образом) 

• В компании «Газпром нефть» разрабатывается 
проект «Когнитивный Геолог», целью которого 
является повышение эффективности и скорости 
работы геологов. 
• Enlitic и ряд стартапов в области систем глубо-
кого обучения сканируют с их помощью меди-
цинские снимки для обнаружения рака. 
• Представитель «Ростеха» приводит в пример 
решения для боевых самолетов, которые с ис-
пользованием данной технологии могут сокра-
тить экипаж Су-35 и Су-57 до одного пилота 

У
пр
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• Газпромбанк применяет технологию 
Big Data для оперативного получения от-
четности, персонализации предложений, 
проверки репутации потенциальных заем-
щиков и др.  
• Компания МТС совершенствует систему 
планирования открытия точек через анализ 
пешеходного трафика, типов устройств 
абонентов, длительности нахождения або-
нентов в каком-либо районе и др.  
• Проект «Автоматическая классификация 
обращений», которым «Ситроникс» зани-
мается вместе с МГТС 

• Система на основе технологий IBM автоматизи-
рует обработку исков в Сингапуре. 
• Система от разработчика информационных 
платформ Lumidatum для формирования реко-
мендаций по улучшению обслуживания клиентов 
страховой компании. 
• «Мегафон» с помощью ИИ анализирует пред-
почтения абонентов тарифа «Включайся».  
• Российская компания Cognitive Technologies 
использует ИИ для беспилотной работы трактора 
с системой компьютерного зрения 

Ф
ин

ан
со

вы
й Сбербанк использует Big Data для управле-

ния рисками, а также для борьбы с мошен-
ничеством, сегментации и оценки кредито-
способности клиентов 

• Решение для анализа договоров о коммерческих 
кредитах от JPMorgan Chase. 
• ВТБ применяет алгоритмы машинного обуче-
ния для управления рисками предотвращения 
финансовых махинаций  

С
оц

иа
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й 

• Автоматизация работы служб охраны с по-
мощью продвинутых систем видеонаблю-
дения от Aptonomy (производителя дронов) 
и Sanbot (производителя роботов). 
• Технологии Maersk совместно с IBM и го-
сударственными органами используют блок-
чейн на основе Big Data для отслеживания 
цепочек поставок. 
• Система Google Deepmind Health позволя-
ет обрабатывать огромные массивы меди-
цинской информации. 
• Medical Brain анализирует состояние па-
циента и подсчитывает, с какой вероятно-
стью он снова обратится за медицинской 
помощью и возможна ли его смерть от этой 
болезни 

• Российская компания «Интеллоджик» применя-
ет российскую систему Botkin.AI, которая с точ-
ностью до 95  % позволяет выявлять онкологиче-
ские заболевания на ранних стадиях благодаря 
анализу медицинских изображений с помощью 
технологий ИИ. 
• Рекомендации друзей в социальных сетях; рас-
познавание речи и автоматическая запись устной 
речи; распознование образов по фотографиям в 
Facebook, «ВКонтакте». 
• МТС использует ИИ в клиентских сервисах и 
планирует развивать продукты в цифровой меди-
цине и онлайн-образовании, где ИИ сможет ав-
томатизировать диагностику, удаленно контро-
лировать здоровье пациентов и давать рекомен-
дации для врачей и преподавателей 

___________________ 
Примечание. Сост. по: http://www.tadviser.ru/index.php/Служебная:Search?search=применение+искусственного+ин-

теллекта&fulltext=0. 
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Выделение этих областей связано с акцен-
тированием внимания в экономике на потре-
бителя и удовлетворении его потребностей, что 
достигается через предоставление услуг. Также 
в современном обществе постоянно требуется 
обработка и прогнозирование данных в управ-
ляющей деятельности, регулирование расхо-
дов, в том числе на уровне государства. Напри-
мер, следует оценивать государственный долг 
для эффективной деятельности. По словам 
В.А. Ильина и А.И. Поваровой, «оценивая го-
сударственный долг, необходимо учитывать 
не столько его объем, сколько структуру» [28, 
с. 50–51], и эту задачу можно решить с приме-
нением ИИ. Запрограммированная машина со 
способностью анализировать данные расходов 
и доходов государственной системы могла бы 
способствовать повышению роста эффектив-
ности управляющей деятельности. 

Подходы представляют собой более об-
ширную категорию, которая, в свою очередь, 
включает методы – способы теоретического 
исследования или практического осуществле-
ния исследуемых процессов. 

6. Методы машинного обучения. Под-
бор методов и их использование позволяют со-
вершенствовать ИИ и машинное обучение для 
применения данных технологий в управлении 
социально-экономическими явлениями. Одна-
ко разработанные методы обычно направлены 
на решение одной задачи, применимой в кон-
кретной области, и не предполагается их аль-
тернативное применение в других. Так, при-
менение алгоритмов для создания ИИ в сфе-
ре услуг довольно сложно переориентировать 
на промышленный сектор. Это происходит из-
за недостатка внимания к альтернативности 
применения разработанных алгоритмов и от-
сутствия экономии времени на этапе выбора 
схемы построения ИИ. Следует отметить, что 
существующее множество разрозненных ме-
тодов способствует развитию отдельных сфер 
деятельности людей, но это не обеспечивает 
высоких темпов внедрения новых технологий. 

На данный момент важно найти разнооб-
разные способы применения одного метода  
к различным задачам в нескольких сферах 
деятельности одновременно. Результаты ра-
бот таких исследователей, как Дж.Ф. Люгер, 
Д.Ю. Черкасов, В.В. Вьюгин, Дж. Маккарти и 
др. [5; 7; 17; 29], позволяют классифицировать 
существующие методы по нескольким направ-
лениям. К ним относятся: 

1) в зависимости от способа обучения ма-
шины: 

– контролируемое обучение / контроли-
руемое с подкреплением;  

– неконтролируемое обучение;  
– обучение в действии;  
– полууправляемое машинное обучение; 
2) по признаку прогнозирования данных 

на основе закономерностей (вероятностный и 
неслучайный характер): 

– статистические методы;  
– нестохастические методы;  
3) в зависимости от уровня сложности 

применения: 
– сильные методы; 
– слабые методы; 
4) по признаку использования математи-

ческих методов и инструментов математиче-
ского аппарата: 

– статистические; 
– аналитические и др. 
Наиболее распространенное деление ме-

тодов – исходя из способа обучения машин, ко-
торое может различаться в зависимости от на-
хождения ошибок и их исправления. Выделя-
ют следующие виды обучения: контролируе-
мое, или с подкреплением; неконтролируемое; 
обучение в действии; полууправляемое обуче-
ние. Рассмотрим, в чем заключается сущность 
данных методов на примере классификации 
Д.Ю. Черкасова [7]. 

Контролируемое обучение представляет 
собой способ развития машины с помощью за-
данных входных данных и определенных гра-
ниц решения поставленной задачи. Данное обу-
чение включает в себя алгоритмы с ранее ис-
пользуемыми данными и отличается возмож-
ностью повторять заданную последователь-
ность обработки к новой информации. Приме-
рами контролируемого обучения являются: рас-
познавание речи, используемое в Google, «Ян-
декс» и других поисковых системах; категори-
зации изображений; торговые боты; фармако-
логические исследования; выявление мошен-
ничества; рекомендации по выбору блюд; удер-
жание клиентов; режим работы светофоров; 
распознавание лиц; системы, научившиеся иг-
рать в видеоигры Atari и в го; система энерго-
потребления центров обработки данных и раз-
работка торговых стратегий для фондового рын-
ка; роботы компании Kindred используют ма-
шинное обучение для идентификации и сорти-
ровки незнакомых им объектов; Microsoft ис-
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пользовала обучение с подкреплением для вы-
бора заголовков новостей на MSN.com. 

Следующим методом обучения машин яв-
ляется неконтролируемое обучение, в котором 
отсутствует деление данных на входе, и выход-
ные данные по итогу работы алгоритма долж-
ны включать не только решение задачи, но и 
структурирование всех объемов ввода. Так, в 
«Тинькофф банке» при одобрении кредитов 
ИИ самостоятельно сопоставляет данные кли-
ента с запрошенной им суммой кредита и ис-
пользует для этой задачи скоринговые модели. 
В дальнейшем проведенные ранее операции 
позволяют за несколько секунд сформировать 
индивидуальное кредитное предложение. Так-
же ИИ осуществляет автоматическое слеже-
ние за поведением и тратами клиента, что 
определяет его возможности принимать реше-
ния по росту (снижению) кредита конкретно-
му клиенту. 

Наиболее сложным представляется метод 
обучения в действии. Оно характеризуется по-
стоянным взаимодействием ЭВМ с изменяю-
щейся средой для дополнения (подкрепления) 
знаний в ходе выполнения поставленной зада-
чи. Примерами обучения в действии является 
установление спам-фильтров в почте или во-
ждение транспортного средства суперкомпью-
тером Drive PX2. 

Последним методом в данной классифи-
кации является полууправляемое обучение, где 
машине предоставляется решение задачи на 
основе вводимых данных с недостатками, т. е. 
машина должна сформировать недостающие 
элементы данных и достигнуть результата. 
Так, представить полууправляемое машинное 
обучение можно через создание фотоархива, в 
котором помечены только некоторые изобра-
жения (например, собака, кошка, человек), а 
большинство не имеет маркировки, и машине 
нужно с помощью проб и ошибок научиться 
распознавать образы [30]. 

Разделения методов по способности ма-
шин обучаться и возможности понимания, кон-
троля человеческим разумом алгоритмов их 
функционирования придерживаются и другие 
исследователи. Так, М.В. Коротеев [4] выде-
ляет предобученные модели, мультизадачные 
сети, автоматизированное обучение. С.В. Щу-
рина и А.С. Данилов [23] разделяют методы, в 
соответствии с применением ИИ, на автомати-
зированные, вспомогательные, расширенные и 
автономные. Данные методы означают спо-

собности машин выполнять механизирован-
ные рутинные задачи, увеличивать скорость 
выполнения задач, искать лучшие альтернатив-
ные решения одной задачи и принимать реше-
ния без участия человека. 

Наиболее понятной для тех, кто впервые 
столкнулся с машинным обучением, выступа-
ет классификация по признаку, разграничи-
вающему методы на направления математиче-
ского аппарата. В числе авторов, которые за-
нимаются разработкой методологических ос-
нов и формированием обобщающих знаний на 
основе математического аппарата, выявлены 
К.С. Сидоров, А.И. Майсурадзе, К.В. Ворон-
цов, В.М. Неделько и др. [11–13; 31]. В основе 
их классификаций представлены следующие 
методы: 

– линейные методы (модели) – регрессии 
и классификации, функция ошибки, градиент-
ный спуск, переобучение, регуляризация; 

– метод ближайших соседей (k-ближай-
ших соседей) – предсказание результатов на 
основе ближних расположенных данных; 

– градиентный бустинг с применением 
дерева принятия решений – метод, направлен-
ный на повышение уровня проработанности и 
функционирования алгоритма с каждым но-
вым витком исправления ошибок; 

– нейронные сети – созданные и взаимо-
действующие в одной сети процессоры, рабо-
тающие по одному алгоритму с одной или не-
сколькими задачами; 

– методы, основанные на теории вероят-
ностей; 

– методы с применением машин опорных 
векторов, распределений и дальнейшим по-
строением функций: параметрические методы 
и непараметрические; 

– методы, конструирующие решающие 
правила (методы с явным заданием решения – 
дискриминант Фишера, методы прецедентов; 
методы на основе оптимизации эмпирическо-
го критерия – метод опорных векторов, дерево 
принятия решений, нейронные сети). 

Однако существует схожая с этой клас-
сификация, где методы распределены на две 
группы в зависимости от возможностей полу-
чения данных и их качественной характери-
стики, а именно статистические – основанные 
на динамике и определенных расчетах стати-
стики, где данные получены путем сбора ин-
формации с определенных экспериментов и 
наблюдений, – и нестохастические методы, ко-
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торые характеризуются генерированием ре-
зультатов совершенно неизвестным нам меха-
низмом и используются для предсказания ин-
дивидуальных последовательностей. 

Если в статистической теории прогнози-
рование (предсказание) происходит в последо-
вательности стохастического процесса на ос-
нове прошлых наблюдений, то нестохастиче-
ские методы берут за свои результаты пред-
сказания в изменяющихся условиях. Мнение о 
функционировании алгоритмов, разрабатываю-
щихся с помощью различных методов, при-
сутствует в работе Э.В. Попова и Г.Р. Фирд-
мана [32], где описываются методы решения, 
в основе которых использованы теории эври-
стического поиска и автоматического доказа-
тельства теорем. Фундаментом данных методов 
являются проблемно-ориентированные языки 
программирования и автоматические решате-
ли задач. 

Приведем примеры конкретных методов, 
применяемых в этой классификации: 

– статистические – методы, использую-
щие ошибки обобщения и теорию размерно-
сти, и методы, основанные на построении ал-
горитмов классификации и регрессии, – метод 
опорных векторов, методы распознавания об-
разов на основе построения разделяющих ги-
перплоскостей, или гиперповерхностей, в про-
странствах признаков; 

– нестохастические – методы предсказа-
ния индивидуальных последовательностей, на-
пример с тестами калибруемости, экспертов – 
алгоритм Вовка; метод распределения потерь 
онлайн для усиления слабых алгоритмов клас-
сификации; метод экспоненциального смеши-
вания; метод построения алгоритма многомер-
ной регрессии онлайн, основанный на приме-
нении агрегирующего алгоритма; методы, свя-
занные с теориями игр и вероятностей. 

В качестве следующего признака разде-
ления используемых методов в обучении ма-
шин и присвоения им человеческих способно-
стей, выполнения заложенными в них алгорит-
мами разнообразных задач выделяется уровень 
сложности их применения. 

Выделению данного признака способст-
вовали исследования Дж.Ф. Люгера [5], в ко-
торых он рассматривает применение ИИ как 
сильного и слабого с соответствующими дан-
ному делению методами. Автор пишет о том, 
что слабые методы являются универсальными 
стратегиями поиска и применимы в целых 

классах предметных областей, а сильные – фо-
кусируют внимание на информации, специфич-
ной для каждой предметной области. Разделе-
ние на сильные и слабые методы предлагается 
Э.М. Пройдаковым [24], который определяет 
сильными способные обучить машину чело-
веческим способностям, слабыми – остальные. 
Данный исследователь придерживается пози-
ции Л. Теслера, утверждающего, что ИИ – это 
всё то, что не сделано до сих пор. Последних 
слов о несостоятельности создания сильного 
ИИ придерживаются И.В. Гусев с соавторами 
[33], которые говорят о приверженности ис-
пользования на сегодняшний день лишь огра-
ниченного ИИ, т. е. направленного на опреде-
ленные задачи, как пример – Алиса и ее спо-
собность распознавания речи и формирования 
ответной реакции через чат. Следовательно, 
можно отметить, что деление на слабые и силь-
ные методы акцентирует внимание на пробле-
ме сложности функционирования ИИ. Также 
указанные авторы придерживаются единого 
мнения относительно используемых методов, 
что видно из классификаций. Они выделяют 
следующие методы: 

– слабые (универсальные стратегии поис-
ка) – метод поиска экстремума в шашечной 
программе; анализ целей и средств в обобщен-
ной системе решения задач; 

– сильные – методы с применением экс-
пертных систем на основе продукционных пра-
вил, рассуждений с использованием моделей 
и примеров, а также символьное обучение  
и др. [5].  

Примерами применения слабых и сильных 
методов являются, соответственно, разработан-
ная Apple для iOS вопросно-ответная система 
Siri – приложение по обработке естественной 
речи для рекомендаций пользователям (tadad-
viser) и тест Тьюринга, в котором человек не 
должен распознать, кто отвечает ему на другом 
конце провода – робот или человек (Habr). 

7. Заключение. В результате исследования 
подходов и методов, используемых в машин-
ном обучении для создания ИИ, можно сделать 
следующий вывод: применение статистических, 
математических методов служит фундаментом 
и базовым материалом для экспериментальных 
и опытных тестов в рамках разработки алго-
ритмов для обучения машин и привнесения в 
их работу человеческих качеств. Исследова-
ние возможности применения разнообразных 
алгоритмов для решения задач в социально-
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экономической деятельности людей является 
актуальным на данный момент. Однако, суще-
ствует проблема их внедрения, которая заклю-
чается в отсутствии единой структурированной 
методологической базы применяемых и созда-
ваемых подходов и методов машинного обу-
чения. Разработка данной базы представляется 
необходимым мероприятием в целях экономии 
времени при создании алгоритмов, способст-
вующих упрощению сложности принятия ре-
шений в социально-экономических явлениях – 
постановке на поток выполнения оперативных 
задач (например, отслеживание ошибок он-
лайн). Используя разработанную в статье клас-
сификацию подходов и методов машинного 
обучения для построения ИИ, можно выделить 
приоритетные направления его внедрения в 
социально-экономические процессы:  

• Маркетинг: интернет-маркетинг для со-
вершенствования взаимодействия клиента и 
компании (чат-бот компании Sephora и др.), 
аналитика (анализ действий клиентов в МТС, 
«Лента» и т. д. для роста продаж и предостав-
ления услуг), продвижение (The Grid исполь-
зует искусственный интеллект Molly для ди-
зайна сайтов в целях роста привлекательности 
компании), продажи (рекомендации в виде тар-
гетинговой рекламы). 

• Производство: совершенствование обо-
ротных активов (использование ИИ в «Лукойл» 
для аналитики и предотвращения поломок), сни-
жение издержек производства (анализ и кон-
троль расхода за использованием ферросплавов 
и добавочных материалов ИИ от Yandex на 
Магнитогорском металлургическом комбина-
те), экономическая безопасность (Cezurity раз-
рабатывает ИИ для защиты данных) и др. 

– Управление: систематизация документо-
оборота (Big Data и ИИ в Газпромбанке в рам-
ках формирования отчетности), оценка рацио-
нальности расширения организаций (МТС и ее 
система ИИ для определения открытия новых 

точек продаж, установки телекоммуникацион-
ных вышек), оценка эффективности деятельно-
сти персонала (Сбербанк использует Big Data 
для управления персоналом, прогнозирования 
очередей в отделениях) и т. д. 

– Финансовая деятельность: оценка рис-
ков денежных транзакций, аналитика (плат-
форма CryptoEYE, созданная для объединения 
информации о рынках криптовалюты, в том 
числе через кастомизируемую ленту рыночных 
новостей), взыскание задолженности (Ziyitong, 
Yigou и их ИИ-аналитики) и кредитный ско-
ринг (в «Тинькофф Банке» ИИ в автоматиче-
ском режиме анализирует данные о клиенте и 
определяет допустимый для него размер кре-
дитного лимита). 

– Социальная направленность: здраво-
охранение (Google Deepmind Health – помощ-
ник для обработки медицинской информации), 
культура (социальный робот для дома Jibo, до-
машний ассистент Amazon Echo), безопасность 
(производитель дронов Aptonomy и производи-
тель роботов Sanbot с автоматизацией работы 
служб охраны с помощью продвинутых систем 
видеонаблюдения) и др. 

Особое внимание также следует обратить 
на альтернативность использования одного 
алгоритма к разным задачам социальной или 
экономической сферы деятельности. Напри-
мер, алгоритм слежения за финансовой устой-
чивостью клиента банка может быть применен 
к анализу устойчивости работы оборудования 
при условии его переориентирования и дора-
ботки. Следовательно, если бы области приме-
нения указывались в единой классификации, 
то разработчикам было бы легче осуществить 
построение ИИ. Такая классификация, на наш 
взгляд, была бы полезна исследователям в об-
ласти экономики для совершенствования со-
циально-экономических систем, программиро-
вания и всем интересующимся развитием ис-
кусственного интеллекта и машин.  
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Аннотация. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г. нацелена на сглаживание межрегиональных различий, в ней приведены пер-
спективные экономические специализации для каждого региона. В статье представлены 
результаты проверки соответствия между целью стратегии и распределением перспек-
тивных специализаций по регионам Сибири и Дальнего Востока. Исследование опира-
лось на концепцию экономической конвергенции регионов и кластерный анализ. Цель 
стратегии представлена в виде гипотезы абсолютной конвергенции регионов. Для ее 
проверки предложена мера сходства между регионами по сочетанию перспективных 
специализаций и введен порог допустимого сходства. Разработан алгоритм кластериза-
ции регионов по этой мере сходства. Расчеты позволили прийти к выводу, что гипотезу 
абсолютной конвергенции следует отклонить как ошибочную и принять альтернативную 
гипотезу относительной (клубной) конвергенции. Выявлено пять кластеров (клубов) с 
различным сочетанием экономических специализаций и числом регионов. Показана по-
следовательность объединения регионов в кластеры при изменении меры сходства. По 
каждому кластеру перечислены доминирующие специализации. Сформулированы во-
просы об обоснованности распределения некоторых специализаций по регионам в соот-
ветствии со стратегией пространственного развития. Полученные результаты могут най-
ти практическое применение при корректировке правительственной стратегии и коорди-
нации планов социально-экономического развития регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка. Дальнейшие исследования по этой проблематике могут быть связаны с изучением 
дивергенции регионов, разработкой иных мер сходства и проверкой стратегии на обос-
нованность выделения макрорегионов, перспективных центров экономического роста и 
геостратегических территорий. 
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Abstract. The Strategy for Spatial Development of the Russian Federation for the period until 
2025 is aimed at smoothing out inter-regional differences and it contains promising economic 
specializations for each region. The article presents the results of checking the correspon-
dence between the goal of the strategy and the distribution of promising specializations in the 
regions of Siberia and the Far East. The study relied on the concept of economic convergence 
of regions and cluster analysis. The goal of the strategy is presented as a hypothesis of abso-
lute convergence of regions. To verify it, a measure of similarity between regions was pro-
posed for a combination of promising specializations, and a threshold of acceptable similarity 
was introduced. An algorithm for clustering regions based on this measure of similarity has 
been developed. Calculations led to the conclusion that the absolute convergence hypothesis 
should be rejected as erroneous and the alternative hypothesis of relative (club) convergence 
should be accepted. Five clusters (clubs) were identified with a different combination of eco-
nomic specializations and the number of regions. The sequence of combining regions into 
clusters with a change in the similarity measure is shown. For each cluster, the dominant spe-
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cializations are listed. There are formulated questionson the validity of the distribution of some 
specializations by region in accordance with the spatial development strategy. The results can 
find practical application in adjusting the government strategy and coordinating plans for the 
socio-economic development of the regions of Siberia and the Far East. Further research on 
this issue may be related to the study of regional divergence, the development of other similar-
ity measures, and the testing of strategies for the validity of identifying macro-regions, promis-
ing centers of economic growth and geostrategic territories  
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1. Введение. Стратегия пространственно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2025 г. (далее – Стратегия), утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 13 фев-
раля 2019 г. № 207-р (http://static.government.ru/ 
media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7ir
Nxc.pdf), поставила цель и задачи государст-
венной политики регионального экономиче-
ского развития. По сравнению с другими оте-
чественными официальными документами, в 
Стратегии появилось несколько нововведений. 
Одно из них – перспективные экономические 
специализации для каждого субъекта (региона) 
Российской Федерации (кроме Москвы). Эти 
специализации представляли собой группы 
видов экономической деятельности по обще-
российскому классификатору. Однако ни в са-
мой Стратегии, ни в научных публикациях по 
анализу содержания Стратегии не приводилась 
оценка соответствия между целью пространст-
венного развития: «обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного раз-
вития Российской Федерации, направленного 
на сокращение межрегиональных различий в 
уровне и качестве жизни населения, ускорение 
темпов экономического роста и технологиче-
ского развития, а также на обеспечение нацио-
нальной безопасности страны» – и одной из 
задач ее достижения «за счет повышения кон-
курентоспособности экономик субъектов Рос-
сийской Федерации путем обеспечения усло-
вий для развития производства товаров и услуг 
в отраслях перспективных экономических спе-
циализаций субъектов Российской Федерации». 
Поэтому целью исследования, результаты ко-
торого в сокращенном виде приведены в дан-
ной статье, стала проверка соответствия рас-
пределения перспективных экономических спе-
циализаций по регионам Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов стратеги-
ческой установке на «сокращение межрегио-
нальных различий».  

Актуальность такого исследования вызва-
на тем, что на основе Стратегии в каждом рос-
сийском регионе планируется разрабатывать 

собственные стратегические документы соци-
ально-экономического развития. При наличии 
в Стратегии ошибок, противоречий и неопре-
деленностей может исказиться не только госу-
дарственная политика регионального развития, 
но и политика развития муниципальных обра-
зований в пределах регионов. Чтобы не допус-
тить этого, необходимо оперативно выявить в 
Стратегии все неопределенности, провести не-
обходимые научные исследования и скоррек-
тировать документ по пространственному раз-
витию Российской Федерации. В таком случае 
потребуется решить ряд теоретических и прак-
тических проблем, которые по разным причи-
нам были проигнорированы в Стратегии. При-
менительно к перспективным экономическим 
специализациям основной теоретической про-
блемой является оценка сходимости траекторий 
развития регионов к некоторому уровню (уров-
ням), соответствующему допустимым межре-
гиональным различиям. В экономической тео-
рии такая сходимость обосновывается концеп-
цией «экономической конвергенции». Однако 
в России и за рубежом нет ни одного научного 
исследования, посвященного конвергенции ре-
гионов по сочетанию экономических специали-
заций. В других исследованиях конвергенции 
обычно рассматривается процесс кластериза-
ции регионов. Приведет ли такая кластериза-
ция к одной группе регионов, что будет соот-
ветствовать цели Стратегии, или будут иден-
тифицированы несколько групп (кластеров)? 
Предлагаемая статья посвящена ответу на этот 
вопрос в рамках сибирских и дальневосточных 
регионов России. Если будет выявлено несколь-
ко кластеров, то возникнут практические про-
блемы согласования мероприятий по стимули-
рованию экономического развития в регионах 
одного кластера, но эта управленческая пробле-
матика выходит за рамки данной статьи.  

2. Обзор литературы. В отечественном 
научном сообществе Стратегия подверглась 
критике с разных позиций [1–3]. Что касается 
перспективных экономических специализаций, 
то по базе данных eLIBRARY.RU (на 1 апреля 
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2020 г.) этой проблематике посвящено всего 
пять статей. Из них наиболее развернутый ана-
лиз приведен в работе [4]. Однако в перечис-
ленных и других публикациях не предприни-
мались попытки количественно оценить, на-
сколько цель минимизации различий между 
регионами реализуется в задаче формирова-
ния перспективных специализаций. Тем более 
это не делалось с позиции концепции «эконо-
мической конвергенции» [5; 6] и с помощью 
кластерного анализа [7; 8]. Следует также от-
метить, что в обзорных публикациях по кла-
стерной теории [9–11] отсутствует упомина-
ние исследований по сходимости экономиче-
ских специализаций регионов. При этом было 
установлено, что вид специализации оказыва-
ет влияние на процесс экономической конвер-
генции регионов [12; 13].  

Разновидностям социально-экономиче-
ской кластеризации регионов посвящено 
множество отечественных публикаций. Для 
их выявления использовалась база данных 
eLIBRARY.RU (по состоянию на 1 апреля 
2020 г.). По ключевому слову «кластеризация 
регионов» обнаружено 259 статей. Анализ ка-

ждой статьи на предмет использования соци-
ально-экономических данных и экономических 
теорий, а также исключение статей в сборни-
ках и публикаций 2020 г. позволили выделить 
224 журнальные статьи. Первой работой в этом 
ряде стала публикация 2003 г. [14]. Распреде-
ление статей по годам (рис. 1) показало, что 
публикационная активность по рассматри-
ваемой проблематике значительно выросла в 
2013 г. и не уменьшилась до 2019 г. (при этом 
на eLIBRARY.RU размещены еще не все вы-
пуски 2019 г.). Однако в этих статьях отсутст-
вовало упоминание возможности кластериза-
ции регионов по перспективным экономиче-
ским специализациям. В проанализированном 
массиве публикаций не были обнаружены ра-
боты по созданию и обоснованию мер сходст-
ва между сочетаниями специализаций, а также 
построению на основе таких мер иерархиче-
ских алгоритмов кластерного анализа. Одним 
из результатов анализа стал вывод о необхо-
димости формирования новой меры сходства 
и соответствующего алгоритма кластеризации 
регионов в связи с отсутствием накопленного 
опыта в этой сфере. 
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Рис. 1. Изменение ежегодного количества отечественных журнальных статей по кластеризации регионов 

(по результатам анализа публикаций, приведенных в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
на 1 апреля 2020 г.) 

Fig. 1. Change in the annual number of domestic journal articles on clustering regions (according to the analysis 
of publications cited in the eLIBRARY.RU Scientific Electronic Library on April 1, 2020) 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Если траектории экономического развития 
регионов сходятся к одному уровню, то имеет 
место абсолютная (общая) конвергенция. Это 

соответствует декларируемой цели Стратегии. 
Однако в документе не приведены исходные 
(2019 г.) наборы экономических специализа-
ций российских регионов и, как следствие, не-
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возможно зафиксировать траектории развития. 
Поэтому приходится оперировать только рас-
пределением по регионам конечных (к 2025 г.) 
специализаций. Гипотеза абсолютной конвер-
генции регионов подтверждается в случае об-
разования одного кластера. При формирова-
нии нескольких кластеров исходная гипотеза 
опровергается как ошибочная и принимается 
альтернативная гипотеза – наличие относи-
тельной (клубной) экономической конверген-
ции [15–17], которая проявляется в схождении 
траекторий развития к нескольким иерархиче-
ским уровням. Получаемые при этом кластеры 
(группа регионов на каждом уровне) называют-
ся клубами конвергенции. Отсутствие в Стра-
тегии региональных траекторий трансформа-
ции набора специализаций исключает возмож-
ность оценки скорости конвергенции [17], иден-
тификации дивергенции как расхождения тра-
екторий [18] и выявления чередования перио-
дов конвергенции и дивергенции.  

К настоящему времени наибольший опыт 
выравнивания социально-экономического раз-
вития регионов накоплен в Европейском Союзе 
в рамках политики интеграции [7; 13; 15–17]. 
В этом процессе важная роль отводится эконо-
мической специализации, что продемонстриро-
вано в стратегиях для Альпийского [19], Бал-
тийского и Дунайского макрорегионов [20]. 
Для обеспечения устойчивого пространствен-
ного развития предлагается существенно рас-
ширить набор экономических специализаций 
в каждом регионе, сосредоточив усилия на «ум-
ной» специализации [21–23]. При этом регио-
ны с большим количеством специализаций 
имеют значительные конкурентные преиму-
щества над регионами с малым числом специа-
лизаций [24].  

Для количественной оценки сходства ре-
гионов по сочетанию перспективных эконо-
мических специализаций предлагается ис-
пользовать следующую формулу: 

2
 (0 1,00),ij

ij ij
i j

S
F F

S S
= ≤ ≤

+
 

где Fij – мера сходства регионов i и j; Sij – ко-
личество экономических специализаций, пер-
спективных как для i-го, так и j-го регионов; 
Si – количество всех специализаций в i-м регио-
не; Sj – количество всех специализаций в j-м 
регионе. Допустимое сходство, позволяющее 
идентифицировать конвергенцию, задается пра-
вительством или иной уполномоченной орга-

низацией, а также может быть заимствовано из 
ранее проведенных научных исследований. Оба 
варианта не подходят для нашего пионерного 
исследования. В случае использования более 
изученных показателей вводится некоторый 
диапазон значений. Например, в Европейском 
Союзе по ВВП на душу населения рассчитыва-
ется среднее для всех регионов значение, от ко-
торого допускается отклонение вниз на 25 % 
[25]. Отсюда абсолютная экономическая кон-
вергенция европейских регионов по данному 
показателю будет установлена тогда, когда са-
мый отсталый регион достигнет 75 % от сред-
неевропейского душевого ВВП. При опериро-
вании сочетаниями перспективных специали-
заций надо учитывать, что количественно оце-
нивается структура (модель), а не использу-
ется общепринятая статистика [26]. Поэтому 
в нашем исследовании принято максимально 
допустимое отклонение в 50 % (Fij = 0,50), 
что соответствует нижнему порогу согласова-
ния региональных социально-экономических 
структур [27].  

Кластеризация регионов может прово-
диться с помощью различных алгоритмов [27]. 
При изучении конвергенции предпочтение от-
дается иерархическим методам кластерного 
анализа [28] и поиску решения без предвари-
тельного задания параметров искомых класте-
ров [7]. С учетом этого и особенностей приня-
той меры сходства была сформирована сле-
дующая последовательность действий: рассчи-
тывается мера сходства между каждой парой 
регионов и полученные значения сводятся в 
симметричную матрицу {Fij}; вводится размер 
шага кластеризации ΔF, соответствующий ми-
нимальному значению (в нашем случае ΔF = 
= 0,01); определяется общее количество шагов 
(для прохождения расстояния от 1,00 до 0,50 
потребуется 50 шагов); в {Fij} отыскиваются 
группы регионов, внутри которых наблюдает-
ся максимальное сходство (Fij = 1,00), как ис-
ходные кластерные образования; на первом ша-
ге в {Fij} отмечаются все значения допустимо-
го сходства для этого шага (Fij = 0,99) и прове-
ряется возможность присоединения l-го регио-
на к исходному кластерному образованию из 
регионов i и j при условии Fil ≥ 0,99 и Fjl ≥ 0,99; 
после присоединения отдельных регионов к 
кластерным образованиям при Fij ≥ 0,99 про-
исходит формирование новых образований 
среди оставшихся регионов; на втором и по-
следующих шагах происходит присоединение 
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оставшихся регионов к ранее полученным кла-
стерным образованиям или формирование но-
вых образований при допустимой мере сходст-
ва (Fij ≥ 0,98 для второго, Fij ≥ 0,97 для третье-
го шага и т. д.). Данный алгоритм является 
иерархическим, поскольку при пошаговом 
уменьшении меры сходства происходит рас-
ширение состава кластерных образований до 
минимально допустимого сходства между ре-
гионами (Fij = 0,50). Кластерные образования 
и не охваченные ими отдельные регионы на по-
следнем шаге становятся кластерами. При этом 
априори не задаются ограничения на число 
кластеров и количество регионов в кластерах.  

4. Результаты исследования. В приложе-
нии 1 к Стратегии приведены 34 перспектив-
ные экономические специализации для 84 рос-
сийских регионов. Больше всего специализаций 
отмечено у Республики Татарстан, Нижегород-
ской и Ростовской областей (по 27), а меньше 
всего – у Ненецкого автономного округа (4). 
Для 21 региона Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов в качестве перспек-
тивных намечены 32 специализации (все, кро-
ме «производства одежды» и «производства та-
бачных изделий»). Наиболее встречающимися 
специализациями стали «производство прочих 
готовых изделий» (в 21 регионе), «добыча по-
лезных ископаемых» (19), «растениеводство 
и животноводство» (16), «обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева, кроме 
мебели» (15), «лесоводство и лесозаготовки» 
(14), «транспортировка и хранение» (14) и 
«туризм» (14), а наименее встречающимися – 
«обеспечение электрической энергией, газом и 
паром» (1), «производство текстильных изде-
лий» (2), «деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг (деятельность сана-
торно-курортных организаций)» (2) и «деятель-
ность полиграфическая и копирование носи-
телей информации» (2). Лидерами по количе-
ству перспективных специализаций стали Ал-
тайский и Приморский края (по 24), а аутсай-
дерами – Республики Алтай и Тыва (по 5).  

Наибольшее сходство специализаций за-
фиксировано между Приморским краем и Но-
восибирской областью (Fij = 0,91), а наимень-
шее – между Алтайским краем и Магаданской 
областью (Fij = 0,14). Поскольку минимальное 
значение оказалось менее 0,50, то без запуска 
алгоритма кластеризации понятно, что 21 ре-
гион не может быть объединен в один кластер 
по допустимому сходству. Поэтому гипотеза 

абсолютной конвергенции рассматриваемых 
регионов опровергается. Как следствие, без вы-
числения мер сходства между 84 российскими 
регионами становится ясно, что необходимо 
отвергнуть гипотезу абсолютной экономиче-
ской конвергенции всех субъектов Российской 
Федерации. Это означает невозможность реа-
лизации цели Стратегии, по крайней мере, в от-
ношении перспективных экономических спе-
циализаций. В такой ситуации принята альтер-
нативная гипотеза о клубной конвергенции 
регионов.  

Кластеризация 21 региона по предложен-
ному алгоритму с остановкой при достижении 
Fij = 0,50 была проведена за 42 шага, что по-
зволило выявить 5 кластеров (рис. 2). Первый 
кластер объединил 11 наиболее развитых ре-
гионов с наибольшей диверсификацией пер-
спективных специализаций. Для остальных че-
тырех кластеров с менее развитыми регионами 
характерно небольшое число специализаций. 
Таким образом, в двух рассматриваемых феде-
ральных округах идентифицировано пять уров-
ней конвергенции регионов с разным сочета-
нием и количеством перспективных экономи-
ческих специализаций. По дендрограмме (см. 
рис. 2) можно проследить последовательность 
объединения регионов в кластеры, выявить 
ядра кластеров (регионы с наибольшим сход-
ством), оценить однородность групп регионов 
(по минимальной мере сходства внутри груп-
пы) и получить некоторые другие характери-
стики территориальных кластеров [27]. 

В итоге получилось следующее распре-
деление регионов и преобладающих специа-
лизаций по кластерам. 

Кластер 1: Республика Хакасия, Алтай-
ский, Красноярский, Приморский и Хабаров-
ский края, Амурская, Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская и Томская области 
(среднее количество специализаций равно 20; 
для всех регионов перспективны «обработка 
древесины и производство изделий из дерева, 
кроме мебели», «производство прочих гото-
вых изделий», «производство химических ве-
ществ и химических продуктов» и «производ-
ство электрического оборудования»; для 10 из 
11 регионов намечены «добыча полезных ис-
копаемых», «производство машин и оборудо-
вания, не включенных в другие группировки», 
«производство пищевых продуктов», «расте-
ниеводство и животноводство» и «деятель-
ность в области информации и связи»). 
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Рис. 2. Объединение сибирских и дальневосточных регионов в кластеры при уменьшении меры сходства 

между перспективными экономическими специализациями с 1,00 до 0,50: 
1 – Республика Алтай; 2 – Республика Бурятия; 3 – Республика Саха (Якутия); 4 – Республика Тыва; 

5 – Республика Хакасия; 6 – Алтайский край; 7 – Забайкальский край; 8 – Камчатский край; 9 – Красноярский край; 
10 – Приморский край; 11 – Хабаровский край; 12 – Амурская область; 13 – Иркутская область; 14 – Кемеровская 
область; 15 – Магаданская область; 16 – Новосибирская область; 17 – Омская область; 18 – Сахалинская область; 

19 – Томская область; 20 – Еврейская автономная область; 21 – Чукотский автономный округ 

Fig. 2. Association of Siberian and Far Eastern regions into clusters with a decrease in the measure 
of similarity between promising economic specializations from 1.00 to 0.50: 

1 – Republic of Altai; 2 – Republic of Buryatia; 3 – Republic of Sakha (Yakutia); 4 – Republic of Tuva; 
5 – Republic of Khakassia; 6 – Altai Krai; 7 – Transbaikal Krai; 8 – Kamchatsky Krai; 9 – Krasnoyarsk Krai; 
10 – Primorsky Krai; 11 – Khabarovsk Krai; 12 – Amur Region; 13 – Irkutsk Region; 14 – Kemerovo Region; 

15 – Magadan Region; 16 – Novosibirsk Region; 17 – Omsk Region; 18 – Sakhalin Region; 19 – Tomsk Region; 
20 – Jewish Autonomous Region; 21 – Chukotka Autonomous Okrug 

Кластер 2: Республика Саха (Якутия) – 
11 специализаций (из редко встречающихся 
специализаций представлены «производство 
бумаги и бумажных изделий», «производство 
кокса и нефтепродуктов» и «ремонт и монтаж 
машин и оборудования, ремонт и техническое 
обслуживание судов и лодок»). 

Кластер 3: Республика Бурятия, Забай-
кальский край и Еврейская автономная об-
ласть (10,33; во всех регионах «добыча полез-
ных ископаемых», «лесоводство и лесозаго-
товки», «обработка древесины и производство 
изделий из дерева, кроме мебели», «производ-
ство металлургическое», «производство про-
чей неметаллической минеральной продук-
ции», «производство прочих готовых изделий» 
и «растениеводство и животноводство»).  

Кластер 4: Камчатский край, Магадан-
ская и Сахалинская области, Чукотский авто-
номный округ (6,75; во всех регионах «добыча 
полезных ископаемых», «производство про-
чих готовых изделий», «транспортировка и 
хранение» и «рыболовство и рыбоводство»).  

Кластер 5: Республики Алтай и Тыва (5; 
в обоих регионах «лесоводство и лесозаготов-
ки», «производство прочих готовых изделий» 
и «растениеводство и животноводство»). 

Нумерация кластеров отражает последо-
вательное уменьшение среднего количества 
специализаций в регионах. В этом плане регио-
ны первого кластера более устойчивы к эконо-
мическим кризисам, чем регионы последнего 
кластера. Современная экономика вошла в по-
лосу турбулентности и непредсказуемости, ко-
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гда трудно прогнозировать специфику очеред-
ного экономического кризиса. В таких усло-
виях регионы со значительной экономической 
деятельностью по узкому набору специализа-
ций на длинных отрезках времени более уязви-
мы, чем регионы с не столь значительной дея-
тельностью по широкому спектру специализа-
ций. Применительно к современному экономи-
ческому кризису, вызванному резким падением 
нефтяных цен и приостановкой работы ряда от-
раслей из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции, возьмем гипотетический пример, в кото-
ром один регион специализируется только на 
добыче нефти и международном туризме, а дру-
гой регион имеет несколько десятков разных 
специализаций. Понятно, что в кризис оба ре-
гиона столкнутся с проблемами, но во втором 
регионе экономика будет функционировать, а 
в первом регионе придется сворачивать дея-
тельность и надеяться на финансовую поддерж-
ку от правительства. Поэтому со стратегических 
позиций желательно выравнивание регионов 
по разнообразию специализаций, а не масшта-
бирование проблематики узкоспециализирован-
ных моногородов до регионального уровня.  

Возможность формирования пяти класте-
ров (клубов) позволяет согласиться с гипоте-
зой относительной (клубной) конвергенции 
регионов Сибири и Дальнего Востока по пер-
спективным экономическим специализациям, 
представленным в Стратегии. При этом отме-
тим, что теоретически возможна ситуация, ко-
гда следует отвергнуть гипотезы как абсолют-
ной, так и относительной конвергенции. Для 
перспективных специализаций такая ситуация 
ранее не изучалась, но можно предположить 
ее существование при невозможности объеди-
нения регионов в кластеры. Допустим, сущест-
вует некоторое множество регионов и в каж-
дом регионе перспективны одна или несколь-
ко уникальных специализаций, не повторяю-
щихся в других регионах. Тогда между всеми 
регионами Fij = 0, что исключает какое-либо 
схождение регионов в клубы (кластеры). Не-
сколько сложней ситуация с частичной класте-
ризацией, при которой одни регионы объеди-
няются в группы (кластеры), а другие – нет. 
Здесь критерием подтверждения гипотезы клуб-
ной конвергенции может быть объединение в 
группы не менее половины всех регионов. Это 
условие является необходимым, но не доста-
точным. Еще не изучены «пограничные» ситуа-
ции. Например, половина всех регионов объ-

единилась в один кластер, а остальные регио-
ны не сформировали ни одной группы. Можно 
ли это назвать клубной конвергенцией? Отве-
ты на этот и другие вопросы – предмет буду-
щих исследований. Что касается сибирских и 
дальневосточных субъектов Российской Фе-
дерации, то из 21 региона в группы объедини-
лись 20, и это однозначно указывает на клуб-
ную конвергенцию.  

5. Заключение. Целью исследования яв-
лялась проверка соответствия между установ-
кой на «сокращение межрегиональных разли-
чий» в ходе пространственного развития Рос-
сии и распределением перспективных эконо-
мических специализаций по регионам Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что указанное соответствие отсутствует. 
Результатом реализации Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 г. не станет сокращение межре-
гиональных различий по экономическим спе-
циализациям. На это указывают опровержение 
гипотезы абсолютной экономической конвер-
генции регионов (все различия минимизируют-
ся до возможности образования одного кла-
стера) и подтверждение альтернативной гипо-
тезы клубной конвергенции (различия могут 
быть минимизированы только в пределах не-
скольких кластеров и останутся значительны-
ми между кластерами).  

При кластеризации сибирских и дальне-
восточных регионов использовались перспек-
тивные экономические специализации, приве-
денные в Стратегии. Формулировка этих спе-
циализаций и их распределение по регионам 
вызывает ряд вопросов. Отметим только неко-
торые из них. Какой смысл в специализации 
на «производстве прочих готовых изделий», 
если она встречается во всех регионах, кроме 
Псковской области? Не лучше ли было раз-
делить «прочие готовые изделия» на несколь-
ко специализаций, чтобы более понятной ста-
ла роль каждого региона в этой сфере? Если 
«обеспечение электрической энергией, газом и 
паром» перспективно только для Амурской об-
ласти, то экспорт электроэнергии из других ре-
гионов становится неперспективным? Почему 
в восточных регионах с крупнейшими реками 
и озерами (Республика Бурятия, Красноярский 
край, Амурская, Иркутская, Новосибирская и 
Омская области) не перспективно «рыболов-
ство и рыбоводство»? Если в каком-то регионе 
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возникнет необходимость в «ремонте и техни-
ческом обслуживании судов и лодок», то транс-
портные средства придется доставлять только 
в Республику Саха (Якутию) и Сахалинскую 
область? Почему в семи восточных регионах с 
уникальными природными и этнографически-
ми комплексами (Республика Тыва, Забай-
кальский край, Магаданская, Новосибирская 
и Омская области, Еврейская автономная об-
ласть и Чукотский автономный округ) не сле-
дует в будущем развивать туризм?  

Полученные результаты могут найти прак-
тическое применение при корректировке Стра-
тегии и координации планов социально-эконо-
мического развития регионов Сибири и Даль-
него Востока. Поскольку исследование было 
нацелено на первичную проверку одной гипо-
тезы, то вне научного поиска осталось несколь-
ко интересных задач, которые желательно ре-

шить в будущем. Во-первых, идентифициро-
вать существующие экономические специали-
зации регионов, что позволит выявить траек-
тории развития и проверить гипотезу дивер-
генции регионов. Во-вторых, задать несколь-
ко наиболее оптимальных сочетаний специа-
лизаций и проверить сходимость регионов к 
этим уровням (сочетаниям). В-третьих, разра-
ботать другие меры сходства и по ним провес-
ти кластеризацию регионов. В-четвертых, пе-
рейти от минимально допустимого сходства 
(Fij = 0,50) к обоснованию уровней клубной 
конвергенции с более существенным сходст-
вом. В-пятых, проверить обоснованность вы-
деления макрорегионов, перспективных цен-
тров экономического роста и геостратегиче-
ских территорий (приложения 2–4 к Страте-
гии) с позиции перспективных экономических 
специализаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы эффективной организации 
государственной службы, представляющие собой систему современных знаний о ста-
новлении и развитии госслужбы как социального явления, ее типах, миссии, принципах, 
функциях и моделях. Проанализирован ряд идей, которые целесообразно использовать 
в процессе реформирования и дальнейшего совершенствования отечественной госу-
дарственной службы. Предложена расширенная концепция госслужбы как системы со-
циальных институтов – правового, общественного, организационного, политического, эко-
номического и нравственного. Совершенствование профессиональной управленческой 
деятельности ориентировано на то, чтобы государственные служащие сочетали знания, 
умения, навыки по конкретной специальности (экономист, юрист, инженер и т. д.) со зна-
ниями, умениями и навыками государственного управления. Отмечено, что дальнейшее 
развитие теоретических основ госслужбы требует использования достижений всех управ-
ленческих наук и их теоретического осмысления. В основе практических рекомендаций 
по совершенствованию государственной службы в Республике Казахстан лежит анализ 
положительного зарубежного опыта, связанного с переходом от традиционных форм го-
сударственного управления к «новому государственному управлению», предполагающе-
му делегирование части его функций рыночным структурам и сосредоточение на глав-
ных стратегических вопросах. Рекомендуется развитие сервисного подхода к оказанию 
государственных услуг, повышение эффективности, гибкости, прозрачности госуправле-
ния и более тесная связь с гражданами – потребителями государственных услуг. Прак-
тическую реализацию в Казахстане «нового государственного управления» предлагает-
ся осуществлять посредством внедрения таких его моделей, как «рыночная», «участ-
вующая», «гибкая» и «дерегулированная». Одним из основополагающих принципов раз-
вития казахстанской государственной службы должна быть меритократия.  
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Abstract. The article discusses the theoretical foundations of an effective organization of pub-
lic service, which is a system of modern knowledge about the formation and development of 
public service as a social phenomenon, its types, mission, principles, functions and models. A 
number of ideas that are appropriate to use in the process of reforming and further improving 
the country's public service are analyzed. An extended concept of public service is proposed 
as a system of social institutions: legal, social, organizational, political, economic and moral. 
Improvement of professional managerial activities is aimed at ensuring that public servants 
combine knowledge, skills and abilities in a specific professional area (economist, lawyer, 
engineer, etc.) with knowledge, skills and abilities of public administration. It is noted that fur-
ther development of the theoretical foundations of public service requires using the achieve-
ments of all management-related sciences and their theoretical conceptualization. The basis 
of practical recommendations for improving public service in the Republic of Kazakhstan is an 
analysis of positive international experience concerning transition from traditional forms of 
public administration to “the new public administration” involving the delegation of some of its 
functions to market structures and a focus on key strategic issues. The development of a ser-
vice approach to the provision of public services, an increase in efficiency, flexibility, and 
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transparency of public administration and a closer connection with citizens who use public 
services are recommended. Practical implementation of “the new public administration” in our 
country is proposed to be implemented through the introduction of such models as “market-
based”, “participating”, “flexible” and “deregulated”. One of the fundamental principles for the 
development of Kazakhstan's public service should be meritocracy.  

 
 
1. Введение. Теоретические основы эф-

фективной организации современной государ-
ственной службы прежде всего следует рас-
сматривать как систему знаний в области ее 
становления и развития как социального явле-
ния. Важно также уделить соответствующее 
внимание наиболее распространенным типам, 
особенностям миссии, специфическим прин-
ципам, лежащим в основе госслужбы, а также 
ее основным функциям и доказавшим свою 
эффективность моделям. 

В результате современных научных иссле-
дований был разработан целый ряд теоретиче-
ских обоснований и практических рекоменда-
ций по оптимальному реформированию и даль-
нейшему совершенствованию государственной 
службы. Наиболее перспективной, по мнению 
авторов, является научная концепция ее модер-
низации и расширения, прежде всего, как сис-
темы социальных институтов. При этом глав-
ным образом имеются в виду правовое, обще-
ственное, организационное, политическое, эко-
номическое и нравственное направления. 

С учетом всего вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что деятельность основ-
ных подразделений современной госслужбы 
нацелена прежде всего на решение не ведомст-
венных, а общегосударственных задач. Глав-
ной ее целью является развитие гражданского 
общества в целом, повышение его зрелости и 
успешное решение организационных, эконо-
мических и политических задач государства, 
нравственное оздоровление нации. 

В современной литературе по админист-
ративному праву государственной службе да-
ется определение как специфическому виду 
профессиональной трудовой деятельности, вы-
полняемой служащими госорганов в целях ре-
шения соответствующих задач и осуществле-
ния функций государства [1, с. 138]. 

Таким образом, определяя понятие «го-
сударственная служба», следует, с одной сто-
роны, выделить задачи и функции государст-
ва, которые оно выполняет в лице госорганов 
и госслужащих, а с другой стороны – рассмот-
реть специфику трудовой деятельности по осу-
ществлению данных функций и решению кон-
кретных задач. 

2. Обзор литературы. Теоретические ос-
новы эффективной организации современной 
государственной службы предполагают рас-
смотрение ее института в нескольких наиболее 
важных аспектах: 

• Социальный. Госслужба, рассматривае-
мая в социальном аспекте, может быть опре-
делена как род профессиональной обществен-
но полезной деятельности, осуществляемой по 
поручению государства определенными лица-
ми, занимающими соответствующие должно-
сти в государственных организациях. 

• Политический. Данный аспект теорети-
ческих основ государственной службы связан 
с осуществлением профессиональной деятель-
ности по реализации определенной государст-
венной политики. Он предполагает обеспече-
ние соответствующих условий для достижения 
выработанных всеми политическими силами 
страны государственно-политических целей и 
задач, определяющих дальнейшее развитие го-
сударства и общества в целом. 

• Социологический. Специфика социологи-
ческого аспекта функционирования современ-
ной госслужбы предполагает практическую 
реализацию соответствующих функций госу-
дарства в области удовлетворения законных 
запросов общества в целом и отдельных его 
групп. В связи с этим усиливается актуаль-
ность развития диалога государственных орга-
нов с различными общественными объедине-
ниями и отдельными гражданами. 

• Правовой. Правовой аспект теоретиче-
ских основ эффективной организации госу-
дарственной службы связан с определением 
оптимальных юридических рамок государст-
венно-служебных отношений. Главным здесь 
является создание оптимальной правовой ба-
зы для практического выполнения должност-
ных обязанностей, реализации установленных 
полномочий служащих в пределах определен-
ных компетенций государственных органов 
[2, с. 97]. 

При этом на уровне социальной группы, 
объединяющей государственных служащих Ка-
захстана, требуется: 

– оптимизация правоприменения сущест-
вующего законодательства о государственной 
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службе, его дальнейшее развитие и совершен-
ствование; 

– более активное вовлечение госслужа-
щих в решение социальных проблем общест-
ва, включая оказание социальных услуг насе-
лению; 

– постоянное внимание к проведению про-
грессивной кадровой политики в отечествен-
ной государственной службе с учетом лучшего 
мирового опыта; 

– совершенствование управления госу-
дарственным аппаратом Республики Казахстан 
с учетом сложности и комплексности этого об-
щественно-политического института; 

– постоянный мониторинг и объективная 
оценка уровня доходов госслужащих в соот-
ветствии со сложностью их труда, принимая 
во внимание, что управленческий труд являет-
ся одним из самых сложных и ответственных; 

– систематическое усиление контроля за 
поведением государственных служащих, сти-
мулирование соблюдения ими норм общест-
венной морали и неукоснительного выполне-
ния требований, основанных на общепринятых 
принципах служебного поведения. 

Всё это вполне согласуется с мнением за-
рубежных исследователей, считающих, что для 
дальнейшего совершенствования организации 
современной государственной службы необхо-
дима эффективная система конкурсного отбо-
ра госслужащих [3], бóльшая социальная ори-
ентированность и межорганизационная согла-
сованность их профессиональной деятельно-
сти [4], а также развитие социальных пред-
приятий, предоставляющих государственные 
услуги [5]. 

На индивидуальном уровне, предполагаю-
щем учет интересов конкретного государствен-
ного служащего, общая концепция госслужбы 
как системы социальных институтов в обяза-
тельном порядке должна предусматривать: 

– соответствующее повышение не только 
правового, общественного, организационного, 
политического статуса госслужащих, но также 
и обеспечение должного уровня престижности 
отечественной государственной службы в эко-
номическом и нравственном аспектах; 

– компенсацию законодательно установ-
ленных ограничений прав казахстанских гос-
служащих соответствующими гарантиями, 
льготами и возможностями, должными обес-
печить достойный уровень жизни работников 
государственного аппарата; 

– обязательное обеспечение реальной 
конкурентоспособности государства как рабо-
тодателя на современном рынке труда с целью 
недопущения оттока наиболее ценных кадров 
с государственной службы в частный сектор. 

Вообще в более широком понимании со-
временная концепция госслужбы должна рас-
сматриваться как теоретическая основа обще-
го развития профессиональной управленче-
ской деятельности1. 

Выдвинута гипотеза о том, что примене-
ние программно-целевого метода способст-
вует системному развитию государственной 
службы, выражающемуся в улучшении пока-
зателей ее внутреннего функционирования и 
более тесной взаимосвязи с общей динамикой 
социально-экономического развития [6]. 

По мнению Т.В. Лесиной и Д.А. Чернова 
[7], важным резервом повышения эффективно-
сти современной госслужбы является допол-
нительная мотивация государственных служа-
щих посредством рационального определения 
и применения KPI к оценке результатов их 
деятельности с учетом того, что фактическая 
результативность здесь не всегда может быть 
измерена финансовыми показателями. 

Прогрессивная концепция развития госу-
дарственной службы, принятая в международ-
ной практике, предполагает оптимальное соче-
тание госслужащими специальных знаний, уме-
ний и навыков по конкретной специальности 
(например, экономист, юрист, инженер и др.) 
с профессиональными знаниями, умениями и 
навыками государственного управления, что 
особенно важно для высших, главных и веду-
щих должностей. 

Государственных служащих на такие 
должности крайне важно отбирать с учетом 
их профессиональных качеств, уровня компе-
тентности в сфере будущей деятельности, а так-
же по способности к управленческой деятель-
ности и эффективной работе в команде, реали-
зующей тот или иной проект. Всё это безуслов-
но возможно только при использовании совре-
менных конкурсных процедур, в обстановке ре-
альной и свободной конкуренции, как это при-
нято в зрелом гражданском обществе и прак-
тикуется во всех наиболее развитых странах. 

Основные проблемы эффективного приме-
нения зарубежных моделей комплектования и 
функционирования государственной службы в 
современных условиях исследованы М.М. Ди-
кажевым [8]. По его мнению, для успешного 
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реформирования государственной службы тре-
буется коренная трансформация взаимодейст-
вия между гражданами и органами государст-
венной власти. 

С этим вполне согласны К.Г. Асриянц и 
А.Д. Алимирзаева [9], считающие, что одним 
из перспективных направлений реформирова-
ния государственной службы сегодня является 
оптимизация взаимодействия органов власти и 
общества, что обеспечит эффективный диалог, 
основанный на внедрении новейших инфор-
мационных технологий и привлечении граж-
дан к управлению. 

Достаточно перспективным в этом смыс-
ле с точки зрения зарубежных исследователей 
[10; 11] может оказаться использование мик-
роблогов и социальных сетей, позволяющих 
повысить прозрачность процессов предостав-
ления государственных услуг и существенно 
улучшить их качество, особенно для отдален-
ных и сельских регионов. 

Еще одним важным резервом формиро-
вания участвующей модели государства в ме-
ждународной практике считается развитие во-
лонтерской деятельности. В частности, в США 
волонтеры активно участвуют в реализации од-
ной из важнейших функций государства – обес-
печении безопасности и правопорядка [12]. 

По мнению В.Б. Слатинова и К.Г. Мерку-
ловой [13], основной целью всех современных 
реформ государственного аппарата является 
созидание так называемого «государства раз-
вития», ориентированного на разработку и реа-
лизацию стратегии устойчивого экономическо-
го развития и социального прогресса. 

Разработка перспективной концепции гос-
службы сегодня, как никогда ранее, требует 
активного использования комплексного сис-
темного подхода, что, как известно, является 
основой наиболее эффективных общенаучных 
методов. Такой подход будет способствовать 
более глубокому раскрытию самой сути орга-
низации и функционирования государственной 
службы как социального явления, позволит 
сделать более точный и обоснованный выбор 
ее оптимальной структуры, типа, необходи-
мых изменений по соответствующим уровням 
и функциональным видам. 

3. Гипотезы и методы исследования. Ос-
новной гипотезой (научным предположением 
авторов), определяющей теоретические осно-
вы совершенствования государственной служ-
бы в Республике Казахстан, является комплекс-

ный системный подход к ее развитию и со-
вершенствованию. Необходимость системного 
подхода к развитию и совершенствованию оте-
чественной государственной службы обуслов-
лена важностью правильного определения со-
ответствующего места и роли в ее современ-
ной структуре конкретных государственных 
должностей и госслужащих, оптимальных 
размеров и специфических функций госаппа-
рата, функциональной целесообразности дей-
ствующих реестров и квалификационных раз-
рядов, обоснованности присваиваемых рангов, 
чинов и званий. 

Современный комплексный системный 
подход помогает наилучшим образом раскрыть 
само понятие госслужбы как специфического 
управленческого цикла, где в единую схему 
объединены и работа с информацией, и под-
готовка решений, их принятие и организация 
контроля за исполнением и всё прочее, что не-
обходимо для эффективного управления, бази-
рующегося на общих принципах широко рас-
пространенного сегодня проект-менеджмента, 
ориентированного на запросы внешней среды. 

Таким образом, можно сказать, что общая 
теория государственной службы предполага-
ет необходимость исследований современных 
общественных отношений, складывающихся в 
процессе ее организации и функционирования. 

В каждом конкретном государстве эти от-
ношения реализуются в деятельности служа-
щих, осуществляющих выполнение возложен-
ных на них функций госуправления на основе 
соответствующих правовых, социальных и ор-
ганизационных норм. Законодательно установ-
ленные нормативно-правовые акты регламен-
тируют правила, стандарты и традиции, опре-
деляющие поведение госслужащих в процессе 
выполнения ими своих должностных обязан-
ностей. 

Необходимо отметить, что в общей тео-
рии госслужбы значительное внимание уде-
ляется исследованиям условий и результатов 
государственной деятельности, а также совер-
шенствованию соответствующих методических 
подходов.  

Проблемы эффективной организации со-
временной госслужбы и совершенствования 
различных уровней государственного управле-
ния при всей их специфике не являются чем-то 
абсолютно уникальным и очень тесно взаимо-
связаны с аналогичной проблематикой общего 
и проектного менеджмента как направлений 
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современной науки. В связи с этим естественно 
было бы предположить, что дальнейшее раз-
витие теоретических основ государственной 
службы в обязательном порядке требует учета 
и рационального применения достижений все-
го спектра управленческих наук, их теорети-
ческого осмысления и творческого развития в 
целях грамотного практического применения, 
нацеленного на дальнейшее развитие и совер-
шенствование отечественной госслужбы. 

Учитывая, что парадигма устойчивого раз-
вития в числе трех важнейших аспектов вклю-
чает и социальную составляющую, в наших 
условиях особенно возрастает значение рацио-
нального использования государством дости-
жений такой отрасли современного менеджмен-
та, как «социальное управление». Актуальность 
данного научного направления для развития 
госслужбы в Казахстане заключается в том, что 
здесь обобщен опыт развития гражданского 
общества в целом и социального управления 
в реальном секторе экономики в частности. 
Нужно особо подчеркнуть, что опыт реально-
го сектора экономики для совершенствования 
госслужбы очень важен, так как в условиях 
конкуренции прогрессивные управленческие 
идеи и методы возникают чаще, чем в госу-
дарственных структурах, где пространство со-
стязательности ограничено, а доходы субъек-
тов управленческой деятельности, как прави-
ло, гарантированы. 

Общеизвестно, что воздействие внешней, 
да и внутренней среды на любую управляемую 
систему постоянно изменяется. Поэтому даже 
в наиболее развитых странах, не имеющих с 
нашей точки зрения серьезных проблем в ра-
боте госаппарата, реформирование госслужбы 
всё-таки носит перманентный, непрерывный 
характер и является неотъемлемой и важней-
шей частью всех административно-государст-
венных преобразований. 

При исследовании положительного зару-
бежного опыта такого рода преобразования 
особенно заметны в условиях перехода от так 
называемых традиционных форм госуправле-
ния к более современным моделям. Характер-
ные примеры такой трансформации можно 
увидеть, например, в конце ХХ в. в наиболее 
развитых странах Западной Европы и США, 
где на практике стала успешно реализовывать-
ся теория «нового госуправления».  

Сутью вышеназванной теории реформи-
рования госслужбы является то, что государст-

во намеренно избавляется от несвойственных 
ему функций и даже делегирует часть своих 
полномочий рыночным структурам, эффектив-
но работающим в конкурентной среде. Таким 
образом создаются объективные условия для 
сокращения сроков, оптимизации стоимости, 
повышения качества оказываемых услуг и реа-
лизуемых проектов. При этом нельзя сказать, 
что государство самоустраняется от решения 
соответствующих проблем, передавая их в ча-
стный сектор, так как оно оставляет за собой 
главные стратегические функции, включая ли-
цензирование и общий надзор за соблюдением 
установленных требований. В этом случае го-
сударство выступает в качестве организации, 
основным принципом деятельности которой яв-
ляется реализация так называемого сервисного 
подхода к оказанию государственных услуг2. 

Следуя основным вышеизложенным прин-
ципам, характеризующим системный подход 
к развитию и совершенствованию госслужбы, 
государство может решить основные стоящие 
перед ним сегодня задачи, связанные с обес-
печением большей эффективности, гибкости, 
прозрачности своего функционирования. Кро-
ме того, появляются все шансы для достиже-
ния более тесной связи с гражданами – потре-
бителями государственных услуг и объектив-
ного уменьшения возможностей для корруп-
ционных проявлений в данной сфере общест-
венной деятельности. 

4. Результаты исследования. Рассмотрев 
основные аспекты теории госслужбы и про-
анализировав важнейшие принципы систем-
ного подхода к ее развитию и совершенство-
ванию, можно перейти к знакомству с наибо-
лее прогрессивными моделями организации 
современной государственной службы, бази-
рующимися на теории «нового государствен-
ного управления». 

В результате исследования международ-
ного опыта реализации теории «нового гос-
управления» следует выделить несколько наи-
более перспективных моделей, которые могут 
быть полезны для реформирования казахстан-
ской государственной службы [14–16]. 

Наиболее известными современными по-
литологическими школами Великобритании 
и США, Франции, Германии, Китая, Японии 
и Южной Кореи наряду с традиционными на-
правлениями развиваются следующие модели 
организации и реформирования государст-
венной службы: 
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• Модель «рыночной» госслужбы в на-
стоящее время в наиболее полном объеме реа-
лизуется в США. Согласно данной модели, го-
сударство, как «сервисный центр», представ-
ляет соответствующие услуги, определяет и вы-
полняет необходимые обязательства, рацио-
нально распределенные по сферам и уровням 
госуправления. Характерной особенностью 
этой модели является обеспечение должного 
уровня подготовки госслужащих соответст-
вующей квалификации и гарантия беспрепят-
ственного доступа граждан к обсуждению и 
разработке эффективных механизмов как внут-
ригосударственного, так и гражданского кон-
троля. При этом имеет место достаточно объ-
ективная оценка качества предоставляемых 
государством услуг. 

• Модель «участвующей» государствен-
ной службы в наибольшей степени представ-
лена в Великобритании, Германии и Франции 
и в основном ориентируется на развитие не-
формальных механизмов, повышающих эф-
фективность профессиональной деятельности 
лиц на различных должностях и в различных 
подразделениях современной государственной 
службы. Специфика данной модели предпо-
лагает интенсивное развитие наиболее целе-
сообразных форм привлечения для участия в 
госуправлении различных неформальных и не-
правительственных организаций, позволяю-
щих обеспечить наибольшую эффективность 
и наилучшую результативность по конкрет-
ным направлениям. 

• Модель «гибкой» государственной 
службы отличается от других прежде всего 
тем, что ее следует рассматривать как систему 
аргументированного назначения на должность 
с учетом реальных заслуг. Она применима для 
всех государственных должностей и, кроме то-
го, может быть использована также для орга-
низации рационального подбора и последую-
щего служебного продвижения персонала гос-
аппарата. Применение известного принципа 
меритократии позволяет считать данную мо-
дель универсальной, а заявленная в ее назва-
нии «гибкость» реализуется в данном случае 
благодаря тому, что каждый достойный кан-
дидат имеет возможность претендовать прак-
тически на любую должность. В международ-
ной практике названная модель реформирова-
ния госслужбы показала себя как одна из наи-
более эффективных. 

• Модель «дерегулированной» государ-
ственной службы позволяет в определенной 

степени избавиться от чрезмерной «заоргани-
зованности» и «зарегулированности» проце-
дур кадрового менеджмента в государствен-
ном секторе. Она характеризуется большей 
степенью свободы и открытости, столь необ-
ходимыми сегодня для эффективного разви-
тия и реформирования госслужбы. Это озна-
чает, что критерии отбора новых кадров в 
данном случае прежде всего основываются на 
имеющемся у потенциальных претендентов 
опыте управленческой работы и соблюдении 
принципа открытости конкурса на замещение 
вакантных должностей, в том числе и лицами, 
не находившимися ранее на государственной 
службе. Такая модель представляет собой про-
тивоположность еще достаточно распростра-
ненной в настоящее время традиционной сис-
теме организации госслужбы, при которой по-
прежнему существует так называемая «но-
менклатура служащих госаппарата», не все-
гда оправданно определяющая траекторию 
карьерного роста относящихся к ней работ-
ников [17]. 

С точки зрения мировой практики рацио-
нального реформирования госслужбы, рассмот-
ренные выше модели могут быть классифи-
цированы с учетом организационно-правовой 
структуры как перспективные траектории раз-
вития романо-германской (карьерной) и анг-
лосаксонской (позиционной) моделей государ-
ственной службы. 

С учетом последних геополитических 
тенденций и соответствующего смещения гло-
бального центра экономического развития, не-
малый интерес сегодня представляют также 
уже достаточно известные шариатская (ислам-
ские страны), восточноазиатская, или элитная 
(страны Азиатско-Тихоокеанского региона), 
модели «нового государственного управле-
ния». Здесь стоит отметить, что последняя из 
названных успешных моделей в частности 
ориентирована на высокую материальную мо-
тивацию государственных служащих при по-
стоянном контроле за их деятельностью со сто-
роны общества. 

Безусловный интерес вызывают особенно-
сти развития и реформирования государствен-
ной службы в Китайской Народной Республи-
ке, добившейся в последнее время колоссаль-
ных успехов, а также Кубы, чьи модели гос-
аппарата традиционно основываются на прин-
ципах партийности, номенклатурном подходе, 
сложившейся административной иерархии и 
жестком централизме. 
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Стоит заметить, что в различных странах 
особый статус госслужащих часто вызывает 
неоднозначную оценку среди граждан. Если в 
Сингапуре государственная служба считает- 
ся привилегией, и общество в целом этим гор-
дится, то в Германии, как и в ряде других за-
падноевропейских стран, довольно часто воз-
никают дискуссии о ликвидации чиновниче-
ства как специального вида служащих, имею-
щих особый статус. В этих странах нередки 
требования отменить или существенно огра-
ничить привилегии и льготы для государст-
венных чиновников. 

Вообще в современной теории админист-
ративно-государственного управления выде-
ляются несколько исторически сложившихся 
школ и направлений. Ведущими среди них яв-
ляются американская, английская и немецкая.  

Американская модель системы государ-
ственной службы берет начало с Закона о гра-
жданской службе и учреждения особого орга-
на – Комиссии гражданской службы, ставшей 
впоследствии независимым уполномоченным 
ведомством в системе исполнительной вла-
сти [18]. 

Институт государственной гражданской 
службы в Великобритании на современном 
этапе характеризуется разделением политиче-
ской и административной сфер, децентрализа-
цией административной власти и регулирует-
ся в основном не законами, а приказами «Ко-
роны» в Тайном совете, а также распоряже-
ниями министерства финансов и других мини-
стерств в рамках своей компетенции [19]. 

Для современной госслужбы Германии ха-
рактерно тесное взаимопроникновение и пере-
плетение политической и административной 
сфер. Это нашло свое отражение и в Законе о 
государственной службе. Основным норматив-
ным актом, регулирующим деятельность госу-
дарственных чиновников, является Федераль-
ный закон о чиновнике. Уполномоченным ор-
ганом, регламентирующим порядок формиро-
вания госаппарата, является Федеральная ко-
миссия по кадрам [20].  

Подытоживая краткий обзор современ-
ных моделей государственной службы в теории 
«нового государственного управления», мож-
но отметить, что в большинстве развитых стран 
приняты специальные законы или кодексы 
управления госслужбой, а также созданы спе-
циальные уполномоченные органы, наделен-
ные соответствующими правами и полномо-

чиями. Подобные элементы нормативно-зако-
нодательной базы и организационные струк-
туры созданы в последнее время и в Респуб-
лике Казахстан. В частности, уполномоченным 
органом в рассматриваемой сфере является 
Агентство РК по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции. 

5. Заключение. Наиболее важным трен-
дом развития теории и направлением практи-
ческого совершенствования современной го-
сударственной службы является поиск опти-
мального сочетания политических назначений 
в ее системе и свободного формирования про-
фессионального внепартийного корпуса гос-
служащих, постоянно совершенствуемого пу-
тем усиления открытости, демократичности, 
внимательности к потребностям и интересам 
как отдельных граждан, так и общества в це-
лом [21]. 

Именно поэтому дальнейшая деполити-
зация госслужбы становится на сегодняшний 
день наиболее значимой тенденцией в теории и 
практике государственного управления в боль-
шинстве наиболее развитых стран мира. 

Результаты анализа положительного ме-
ждународного опыта однозначно свидетельст-
вуют о том, что основой эффективно функцио-
нирующей госслужбы современных демокра-
тических государств является известный еще с 
древнейших времен принцип меритократии – 
системы отбора и продвижения госслужащих, 
основанной на их личных заслугах и включаю-
щей в себя следующие элементы: 

– реально действующий и общеобязатель-
ный конкурсный отбор не только при поступ-
лении каждого конкретного претендента на 
государственную службу, но и для последую-
щего его продвижения; 

– необходимость обеспечения соответст-
вующей правовой и социальной защищенности 
государственных служащих, добросовестно вы-
полняющих свои должностные обязанности и 
соблюдающих установленные морально-эти-
ческие правила служебного поведения; 

– государственная гарантия достойной и 
равной оплаты за выполнение равнозначной 
работы при постоянном поддержании конку-
рентоспособности государства как работода-
теля по сравнению с современными частными 
структурами, работающими в конкурентной 
среде; 

– обязательное и адекватное поощрение 
конкретных государственных служащих, на 
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практике показавших реальное достижение 
значимых положительных результатов в своей 
профессиональной деятельности; 

– постоянное и непрерывное обучение в 
целях улучшения результатов деятельности 
путем рационального сочетания специальной 
профессиональной подготовки в области слу-
жебной деятельности с эффективной системой 
переподготовки и повышения квалификации 
госслужащих. 

Примечания 
1 См.: Закон Республики Казахстан от 23 нояб-

ря 2015 г. № 416-V «О государственной службе Рес-
публики Казахстан» (с изм. и доп. по состоянию на 
30 мая 2020 г.). URL: https://online.zakon.kz/Docu-
ment/?doc_id=36786682. 

2 Национальный доклад о состоянии госслуж-
бы в РК. URL: http://vecher.kz/incity/natsionalnyj-dok-
lad-o-sostoyanii-gosudarstvennoj-sluzhby-v-respublike-
kazakhstan-2. 
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Аннотация. Внедрение современных цифровых решений в различные секторы эконо-
мики и сферы общественной жизни объективно оказывает влияние на показатели тер-
риториального развития. В настоящей статье актуализирован вопрос оценки перспектив 
и трендов изменения пространственной организации национальной экономики в усло-
виях цифровизации. Для анализа цифрового пространства был использован показатель 
доли населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в об-
щей численности населения, для анализа экономического пространства – скорректиро-
ванный ВРП на душу населения. Для эмпирической проверки гипотезы о взаимосвязи 
цифровой и экономической неоднородности регионального развития был использован 
инструментарий пространственной эконометрики. В результате расчетов глобальных 
индексов Морана с применением граничной матрицы весов была выявлена статистиче-
ски значимая положительная пространственная автокорреляция среди регионов-сосе-
дей, т. е. было доказано, что имеют место процессы кластеризации. Визуальная интер-
претация результатов в виде построенных пространственных диаграмм рассеяния и гео-
графических карт наглядно доказала то, что население регионов с высокими значениями 
подушевого ВРП является активными пользователями интернет-магазинов, и наоборот. 
Дополнительно проведенный анализ межрегиональных показателей цифровизации за 
2014–2018 гг. доказал, что, во-первых, выявленные тенденции будут усиливаться в ре-
зультате увеличения доли населения, использующего сеть Интернет для онлайн-поку-
пок, с одной стороны, и повышения предложения предприятий дистанционной торговли, 
с другой; во-вторых, процессы расширения онлайн-продаж объективно окажут положи-
тельное влияние и на развитие бизнеса, и на увеличение ВРП территорий. Таким обра-
зом, в ходе настоящего исследования было выявлено, что цифровизация является зна-
чимым фактором пространственно-экономического развития как отдельных регионов, 
так и всей страны.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00562. 
 

ANALYSIS OF HETEROGENEITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

Ju.V. Dubrovskaya 
Perm National Research Polytechnic University (Perm, Russia) 

Article info 
Received 
June 22, 2020 
 
Accepted 
July 6, 2020 
 
Type paper 
Analytical paper 
 
 
 
 
 
 

Abstract. The introduction of modern digital solutions in various sectors of the economy and 
public life objectively affects the indicators of territorial development. In this article, the issue of 
assessing the prospects and trends of changes in the spatial organization of the national 
economy in the conditions of digitalization is actualized. To analyze the digital space the au-
thor used the indicator "Proportion of population who used the Internet to order goods and (or) 
services in the total population", for the analysis of economic space we used adjusted GRP 
per capita. Spatial econometrics tools were used to empirically test the hypothesis of the rela-
tionship between digital and economic heterogeneity of regional development. As a result of 
calculations of global Moran indices using the boundary matrix of weights, a statistically sig-
nificant, positive spatial autocorrelation among neighboring regions was revealed, i.e. it was 
proved that clustering processes take place. Visual interpretation of the results in the form of 
constructed spatial scattering diagrams and geographical maps clearly proved that the popula-
tion of regions with high per capita GRP is an active user of online stores, and vice versa. 
Additionally, the analysis of interregional indices of digitalization for 2014-2018 proved that, 
first, tendencies will be strengthened by increasing the proportion of the population using the 



Ю.В. Дубровская 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 2 

103 

Keywords 
Spatial and economic develop-
ment, digital transformation, digi-
tal society, Moran index, online 
order, heterogeneity 

Internet for online shopping, on the one hand, and increasing supply companies of distance 
trade on the other; second, the processes of expansion of online sales will have a positive 
impact on business development, and to increase the GRP of the territory. Thus, in the course 
of this study, it was revealed that digitalization is a significant factor in the spatial and eco-
nomic development of both individual regions and the entire country. 
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1. Введение. Важнейшей стратегической 

задачей правительств большинства стран на 
сегодняшний день является достижение поли-
центричности пространственной структуры тер-
риторий. Концепция полицентрического раз-
вития является ключевой компонентой ком-
плексной стратегии пространственного разви-
тия стран Евросоюза [1]. Несмотря на это, ос-
новной тенденцией пространственного разви-
тия нашей страны является концентрация эко-
номического роста в ограниченном числе цен-
тров, среди которых 19 крупных городских аг-
ломераций, каждая из которых обеспечивает 
более одного процента суммарного прироста 
валового регионального продукта субъектов 
Российской Федерации1. В сочетании с низкой 
транспортной связанностью обширных терри-
торий и инерционностью системы расселения, 
концентрация экономической активности в 
центрах роста обусловливает высокие межре-
гиональные социально-экономические диспро-
порции регионального развития России. 

Как справедливо отмечает Е.А. Коломак 
[2], выгоды агломерационной экономики обу-
словлены взаимодействием с другими фирмами 
от размещения в непосредственной близости 
от них и поэтому зависят от транспортных из-
держек. Вместе с тем широкое развитие инфор-
мационно-коммуникационных систем в конце 
прошлого века, способствовавшее расширению 
масштабов дистанционного взаимодействия, 
привело к формированию представления о по-
степенном исчезновении территориальных гра-
ниц [3–5]. Цифровая трансформация общест-
венного производства позволит не только осу-
ществлять координацию и кооперацию геогра-
фически распределенных участников экономи-
ческих отношений, но и удаленно управлять ро-
ботизированными системами и комплексами.  

Таким образом, запущенные в ходе чет-
вертой промышленной революции изменения 
сформируют в России новую инфраструктуру, 
в которой будут доминировать «умные» объ-
екты с системами искусственного интеллекта. 
Внедрение современных цифровых решений в 
различные секторы экономики и сферы обще-

ственной жизни, развитие беспилотных тех-
нологий в сфере транспорта, электронных ин-
формационно-коммуникационных систем, 
внедрение цифровых технологий на производ-
стве, создание «цифровых» заводов, а также 
расширение масштабов дистанционного взаи-
модействия в перспективе окажут и уже начи-
нают оказывать влияние на показатели разви-
тия региона путем трансформации простран-
ственной организации экономики, увеличения 
экономической и операционной деятельности 
предприятий, обеспечения и привлечения вы-
сококвалифицированных кадров, формирова-
ния цифровой среды.  

В связи с этим актуализируется вопрос 
оценки перспектив и трендов изменения про-
странственной организации национальной эко-
номики в условиях цифровизации, что и явилось 
целью настоящего исследования. Только те ре-
гионы, которые смогут использовать экстерна-
лии цифровой революции во благо укрепления 
своих конкурентных позиций, выйдут в лидеры. 
Наоборот, игнорирование современных цифро-
вых реалий и тенденций может вызвать в обо-
зримом будущем негативные социально-эконо-
мические последствия, связанные как с утеч-
кой высококвалифицированных кадров, так и с 
потерей конкурентоспособности организаций. 

2. Обзор литературы. Говоря о цифро-
вой трансформации территории как факторе 
пространственно-экономического развития ре-
гиона и повышения его конкурентоспособно-
сти, следует отметить, что современное пони-
мание этой проблематики формировалось дол-
гие годы, начиная с изучения пространства в 
рамках теории международных отношений и 
теории абсолютных и относительных преиму-
ществ А. Смита и Д. Рикардо.  

Основными направлениями современных 
исследований в области пространственной эко-
номики в мировой науке являются новая эко-
номическая география (P. Krugman, М. Fujita, 
А. Venables и др.), пространственная экономет-
рика (J. Paelinck, L. Klaassen, Е. Bergman и др.), 
кластерное развитие экономики (M. Porter, 
G. Lindqvist, O. Solvell, E. Ketels, E. Feser и др.). 
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Говоря об отечественных достижениях, 
отметим, что к настоящему моменту в России 
сформировались дальневосточная, сибирская, 
уральская, московская, петербургская научные 
школы пространственной экономики. Основ-
ные направления исследований соответствуют 
мировым трендам – в поле зрения ученых на-
ходятся вопросы межрегиональной дифферен-
циации и дезинтеграции (К. Глущенко, Н. Ми-
хеева, Р. Мельников и др.), проблемы неравно-
мерности концентрации ресурсов и экономи-
ческой активности (А. Белоусова, Е. Коломак 
и др.), проблемы диффузии инноваций (Л. Ли-
монов, А. Манаков, Н. Зубаревич и др.), вопро-
сы цифровизации экономики (В.И. Блануца, 
Д.В. Валько и др.). 

Отметим, что современная структура рос-
сийской экономики была сформирована в усло-
виях планового хозяйства СССР на базе моде-
ли равномерного хозяйственного освоения тер-
ритории. Основным инструментом планиро-
вания модели являлись территориально-произ-
водственные комплексы (Н. Колосовский). Рас-
пад СССР и изменение геополитического по-
ложения страны не привели к снижению инте-
реса к пространственной экономике со сторо-
ны отечественных ученых-регионалистов, да-
же наоборот. В новых условиях рыночной эко-
номики были запущены процессы трансфор-
мации самой модели пространственной орга-
низации экономики и переход к модели кон-
курентного развития территорий. Реализуемая 
по сценарию поляризованного роста, модель 
конкурентного развития лежит в основе стра-
тегии пространственного экономического раз-
вития Франции, Нидерландов, Великобрита-
нии, Германии и других стран с высокой плот-
ностью хозяйственной активности, позволяю-
щей нововведениям быстро распространяться 
из центра в периферии. Практическая реализа-
ция модели была осуществлена путем внедре-
ния различных механизмов поддержки взаи-
модействия представителей науки, власти и 
бизнеса: экономические зоны, концессионные 
соглашения, институты развития, технико-вне-
дренческие парки и бизнес-инкубаторы, вен-
чурные инновационные фонды и пр. 

Дальнейшее внедрение инноваций и пере-
ход от обычных вычислительных комплексов 
к техническим системам, использующим ис-
кусственный интеллект, привели к возникнове-
нию концепции «умного дома» и «умного за-
вода» [6], от которой перешли к стратегии фор-

мирования «умных городов» [7; 8] и «умных 
регионов» [9; 10]. Стоит отметить, что начиная 
с 2017 г. указанные теоретические концепции 
в России нашли свое всестороннее воплоще-
ние в стратегических программах региональ-
ного и муниципального развития2. При этом 
«умным» стало всё: остановки, мобильность, 
управление, образ жизни, среда и даже люди!3 
Объективно подводя итог всеобщей «умниза-
ции», отметим, что в целом «умными» регио-
ны становятся по мере внедрения современ-
ных интеллектуальных решений в различные 
секторы экономики и сферы общественной 
жизни, т. е. по мере цифровизации.  

При этом цифровая трансформация пред-
ставляет собой сложное явление, которое труд-
но измерить одним индикатором [11]. В связи 
с этим исследование феномена цифровизации 
экономики и попытки оценки уровня цифрови-
зации к настоящему моменту достигли неверо-
ятного размаха. Так, Росстат, проводя ежегод-
ный анализ социально-экономического состоя-
ния регионов, отдельным блоком выделяет раз-
дел «информационные и коммуникационные 
технологии». Научные организации и рейтин-
говые агентства оценивают на основе указан-
ных статистических данных общие уровни циф-
ровизации субъектов Российской Федерации.  

Согласно проанализированным нами рей-
тингам4, Российская Федерация не входит в 
группу лидеров цифровой экономики по мно-
гим показателям: доле цифровой экономики в 
ВВП, количеству публикаций в области ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в изданиях, индексируемых в международных 
базах цитирования, доле специалистов по ин-
формационно-коммуникационным технологи-
ям в общей численности занятых, уровню циф-
ровизации и т. д. Несмотря на это, нами была 
выявлена положительна динамика ряда меж-
региональных показателей за последние 10 лет: 
использование сети Интернет в организациях 
в среднем по стране достигло 83 % (в отдель-
ных субъектах 95 %), доступ к Интернету есть 
у 76 % домохозяйств, при этом 60 % исполь-
зуют Интернет практически каждый день.  

Еще одной неотъемлемой частью цифро-
визации и развития информационного обще-
ства является цифровизация государственных 
услуг. В государственной программе «Цифро-
вая экономика» (2018–2024 гг.) данному на-
правлению отведен отдельный раздел «Госу-
дарственное управление». Получение государ-



Ю.В. Дубровская 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 2 

105 

ственной услуги онлайн является одной из ба-
зовых задач развития цифрового общества и 
электронной демократии, что делает процесс 
взаимодействия представителей власти и гра-
ждан прозрачным и понятным, способствует 
вовлечению жителей в процесс управления и 
формированию механизма обратной связи, да-
же в случае территориальной удаленности мес-
та проживания5.  

Возможность получения государственных 
услуг в электронной форме каждому россий-
скому гражданину предоставляет Портал го-
сударственных услуг РФ (https://gosuslugi.ru/). 
По данным на начало 2020 г. на портале заре-
гистрировано 86,5 млн пользователей, что со-
ставляет 82,2 % взрослого трудоспособного 
населения в возрасте от 14 до 65 лет. Услуги 
одинаково доступны на всей территории Рос-
сии, что позволяет снизить транспортные, вре-
менные и финансовые издержки и повысить 
эффективность предоставления государствен-
ных услуг в новом цифровом формате.  

Всё вышеперечисленное говорит о том, 
что задача Правительства РФ по формирова-
нию и развитию информационного общества 
как одного из необходимых этапов модерни-
зации экономики России в целом достигнута6. 
Вместе с тем развитие цифрового общества 
актуализирует исследовательский вопрос его 
влияния на трансформацию экономического 
пространства страны. Изучению данной про-
блемы, не получившей в настоящий момент 
широкого рассмотрения в научной литературе, 
и посвящено настоящее исследование. 

3. Гипотеза, методы исследования и дан-
ные. Гипотезой настоящего исследования явля-
ется предположение о том, что цифровая транс-
формация является фактором неоднородности 
экономического развития территорий, что объ-
ективно обусловливает изменение исторически 
сложившейся пространственной организации 
национальной экономики. В ходе проведения 
настоящего исследования использовались об-
щенаучные методы как теоретического (анализ 
нормативно-правовых документов; статисти-
ческих данных и статистических сборников; 
библиографический анализ литературы и ма-
териалов сети Интернет), так и эмпирического 
познания (инструменты экономической стати-
стики, пространственной эконометрики, мето-
ды картографической визуализации данных).  

Теоретической базой исследования по-
служили труды отечественных и зарубежных 

ученых в области исследования конкурентных 
преимуществ территорий, интернет-торговли, 
цифровой экономики, а также труды, посвя-
щенные анализу проблем и перспектив техно-
логической трансформации экономики.  

Информационной основой получения ко-
личественных показателей явились базы дан-
ных Федеральной службы государственной ста-
тистики «Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели», а также региональные 
рейтинги специализированных организаций. 
Расчеты были произведены по данным за 
2014–2018 гг. для 83 российских регионов. Из 
выборки были исключены Республика Крым, 
а также город федерального значения Севасто-
поль по причине отсутствия ряда сопостави-
мых данных. 

Для получения эмпирических результатов 
в области выявления цифровой и экономиче-
ской неоднородности регионального развития 
был использован инструментарий пространст-
венной эконометрики. Традиционно выявление 
пространственной неоднородности проводится 
с помощью вычисления индексов Морана (гло-
бальная пространственная автокорреляция), 
который показывает, имеется ли пространст-
венная кластеризация территорий по анализи-
руемому показателю. Индекс Морана (I) рас-
считывается по формуле: 

2

( – )( – )
,1 ( – )

i j ij i j

i i i j ij

w x x x x
I

x x w
n

∑ ∑
=

∑ ∑ ∑
 (1) 

где wij – элемент матрицы весов W; xi – иссле-
дуемый показатель субъекта Российской Фе-
дерации i; n – общее число субъектов Россий-
ской Федерации. 

Согласно нулевой гипотезе об отсутствии 
глобальной пространственной автокорреля-
ции, ожидаемое значение индекса Морана E(I) 
вычисляется по формуле: 

1( ) .
1

E I –
N –

=  (2) 

Если I > E(I), т. е. I ∈ (0; 1], то имеется 
положительная пространственная автокорре-
ляция; если I < E(I), т. е. I ∈ [–1; 0), то имеется 
отрицательная пространственная автокорреля-
ция. Важную роль в пространственном анали-
зе играет матрица пространственных весов W. 
В настоящем исследовании расчет глобально-
го индекса Морана осуществлялся с использо-
ванием граничной матрицы весов. Матрица 
была сформирована по принципу отсутствия 
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или наличия общей границы между региона-
ми Российской Федерации. При этом элемен-

ты граничной матрицы весов вычисляются по 
формуле: 

 

0, если регионы  и  не имеют общей границы
1, если регионы  и  имеют общую границуij

i j
w .

i j
⎧

= ⎨
⎩

  (3) 

 

Для анализа цифрового пространства мы 
выбрали показатель доли населения, исполь-
зовавшего сеть Интернет для заказа товаров  
и (или) услуг, в общей численности населения, 
для анализа экономического пространства – 
ВРП на душу населения. Остановимся более 
детально на каждой переменной.  

Выбранный нами показатель доли насе-
ления, использующего Интернет для заказа то-
варов, рассчитывается по данным формы феде-
рального статистического наблюдения № 1 – 
ИТ «Анкета выборочного обследования насе-
ления по вопросам использования информа-
ционных технологий и информационно-теле-
коммуникационных сетей» как отношение 
численности населения, использовавшего сеть 
Интернет для заказа товаров и (или) услуг в 
течение последних 12 месяцев, к общей чис-
ленности обследованного населения. Данный 
показатель качественно отличается от таких 
показателей, как, к примеру, удельный вес на-
селения, использующего Интернет или удель-
ный вес домашних хозяйств, имеющих широ-
кополосный доступ к Интернету. Очевидно, 
что дефиниции «иметь что-то» и «пользовать-
ся чем-то», в том числе и доступом в глобаль-
ную компьютерную сеть, не являются эквива-
лентными. Именно реальное использование 
Интернета индивидами отражает уровень циф-
ровизации общества.  

Интерес к исследованиям в области выяв-
ления потребительских установок и поведения 
в последнее время растет как со стороны на-
учного сообщества [12–14], так и со стороны 
бизнес-структур. В России актуальность дан-

ного направления исследований усиливается 
в связи с тем, что, во-первых, потребительские 
расходы занимают более 50 % ВВП нашей 
страны, а значит, именно они во многом опре-
деляют структуру и перспективы развития эко-
номики, формируя факторные доходы таких 
макроагентов, как фирмы (прибыль) и госу-
дарство (налоги). Во-вторых, Россия имеет ко-
лоссальный потенциал развития рынка интер-
нет-заказов. Так, согласно данным за 2018 г., 
только треть населения нашей страны (35 %) 
используют Интернет для заказа товаров и 
услуг (в Великобритании – 83 %)7. Таким об-
разом, именно показатель доли населения, ис-
пользовавшего сеть Интернет для заказа това-
ров и (или) услуг, в общей численности населе-
ния, является объективным индикатором циф-
ровизации общества. 

Для анализа экономического пространст-
ва мы использовали показатель ВРП на душу 
населения. При этом нами была произведена 
его корректировка путем учета ценовых ха-
рактеристик потребительских рынков разных 
регионов по методике В. Савалея [15]. Вели-
чина скорректированного номинального ВРП 
на душу населения была рассчитана для каж-
дого региона по формуле: 

,
i

i
ПМ i

ВРПВРП
ИПМ

=   (4) 

где ВРПi – номинальный ВРП на душу насе-
ления в регионе i; ИПМi – индекс прожиточ-
ного минимума в регионе i, исчисляемый по 
формуле: 

 

     .
     

i Среднегодовая величина прожиточного минимума в регионе iИПМ
Среднегодовая величина прожиточного минимума в стране

=   (5) 
 

Интерпретация полученных результатов 
была произведена на основе графической и 
картографической визуализации. 

4. Результаты исследования. Изначаль-
но нами был произведен сбор и преобразова-
ние необходимых региональных данных. В 
частности, была произведена корректировка 
показателя ВРП на душу населения, необхо-
димость которой обусловлена тем, что Росста-

том данный показатель публикуется в теку-
щих основных ценах. Вместе с тем территори-
альная дифференциация национальной эконо-
мики высока не только по уровню подушевого 
ВРП, но и уровню их потребительских расхо-
дов [15]. Поэтому для начала, согласно фор-
муле 5, были рассчитаны индексы прожиточ-
ного минимума в субъектах Российской Феде-
рации за 2017 г. (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Индексы прожиточного минимума (ИПМ) по субъектам Российской Федерации 
(первые и последние десять позиций в рейтинге) 

T a b l e  1. Indices of the subsistence minimum for the Federal subjects 
(the first and last ten positions in the rating) 

Позиция 
в рейтинге Регион ИПМ Позиция 

в рейтинге Регион ИПМ

1 Ненецкий автономный округ 2,06 74 Саратовская область 0,85 
2 Чукотский автономный округ 2,00 75 Липецкая область 0,85 
3 Камчатский край 1,93 76 Чувашская Республика 0,85 
4 Магаданская область 1,78 77 Оренбургская область 0,85 
5 Республика Саха (Якутия) 1,64 78 Ставропольский край 0,85 
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,59 79 Тамбовская область 0,84 
7 Москва 1,57 80 Республика Татарстан  0,84 
8 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 1,44 81 Воронежская область 0,83 

9 Мурманская область 1,41 82 Белгородская область 0,82 
10 Сахалинская область 1,36 83 Республика Мордовия 0,81 

___________________ 
Примечание. Cост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/). 
 
 

В регионах, которые вошли в первую де-
сятку по величине индексов прожиточного ми-
нимума, значения ВРП на душу населения под-
верглись наибольшей корректировке в сторону 
уменьшения вследствие повышенного уровня 
расходов населения. В регионах, которые во-
шли в последнюю десятку рейтинга, значения 
ВРП на душу населения были скорректирова-

ны в сторону повышения, что свидетельствует 
об относительно низком уровне цен на мест-
ных потребительских рынках в сравнении со 
среднестрановыми. 

Далее, согласно формуле 4, был рассчи-
тан ВРП на душу населения по паритету по-
требительских цен (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 . ВРП на душу населения по паритету потребительских цен (ВРП*) за 2017 г. (фрагмент) 

T a b l e  2. GRP per capita by consumer price parity for 2017 (table fragment) 
Позиция 
в рейтинге Регион ИПМ ВРП, тыс. 

руб. / чел. 
ВРП*, тыс. 
руб. / чел. 

1 Ненецкий автономный округ 2,06 6 288,5 3 051,3 
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,59 4 581,2 2 883,6 
3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,44 2 127,2 1 477,3 
4 Сахалинская область 1,36 1 577,9 1 163,5 
... ... ... ... ... 
80 Карачаево-Черкесская Республика 0,89 160,1 179,0 
81 Кабардино-Балкарская Республика 1,07 160,1 150,1 
82 Чеченская Республика 0,97 125,5 129,8 
83 Республика Ингушетия 0,89 114,8 128,4 

___________________ 
Примечание. Cост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/). 
 
 
Согласно табл. 2, нивелирование ценово-

го фактора позволило сократить уровень диф-
ференциации в размерах среднедушевого ВРП 
по паритету потребительских цен между ре-
гионом с максимальным значением (Ненецкий 
автономный округ – 3 051,3 тыс. руб. / чел.) и ре-
гионом с минимальным значением (Республи-
ка Ингушетия – 128,4 тыс. руб. / чел.) в 2,3 раза: 

с 54,7 до 23,7 раза. Произведенная корректиров-
ка позволила определить реальные значения 
ВРП с учетом ценовой специфики, которые бы-
ли использованы в последующих расчетах.  

Далее нами была произведена оценка не-
однородности цифрового и экономического 
пространств путем расчета глобального индек-
са Морана. Как было отмечено ранее, для ана-
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лиза цифрового пространства мы использовали 
долю населения субъекта Российской Федера-
ции, использующего Интернет для заказа това-
ров, для анализа экономического пространства 
– скорректированный ВРП на душу населения.  

В результате расчетов глобальных индек-
сов Морана с применением граничной матри-
цы весов в обоих случаях была выявлена ста-
тистически значимая (на 5%-м уровне), поло-
жительная пространственная автокорреляция 

среди регионов-соседей, т. е. наблюдаются 
процессы кластеризации. Значение индекса 
Морана по показателю уровня населения, ис-
пользующего Интернет для заказа товаров, по-
лучилось равным 0,148; значение индекса Мо-
рана по скорректированный показателю ВРП 
на душу населения 0,364.  

Далее нами были построены пространст-
венные диаграммы рассеяния по исследуемым 
показателям (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Пространственная диаграмма рассеяния по показателю скорректированного ВРП на душу населения, 
2017 г. (сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/)) 

Fig. 1. Spatial dispersion diagram for adjusted GRP per capita, 2017 
(based on the data of Federal State Statistic Service (https://www.gks.ru/)) 

 

High-high 

High-low 

Low-high 

Low-low 

 
Рис. 2. Пространственная диаграмма рассеяния по показателю доли населения, использовавшего 

сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения, 2017 г. 
(сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/)) 

Fig. 2. Spatial dispersion diagram for the indicator "Share of the population who used the Internet to order goods and 
(or services) in the total population", 2017 (based on the data of Federal State Statistic Service (https://www.gks.ru/)) 
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Диаграмма рассеяния визуально позволя-
ет увидеть распределение субъектов Россий-
ской Федерации на четыре группы: High-high – 
регионы с высоким уровнем анализируемого 
показателя, окруженные аналогичными регио-
нами; High-low – регионы с высоким уровнем 
анализируемого показателя, окруженные ре-
гионами с низким уровнем анализируемого по-
казателя; Low-high – регионы с низким уров-
нем анализируемого показателя, но окружен-
ные регионами с высокими значениями пока-
зателя; Low-low – регионы, имеющие низкий 
уровень анализируемого показателя в окруже-
нии аналогичных территорий. 

Вместе с тем сама по себе положительная 
автокорреляция не подтверждает однородность 
трендов развития экономического и цифрово-
го пространства. Для проверки данного тезиса 
мы обратились к картографическому методу 
исследования, предварительно произведя кла-
стеризацию регионов на четыре группы: ре-
гионы с высоким значением исследуемого по-
казателя, со значениями выше и ниже средне-
го, а также регионы с низким значением пока-
зателя. Визуальная интерпретация получен-
ных результатов представлена на рис. 3. 

 
а) 

 
значение показателя высокое 
значение показателя выше среднего 
значение показателя ниже среднего 

 значение показателя низкое 
б) 

Рис. 3. Картографическая визуализация результатов анализа пространственной неоднородности показа-
телей (сост. с использованием официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru/)): а) скорректированный ВРП на душу населения, тыс. руб.; б) доля населения, 
использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или услуг), в общей численности населения, % 

Fig. 3. Cartographic visualization of the results of analysis of spatial heterogeneity of indicators (comp. using official 
data from the Federal state statistics service (https://www.gks.ru/)): a) adjusted GRP per capita, thousand RUB; 

b) share of the population who used the Internet to order goods and (or services), in the total population,% 
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На рис. 3 видна взаимосвязь экономиче-
ского и цифрового пространств. Так, регионы 
с высоким уровнем цифровых навыков демон-
стрируют сравнительно высокий ВРП на душу 
населения (Республика Татарстан, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и др.). И наоборот, население регионов, 
традиционно выступающих реципиентами, не 
является активным пользователем интернет-
магазинов (Чеченская Республика, Республи-
ка Адыгея, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Забайкальский край, Амурская 
область и др.). Однако, на основе полученных 
данных мы не можем делать достоверных вы-
водов о причинно-следственной связи данной 
зависимости. Вместе с тем дополнительно про-
веденный нами анализ описательных стати-
стик показателя доли населения, использовав-
шего сеть Интернет для заказа товаров и (или) 
услуг, в общей численности населения, за 2014–
2018 гг. выявил интересные, на наш взгляд, 
результаты (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Межрегиональный анализ показателя доли населения, использовавшего 

сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения, 2014–2018 гг. 
(сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/)) 

Fig. 4. Interregional analysis of the indicator "the Share of the population 
who used the Internet to order goods and (or services) in the total population", 2014-2018 

(based on the data of Federal State Statistic Service (https://www.gks.ru/)) 

Согласно рис. 4, в последние пять лет яв-
но прослеживается повышение интереса насе-
ления к интернет-торговле. Это подтверждает 
планомерный рост медианного значения ис-
следуемого показателя. Максимальное значе-
ние доли населения, совершающего покупки 
онлйн, зафиксировано в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (80,1 %), минимальное – в 
Республике Дагестан (9,7 %). Кроме того, рас-
считанные показатели индекса Морана с ис-
пользованием граничной матрицы весов под-

тверждают снижение межрегиональной неод-
нородности использования населением Ин-
тернета для совершения онлайн-покупок в те-
чение рассмотренного периода.  

Выявленные тенденции будут усиливать-
ся в результате повышения форм дистанцион-
ного взаимодействия на фоне неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки. Процес-
сы расширения онлайн-тороговли объективно 
окажут положительное влияние на развитие 
как бизнеса, так и увеличение ВРП террито-
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рий. Вместе с тем выявленное в исследовании 
наличие взаимосвязи между развитием циф-
ровизации в регионах и экономическим благо-
состоянием может являться следствием эко-
номической деятельности, осуществляемой в 
пространстве региона в целом. Например, рост 
доходов населения является значимой причи-
ной повышения как потребления в целом, так 
и совершения онлайн-покупок. Данный вывод 
открывает широкие горизонты для проведения 
дальнейших исследований в области трансфор-
мации экономического и цифрового простран-
ства страны на фоне увеличения как доли на-
селения, использующего сеть Интернет для 
онлайн-покупок, в общей численности насе-
ления, так и повышения предложения со сто-
роны бизнеса в области дистанционных про-
даж товаров и услуг.  

5. Заключение. Развитие информацион-
но-коммуникационных систем привело к фор-
мированию феномена цифровой трансформа-
ции пространства. Такие его проявления, как 
формирование необходимой цифровой инфра-
структуры, повышение цифровой грамотности 
населения независимо от места проживания, 
расширение функционала электронного пра-
вительства, компьютеризация предприятий и 
внедрение искусственного интеллекта в про-
изводственных цепочках добавленной стои-
мости, являются важными предпосылками сни-
жения фактора местоположения и физическо-
го расстояния взаимодействующих субъектов 

экономики. В связи с этим считаем, что сокра-
щение цифровой неоднородности регионов мо-
жет стать ключевым фактором их пространст-
венно-экономического развития.  
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам и анализу опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере управления рисками регионального развития. Иссле-
дуется понятие риска, его отличие и взаимосвязь с понятиями неопределенности, 
угрозы, опасности, безопасности и др. Определено, что опасности в региональной эко-
номике присутствуют постоянно. И риск, как измеримая неопределенность со множе-
ством исходов, для которой расчетным способом определяется вероятность наступ-
ления рискового события, проявляется в результате возникновения опасности. При 
соотнесении понятий риска и безопасности это означает, что безопасность региональ-
ной экономики проявляется в умении противостоять угрозам и управлять рисками, а 
не в полном отсутствии опасностей. Выявлено, что стандарты ИСО различают понятия 
управления риском и риск-менеджмента. Для дальнейших рассуждений управление 
рисками понимается как системный подход к использованию всего спектра механиз-
мов, доступных органам государственной власти для снижения возникающих рисков и 
опасностей социально-экономическому развитию региона. Далее проведен анализ 
управления рисками в практике регионального управления на примере Омской, Ново-
сибирской и Тюменской областей. Определены соответствующие инструменты в дея-
тельности органов власти, такие как стратегии развития территорий, государственные 
программы и проекты, что позволило ввести классификацию рисков с выделением 
стратегических, тактических рисков развития территорий и рисков проектного управле-
ния, в числе которых также присутствует стратегический уровень. Анализ реализуе-
мых инструментов на соответствие обязательных этапов управления рисками показал 
преимущественно отсутствие идентификации рисков, единых требований к учету рис-
ков и системного управления рисками регионального развития. Среди оцениваемых 
регионов с точки зрения управления рисками наилучшие практики имеет Тюменская 
область. Для более детального анализа выделены ключевые институциональные и 
инструментальные элементы управления рисками, такие как комитет по рискам, карта 
стратегических рисков, реестр рисков, план мероприятий по управлению рисками, и 
определены логические взаимосвязи между ними. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical foundations and analysis of the experi-
ence of subjects of the Russian Federation in the field of regional development risk man-
agement. The article examines the concept of risk, its difference and relationship with the 
concepts of uncertainty, threat, danger, security and others. It is determined that dangers are 
constantly present in the regional economy. And risk, as a measurable uncertainty with mul-
tiple outcomes, for which the probability of occurrence of a risk event is calculated, is mani-
fested as a result of the occurrence of a hazard. When comparing the concepts of risk and 
security, this means that the security of the regional economy is manifested in the ability to 
resist threats and manage risks, and not in the complete absence of dangers. It is revealed 
that ISO standards distinguish between the concepts of risk management and risk manage-
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ment. For further discussion, risk management is understood as a systematic approach to 
using the full range of mechanisms available to public authorities to reduce emerging risks 
and threats to the socio-economic development of the region. Further, the analysis of risk 
management in the practice of regional management on the example of the Omsk, Novosi-
birsk and Tyumen regions is carried out. The relevant tools in the activities of government 
bodies, such as territorial development strategies, state programs and projects, were identi-
fied, which allowed us to introduce a classification of risks with the allocation of strategic, 
tactical risks of territorial development and project management risks, among which there is 
a strategic level. The analysis of the implemented tools for compliance with the mandatory 
stages of risk management showed mainly the absence of risk identification, unified require-
ments for risk accounting and systematic risk management of regional development. Among 
the assessed regions, the Tyumen region has the best practices in terms of risk manage-
ment. For a more detailed analysis authors highlighted the key institutional and instrumental 
elements of risk management such as risk committee, strategic risk map, risk register, action 
plan for risk management, and defined logical relationships between them.  
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1. Введение. В практике регионального 

управления всегда присутствуют риски, стоя-
щие на пути достижения поставленных целей 
и задач социально-экономического развития, 
обеспечения экономической безопасности тер-
риторий. Изменчивость внешних и внутренних 
факторов, разрыв между полученным опытом 
и новыми знаниями повышают неопределен-
ность в правильном выборе направлений раз-
вития, а также мероприятий, включаемых в 
государственные программы и региональные 
проекты. В связи с этим теория риска не толь-
ко получила свое дальнейшее теоретическое 
развитие, но также становится все более прак-
тически востребованной на уровне региональ-
ного управления.  

Несмотря на широкую применимость по-
нятия «риск», которому посвящено множество 
отечественных и зарубежных публикаций [1–3], 
остается необходимость его уточнения. Сущ-
ность любого понятия раскрывается не только 
путем формулирования определения, которое 
одним-двумя предложениями аккумулирует в 
себе всю характеристику исследуемого явле-
ния или объекта. Присоединяемся к мнению 
о том, что подобный подход может оказаться 
весьма пагубным, поскольку ни краткой, ни 
расширенной формулировкой зачастую невоз-
можно однозначно, т. е. без двойственной трак-
товки, четко и емко выразить сущность много-
гранной категории. На помощь в этом случае 
приходят приемы сопоставления с другими по-
нятиями, группировки поясняющих принци-
пов и т. п.  

2. Обзор литературы. Риск окружен та-
кими понятиями, как «опасность», «неопреде-

ленность», «угроза», «надежность» и иными 
сущностями, которые следует различать меж-
ду собой, для чего используются различные 
подходы. Так, к соотнесению понятий риска и 
опасности существует два подхода: в одном из 
них риск является базовым понятием, а опас-
ность – производным, и наоборот [4]. В пер-
вом из них опасность выступает источником 
риска, во втором – базовым понятием, опреде-
ляющим сущность всей категориальной кон-
струкции. 

Многообразие источников опасности по-
рождает их классификации, среди которых осо-
бую важность приобретают сложно прогно-
зируемые ситуации. В их числе техногенные, 
природные, социальные или, что актуально в 
современных условиях «коронакризиса», эпи-
демиологические и иные опасности, слабо за-
висящие или вообще не зависящие от воли че-
ловека. Здесь возникает целое направление ис-
следований, посвященное анализу вероятности 
наступления таких ситуаций, частоты их на-
ступления и оценке возможных последствий и 
потерь. При этом потери ранжируются от край-
не негативных, например, связанных с угрозой 
жизни, до более расширенного и даже обыден-
ного понимания опасности в концепте «отли-
чие желаемого от действительного». Из этого 
следует, что источником возникновения опас-
ности в ряде случаев является сам человек (то-
гда он и есть внутренний источник опасности), 
в иных обстоятельствах выступающий объек-
том воздействия риска.  

Сложнопрогнозируемые ситуации при-
водят нас к понятию неопределенности как 
состоянию полного или частичного отсутст-
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вия информации, необходимой для понимания 
события, его последствий и их вероятностей – 
в такой формулировке это понятие раскрыва-
ется в группе международных стандартов ИСО 
в сфере менеджмента риска1. Важно подчерк-
нуть, что «риск» и «неопределенность» – не 
тождественные понятия. Неопределенность 
объективно сопутствует деятельности любой 
организации и отдельного человека, может 
быть порождена незнанием, непониманием те-
кущей ситуации, случайно возникшими и 
трудно прогнозируемыми обстоятельствами, 
а также являться следствием преднамеренного 
искажения или утаивания информации. Разли-
чение между неопределенностью и риском, 
как «измеримой неопределенностью», впер-
вые провел американский экономист, один из 
основоположников экономической теории рис-
ков Ф. Найт в 1921 г. [5]. Иными словами, риск 
является разновидностью неопределенности, 
для которой можно определить вероятность на-
ступления рискового события расчетным спо-
собом. Кроме того, понятие риска хорошо ил-
люстрирует следующее уточнение: это «харак-
теристика ситуации или действия, когда воз-
можны многие исходы, существует неопреде-
ленность в отношении конкретного исхода и, 
по крайней мере, одна из возможностей явля-
ется нежелательной» [6, с. 27]. 

Упомянутые выше стандарты ИСО име-
ют некоторое ограничение, поскольку посвя-
щены рискам, которым подвержены организа-
ции. В то же время стандарты допускают адап-
тацию содержащихся в них положений для лю-
бой организации вне зависимости от вида дея-
тельности, отрасли и уровня принятия реше-
ния в отношении рисков. Согласно стандартам 
ИСО риск есть следствие влияния неопреде-
ленности на достижение поставленных целей. 
Обозначенное влияние выражается в отклоне-
нии результата от ожидаемого, т. е. сам риск 
зачастую представляют в виде последствий 
возможного события, включая изменение об-
стоятельств, и соответствующей вероятности. 
Такому подходу близко, например, определе-
ние риска из Федерального закона «О техни-
ческом регулировании», где риск – это «веро-
ятность причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, жиз-
ни или здоровью животных и растений с уче-
том тяжести этого вреда»2. А вероятность и 

есть количественная характеристика возмож-
ной ситуации. Следует учитывать, что риск яв-
ляется следствием решения и всегда связан с 
субъектом, который не только осуществляет 
выбор, но и оценивает вероятности возможных 
событий и связанные с ними потери (ущерб), 
что означает субъективность риска, несмотря 
на математические способы определения его 
уровня.  

Если сосредоточить внимание на объекте 
воздействия риска, то проявляется важность 
таких его характеристик, как защищенность и 
уязвимость. Риск обнаруживается только в слу-
чае возникновения опасности. Но насколько 
сильно он повлияет на объект, не в последнюю 
очередь зависит от уровня защищенности, или 
антагонистично – степени уязвимости послед-
него. Можно ли тогда считать, что уязвимость, 
как и опасность, оказывается необходимым 
условием возникновения риска? А.А. Быков и 
Б.Н. Порфирьев отвечают на это утвердитель-
но [4]. 

Обеспечение максимально возможной в 
заданных условиях защищенности объекта от 
опасности является целевой функцией управ-
ления рисками. Согласно Толковому словарю 
С.И. Ожегова, имеющему долгую историю и 
неопровержимый авторитет, «состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности» – это безопасность3. Однако здесь 
явно прослеживаются две ситуации. Первая из 
них отражает отсутствие опасности как тако-
вой, а вторая делает акцент на наличии некой 
защиты объекта при имеющейся опасности. Как 
возникает такая защита? Вероятно, либо за счет 
умения самого объекта защититься от опасно-
сти, т. е. демонстрировать свою надежность 
(хотя в современном понимании надежность в 
большей степени относится к технической ха-
рактеристике объекта), либо за счет внешней 
по отношению к нему защиты, но оба вариан-
та предполагают управление этим процессом.  

Двойственность понимания безопасности 
присутствует не только в русском языке. Анг-
лийские слова safety и security, несмотря на 
схожее значение, всё же имеют разную этимо-
логию и используются в различном контексте. 
Слово safe происходит от лат. salvus («здоро-
вый, без увечья»), что можно отнести к внут-
ренней характеристике объекта. Слово secure – 
от лат. securus («без забот») – можно тракто-
вать шире, в том отношении, что природа «за-
бот» носит как внутренний, так и внешний 
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характер. Security означает гарантию безопас-
ности, когда кто-то принял меры по обеспече-
нию этой безопасности и тем самым (возвра-
щаясь к категории риска) снизил уровень воз-
действия негативного события или вероят-
ность его наступления.  

Научные подходы к трактовке понятий 
используются и в нормативных правовых доку-
ментах. Так, в Стратегии национальной безо-
пасности РФ4 и Стратегии экономической 
безопасности РФ5 безопасность выражается в 
состоянии защищенности национальной эконо-

мики и иных объектов от внешних и внутрен-
них угроз. Ряд исследователей подчеркивает, 
что такое толкование безопасности отличается 
от обыденного, предполагающего полное отсут-
ствие любой опасности [4]. Тем самым, важно 
удерживать этот аспект: опасности присутст-
вуют постоянно, они могут привести к воз-
никновению риска, но сила негативного влия-
ния риска на объект может быть значительно 
снижена за счет «щита безопасности» вплоть 
до нуля, а значит, уровень безопасности, как и 
риск, величина измеримая (рис. 1) [7; 8]. 

 

 
Рис. 1. Второй подход к различению риска, опасности и других понятий 
Fig. 1. The second approach to distinguishing risk, danger and other concepts 

Угрозы, упомянутые в стратегиях, пред-
ставляют собой «совокупность условий и фак-
торов, создающих прямую или косвенную воз-
можность нанесения ущерба национальным 
интересам», в то время как понятие опасности 
в них не используется. Однако такое понима-
ние угрозы аналогично рассмотренному вы-
ше понятию опасности, что, конечно же, ясно-
сти не привносит. Кроме того, в терминоло-
гии экономической безопасности территории 
известно понятие фактора дестабилизации, ко-
торый приводит к возникновению угрозы. 
А.Е. Кротов использует понятие «особая си-
туация» при описании неблагоприятного со-

четания факторов и событий, создающих угро-
зы различного характера [9]. В научной лите-
ратуре встречаются попытки логически увя-
зать, гармонизировать весь спектр понятий в 
этой области. Например, в статье А.А. Кукли-
на с соавторами опасность есть возможность 
создания условий для кризиса, а угроза – воз-
можность реализации кризиса, и эти две кате-
гории входят в понятие риска как элементы 
его структуры [10].  

Уже несколько раз в логике рассуждений 
возникало понятие управления рисками и ины-
ми элементами рассматриваемой категориаль-
ной конструкции. Менеджмент риска, риск-
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менеджмент, управление рисками – еще один 
набор понятий, которые многие авторы осоз-
нанно или не акцентируя на этом внимание по-
лагают синонимичными [11]. И действитель-
но, согласно стандартам ИСО, «скоординиро-
ванные действия по руководству и управле-
нию организацией в области риска» это есть ме-
неджмент риска, или risk management. Но также 
в документе определяется управление риском 
(control) как «меры, направленные на измене-
ние риска» (явно неудачная формулировка с 
точки зрения грамматики русского языка) и 
охватывающие «процессы, политику, устрой-
ства, методы и другие средства, используемые 
для модификации риска». В такой трактовке 
управление рисками выступает узкоспециа-
лизированной деятельностью, возложенной на 
уполномоченные подразделения организации – 
субъекта управления рисками. Модификация 
риска представляет собой емкий набор про-
цессов – от принятия решения не начинать дея-
тельность, успешность которой зависит от вы-
явленного риска, до обоснованного решения о 
сохранении риска. В то же время в научной ли-
тературе присутствует более широкое понима-
ние управления риском как системного подхо-
да к использованию организационных, эконо-
мических, законодательных и иных механиз-
мов для предупреждения или снижения раз-
личного рода рисков [12]. Такой подход ис-
пользуется при выходе на уровень государст-
венного управления, политики в сфере эколо-
гии, промышленности, чрезвычайных ситуа-
ций, он же используется в данной статье. 

При переходе от теоретического понятий-
ного аппарата к области его применения, т. е. 
к экономической, социальной, технической или 
иной сфере деятельности человека, в отноше-
нии которой необходимо управлять рисками, 
формируются соответствующие модели управ-
ления и осуществляется их инструментальное 
наполнение [13; 14]. Необходимо учитывать 
различия в методологии корпоративного и го-
сударственного риск-менеджмента, поскольку 
в основе первого лежит целевая функция мак-
симизации прибыли, а для второго в приорите-
те должны быть иные ориентиры, направлен-
ные на снижение рисков для общества в целом 
[15], для чего управление рисками должно осу-
ществляться превентивно, с заблаговременным 
мониторингом, выявлением и нейтрализацией 
рискообразующих факторов [16], в том числе 
с применением концепции приемлемого рис-

ка, когда не требуется предпринимать какие-
либо действия, а только отслеживать динами-
ку риска и его уровень относительно допусти-
мого значения [11]. 

Для нас научный интерес представляет 
управление рисками регионального развития и 
экономической безопасности региона. Слож-
ность управления рисками в органах власти 
состоит в том, что методологическая база и ин-
ституционализация инструментов только начи-
нает формироваться, а опыт регионов нараба-
тывается. И в экономической литературе рас-
сматриваются лишь отдельные аспекты управ-
ления рисками в органах власти: вопросы управ-
ления рисками регионального развития, а так-
же методы, механизмы управления ими. Во-
просы создания единой системы управления 
рисками с учетом тактической составляющей 
реализации стратегии остаются не рассмотрен-
ными. Но при этом в последних публикациях 
подчеркивается необходимость широкого вне-
дрения риск-менеджмента в практику террито-
риального управления [15]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
При написании статьи использованы откры-
тые данные, доступные для широкого круга ис-
следователей. Помимо традиционного обзора 
научной литературы, требующего применения 
методов группировки и обобщения, в работе 
используется документальный метод для ана-
лиза стратегий развития Омской, Новосибир-
ской, Тюменской областей и их государствен-
ных программ. Анализ проводится на соответ-
ствие обязательным этапам и элементам управ-
ления рисками, для выявления практик управ-
ления рисками в целом и последующей разра-
ботки рекомендаций с помощью процессного 
подхода. 

Гипотезой исследования выступает пред-
положение о том, что управление рисками в 
практике регионального управления находит-
ся на этапе формирования, отсутствуют общие 
требования, подходы и методы управления 
рисками. Фрагментарность управления риска-
ми требует разработки организационно-эконо-
мической модели управления рисками разви-
тия региона. 

4. Результаты исследования. Обобщим 
опыт регионов в управлении рисками, для че-
го проанализируем основные инструменты тер-
риториального управления на предмет учета 
рисков в деятельности органов власти. К таким 
инструментам относятся: стратегия развития 
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территории, реализуемые государственные про-
граммы, проекты. Именно данные инструмен-
ты и содержат действия органов власти по реа-
лизации конкретных задач с учетом рисков.  
С точки зрения организации управления рис-
ками можно выделить три основных уровня 
управления, где работа с рисками сегодня ак-
туализирована. К таким уровням относятся: 

– разработка стратегии и идентификация 
основных рисков, связанных с развитием тер-
ритории; 

– идентификация рисков в государствен-
ных программах; 

– проектное управление, внедренное в 
российских регионах. 

Проанализируем управление рисками в от-
дельных регионах Сибирского (СФО) и Ураль-
ского (УФО) федеральных округов. Для срав-
нения выберем Тюменскую область как регион, 
формирующий лучшие практики территориаль-
ного управления и имеющий на своей терри-
тории центр, признанный как город, комфорт-
ный для проживания. Среди регионов СФО рас-
смотрим Омскую и Новосибирскую области. 
Новосибирская область является крупным эко-
номическим центром СФО, и, следовательно, 
можно говорить о мотивации лидера в вопро-
сах территориального развития. Омская об-
ласть традиционно конкурирует с Новосибир-
ской областью, имеет более ограниченные ре-
сурсы и заинтересована в повышении эффек-
тивности территориального управления для 
консолидации ресурсов на стратегически важ-
ных направлениях.  

С точки зрения теории риск-менеджмента 
управление рисками включает в себя несколь-
ко этапов:  

– идентификация рисков; 
– количественный и качественный анализ 

рисков; 
– разработка и планирование мер реаги-

рования на риски; 
– мониторинг и контроль за реализацией 

мер реагирования на риски; 
– мониторинг и прогнозирование рисков. 
Анализ полноты прохождения этапов весь-

ма важен для понимания методов и процедур 
сопровождения, принятых в субъектах Россий-
ской Федерации. Для анализа будем класси-
фицировать риски на стратегические (обозна-
ченные в стратегиях развития регионов) и так-
тические (связанные с реализацией стратегии 

развития региона через государственные про-
граммы). В связи с широким развитием в ре-
гионах проектного управления, оно будет вы-
ступать отдельным направлением анализа, где 
уже имеется опыт управления рисками как 
значимой функциональной областью при раз-
работке и реализации проектов. В целом, вы-
деление рисков проектного управления соот-
ветствует тактическим рискам, поскольку про-
екты являются одним из инструментов реали-
зации стратегии и входят структурно в госу-
дарственные программы. Обобщение опыта 
проектного управления рисками может сфор-
мировать отдельные требования к общей сис-
теме управления рисками в регионе, что при-
водит к необходимости выделения данного 
уровня анализа. При этом стоит отметить, что 
непосредственно в проектах будут анализиро-
ваться стратегические риски, связанные с реа-
лизацией проекта. То есть следует различать 
понятия «стратегические риски развития тер-
ритории» (идентифицируются в стратегиях) и 
«стратегические риски проекта».  

В табл. 1 представлен анализ инструмен-
тов территориального управления трех субъ-
ектов Российской Федерации6. 

Анализ документов стратегического раз-
вития регионов показал, что риски развития 
территорий даже не идентифицированы. При 
этом во всех стратегиях определены внешние 
ограничивающие факторы, связанные с мак-
роэкономической ситуацией в стране в целом. 
Интерес представляют сценарии развития ре-
гиона, определенные в документах стратеги-
ческого планирования. Как правило, это три 
сценария, среди которых выбирается опти-
мальный. С точки зрения определения пер-
спектив территории весьма важно не только 
понимать ограничивающие факторы в рамках 
сценариев, но и снижать негативные послед-
ствия текущей и будущей региональной си-
туации, что возможно проектировать в рамках 
ведения работы с рисками. Однако в рамках 
региональных сценариев риски не выявляются 
и работа по управлению рисками не ведется. 
При этом ситуация с точки зрения управления 
стратегическими рисками одинакова в рас-
сматриваемых регионах, что еще раз доказы-
вает отсутствие единой системы управления 
рисками и требований, закладываемых к раз-
работке стратегических документов развития 
с позиций оценки и управления рисками. 
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Т а б л и ц а  1. Отражение элементов управления рисками 
в инструментах территориального управления 

T a b l e  1. Reflection of risk management elements in territorial management instruments 
Показатели Омская область Новосибирская область Тюменская область 

Отражение рисков 
в стратегии 

Отражены факторы 
и ограничения; сформу-
лированы неблагопри-

ятные факторы внешней 
среды. Риски не иден-

тифицированы 

Отражены факторы 
и ограничения; сформу-
лированы неблагопри-

ятные факторы внешней 
среды. Риски не иден-

тифицированы 

Отражены факторы 
и ограничения; сформу-
лированы неблагопри-

ятные факторы внешней 
среды. Риски не иден-

тифицированы 
Количество госпрограмм 20 37 30 
Доля госпрограмм, где 
риски идентифицирова-
ны, % 

30 (обозначены общие 
риски государственной 

программы) 
21 Более 50* 

Доля госпрограмм, где 
отражены планы по 
управлению рисками, % 

0 (есть меры, направ-
ленные на снижение 

рисков) 
8 Более 50* 

___________________ 
* Подсчет доли осложняется разной структурой программ (даже в рамках одной государственной программы не 

все подпрограммы имеют идентифицированные риски, а при идентифицированных рисках не все подпрограммы одной 
государственной программы могут иметь планы управления). 

 
 
Перейдем к анализу государственных про-

грамм и отражению в государственных про-
граммах идентифицированных рисков, планов 
по их управлению. Анализ государственных 
программ Тюменской области показывает, что 
общих требований к программам и учету рис-
ков при их разработке и реализации нет. Часть 
государственных программ разработана с уче-
том идентифицированных рисков и имеет пла-
ны мероприятий по управлению рисками. До-
лю государственных программ с идентифици-
рованными рисками точно определить невоз-
можно, поскольку даже подпрограммы одной 
государственной программы Тюменской об-
ласти могут иметь разную степень отражения и 
управления рисками. Так, в одной подпрограм-
ме может отражаться полный набор инструмен-
тов по управлению рисками, а другая подпро-
грамма может даже не иметь раздела по управ-
лению рисками. Несомненным преимуществом 
региона с точки зрения организации управле-
ния рисками является наличие отдельных разде-
лов подпрограмм, где отражается информация 
по управлению рисками, но стоит отметить, что 
степень детализации подобного раздела у раз-
ных ведомств может различаться. Также мож-
но отметить, что среди всех анализируемых ре-
гионов только программы Тюменской области 
содержат сведения о влиянии риска и вероят-
ности его наступления, что является частью 
процедуры качественной оценки рисков.  

В Омской области идентифицированных 
и проранжированных рисков нет ни в одной 
государственной программе. В шести из два-
дцати государственных программ обозначены 
общие риски, которые могут осложнить реали-
зацию программы, причем часть рисков имеет 
повторы. Так, в большей части программ с вы-
явленными рисками приведены: ухудшение 
социально-экономической ситуации; недоста-
точное ресурсное обеспечение запланирован-
ных мероприятий; несвоевременность финан-
сирования запланированных мероприятий; не-
эффективное взаимодействие соисполнителей 
программы. Если говорить о плане управле-
ния рисками, то ни одна государственная про-
грамма Омской области его не содержит, есть 
указания на меры, направленные на снижение 
выявленных рисков. 

Анализ управления рисками в государст-
венных программах Новосибирской области 
схож с результатами анализа работы с рисками 
в Омской области. Спецификой Новосибирской 
области является то, что один субъект бюджет-
ного планирования относится к ответственным 
исполнителям сразу нескольких государствен-
ных программ, что потенциально могло бы 
означать одинаковые стандарты в отношении 
управления рисками в рамках контролируе-
мых государственных программ. Но этого не 
происходит. Например, Министерство регио-
нального развития Новосибирской области 
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курирует четыре государственные программы, 
среди которых только в двух риски идентифи-
цированы и зафиксированы планы ограниче-
ния влияния рисков. Планы ограничения влия-
ния рисков представляют собой общие меро-
приятия, не имеющие сроков и исполнителей, 
что с точки зрения управления рисками озна-
чает формальный подход к их регулированию. 
Также надо отметить, что планы мероприятий 
по снижению рисков являются общими и не 
делятся на планы предотвращения и планы 
реагирования, а также то, что не все государ-
ственные программы с идентифицированными 
рисками имеют планы по их управлению. 

Таким образом, с точки зрения управле-
ния рисками при реализации государственных 
программ опыт Тюменской области является 
наиболее продвинутым. Среди инструментов 
управления рисками в части программ в Тю-
менской области используются методы иден-
тификации и качественного анализа рисков, 
планы управления рисками, состоящие из пла-
нов по предотвращению риска и планов реа-
гирования, что требуют стандарты управления, 
формируя на региональном уровне лучшие 
практики в управлении рисками. 

Для сравнения опыта регионов в сфере 
управления рисками весьма важно исследовать 
элементы управления рисками, для чего выде-
лим основные обобщающие критерии. С точки 
зрения организации управления рисками важ-
ную роль играет субъект управления, таковым 

может быть комитет по рискам. Комитет по 
рискам осуществляет процесс управления рис-
ками от идентификации до реализации меро-
приятий с целью минимизации последствий или 
предотвращения рискового события, а также 
проводит мониторинг и контроль рисков. Нали-
чие управляющего субъекта весьма значимо с 
точки зрения фиксации ответственности и эска-
лации рисков. Немаловажным инструментом 
управления рисками является реестр рисков, на-
личие которого и формирует основные направ-
ления работы комитета и структурных подраз-
делений, реализующих поставленные задачи с 
учетом плана управления рисками. С точки зре-
ния управления рисками именно реализация 
плана мероприятий по минимизации послед-
ствий или снижение вероятности наступления 
риска играет решающее значение, следователь-
но, наличие такого плана является немаловаж-
ным условием успеха в управлении рисками и 
является значимым критерием оценки управ-
ления рисками в регионе. Таким образом, выде-
лим основные критерии для сравнения управ-
ления рисками в отдельных регионах: 

– уровни управления рисками (уровни, на 
которых ведется работа с рисками); 

– ведение реестра рисков; 
– наличие плана управления рисками; 
– наличие системы управления рисками; 
– фиксация субъекта управления. 
Реализуемые элементы управления рис-

ками в регионах представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2. Управление рисками в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов 
T a b l e  2. Risk management in the regions of the Siberian and Ural Federal Districts 

Уровни управле-
ния рисками 

Ведение 
реестра 
рисков 

Наличие плана 
управления 
рисками 

Наличие сис-
темы управле-
ния рисками 

Фиксация 
субъекта управ-
ления рисками 

Реализуемые этапы 
управления рисками 

Омская область 
Стратегический – – – – – 
Тактический – – – – Частичная идентификация 
Проектное 
управление + + + Команда 

проекта 
Формально полный цикл 
управления рисками 

Новосибирская область 
Стратегический – – – – – 
Тактический – – – – Выборочная идентификация 
Проектное 
управление + + + Команда 

проекта 
Полный цикл управления 
рисками 

Тюменская область 
Стратегический – – – – Идентификация 

Тактический – Выборочные 
планы – – 

Идентификация; качествен-
ный анализ рисков; планы 
управления рисками 

Проектное 
управление + + + Команда 

проекта 
Полный цикл управления 
рисками 
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Анализ практики управления рисками в 
российских регионах позволяет сделать вывод 
об отсутствии единой системы управления. 
Управление рисками осуществляется фраг-
ментарно: реализуется, главным образом, лишь 
выборочная идентификация рисков. Осталь-
ные этапы управления рисками, как правило, 
не выражены. Более комплексный подход к 
управлению рисками в регионах реализуется 
лишь в проектном управлении. План управле-
ния проектом включает в себя оценку рисков, 
и это заставляет органы власти работать с рис-
ками. Однако в части регионов управление рис-
ками даже в проектах присутствует лишь фор-
мально. Такой вывод можно сделать исходя из 
проведенного анализа типовых рисков, зафик-
сированных и повторяющихся в проектах. К та-
ким рискам относятся снижение объемов фе-
дерального финансирования и изменение за-
конодательства. Но по мере развития проект-
ной культуры и повышения зрелости проект-
ного управления можно ожидать и переход к 
более высокому уровню управления рисками. 
Также можно отметить, что в рамках тактиче-
ской (операционной деятельности) органы 
власти не управляют рисками до тех пор, пока 
риск не становится проблемой.  

5. Заключение. Проведенное исследова-
ние подтвердило выдвинутую гипотезу об от-

сутствии общих требований, подходов и мето-
дов управления рисками в практике региональ-
ного управления. Для создания системы управ-
ления рисками необходимо внедрение этапа 
планирования управления рисками в органах 
региональной власти. Частью документов стра-
тегического планирования могут быть карты 
стратегических рисков региона. Карта страте-
гических рисков позволит определить основ-
ные риски развития территории и зафиксиро-
вать риски в рамках рассматриваемых в стра-
тегии сценариев развития. Одной из подсис-
тем создаваемой системы управления рисками 
является работа с рисками в рамках государ-
ственных программ. В связи с этим необходи-
мо сформировать единые требования к струк-
туре государственных программ и отражению 
в программах требуемых элементов управле-
ния рисками. Такими элементами должны быть: 
идентифицированные риски и проранжиро-
ванные с точки зрения их вероятности насту-
пления и влияния на реализацию государст-
венной программы, реестр рисков и план 
управления рисками. План управления рис-
ками можно заложить в структуру государст-
венной программы с помощью мероприятий 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные документы по управлению рисками на уровне региона 

Fig. 2. Basic documents on risk management at the regional level 

Анализ документов стратегического пла-
нирования субъектов Российской Федерации 
позволяет также выделить внешние риски, свя-

занные с государственной политикой и мак-
роэкономической ситуацией в целом, а также 
внутренние региональные риски, связанные с 

Стратегические документы регионального развития 

Государственные программы 

Реестр идентифицированных и проранжированных рисков 

Сценарии регионального развития 

Карта стратегических рисков 

План управления рисками 

Проекты, мероприятия 



В.В. Карпов, А.Г. Бреусова, А.А. Кораблева 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 2 

123 

выполнением запланированных мероприятий 
и задач в регионе с учетом специфики терри-
тории, что надо учитывать при построении 
системы управления рисками. В рамках разра-
батываемой модели управления рисками в ре-
гионе различия внутренних и внешних рисков 
регионального развития можно закреплять че-
рез ранжирование рисков на риски-допущения 
(где основной является стратегия принятия 
риска, когда влияния на принимаемые решения 
региональная власть не имеет) и управляемые 
риски. Основными рисками-допущениями, как 
показал анализ государственных программ, яв-
ляются: снижение финансовой помощи регио-
ну в связи с неблагоприятной экономической 
конъюнктурой и несвоевременность выделения 
финансовых ресурсов на реализацию программ 
федеральной властью. Работа с такими рисками 
требует четкого закрепления приоритетов фи-
нансирования через ранжирование значимости 
направлений развития региона.  

Внутренние риски регионального разви-
тия делятся на стратегические и тактические 
риски, что требует учета особенностей работы 
с ними в рамках создаваемой системы управле-
ния рисками как с точки зрения методов управ-
ления (например, ведение реестра рисков), так 
и с точки зрения закрепления ответственности. 
Наличие нескольких уровней управления рис-
ками в регионе: стратегического, тактического, 
проектного управления – приводит к необхо-
димости создания единых региональных тре-
бований и стандартов управления рисками. 
При этом работа каждого ведомства имеет свою 
специфику, и набор рисков, за который долж-
ны отвечать органы региональной власти, мо-
жет существенно различаться между ведомст-
вами. Учет специфики работы ведомства мо-
жет закладываться через введение классифи-
кации рисков, которая позволит разработать и 
закрепить методы управления рисками.  

Весьма важный вопрос – каким образом 
подразделения ведомств будут включаться в 
работу с рисками. Система управления стра-
тегическими рисками может базироваться на 
карте рисков, целью которой является описа-
ние всех потенциальных рисков стратегиче-
ского развития региона. Карта рисков – основа 

проработки реестра рисков для формирова-
ния и реализации государственных программ, 
их мероприятий и проектов. Комитет как субъ-
ект управления рисками смотрит в целом на 
работу ведомства и анализирует стратегиче-
ские риски. Исходя из поставленных задач и 
стратегических рисков структурные подразде-
ления актуализируют текущие риски, на осно-
ве чего формируется реестр рисков и опреде-
ляются планы работы по управлению этими 
рисками. 

Во второй части исследования будет раз-
работана организационно-экономическая мо-
дель системы управления рисками региональ-
ного развития в контексте экономической 
безопасности региона. 
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1. Введение. В условиях усложнения тор-
говых отношений в глобальной экономической 
системе, необходимости расширения потен-
циала российской экономики и обеспечения 
возможностей для ее территориально-отрасле-
вого развития актуализируется важность обес-
печения экономической безопасности россий-
ских регионов. Экономическая безопасность 
региона является подтверждением и следстви-
ем его стабильного социально-экономическо-
го развития, устойчивости функционирования 
региональных субъектов и социально-трудо-
вой стабильности, достаточной защищенности 
от внешних и внутренних угроз. 

При этом на современном этапе в рамках 
указанных выше доводов важнейшую роль иг-
рает промышленный сектор региональной эко-
номики, являясь особо значимым субъектом 
формирования валового регионального продук-
та (ВРП) и создания рабочих мест, активным 
инициатором существенной поддержки соци-
альной сферы региона и, зачастую, одним из 
крупнейших налогоплательщиков в бюджеты 
различных уровней. В связи с этим промыш-
ленное производство может обоснованно рас-
сматриваться в качестве важнейшего элемента 
обеспечения экономической безопасности со-
ответствующего региона. 

Следует отметить, что Указ Президента РФ 
от 13 мая 2017 г. № 208 определяет Стратегию 
национальной экономической безопасности как 
основу «для формирования и реализации го-
сударственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности на федеральном, 
региональном, муниципальном и отраслевом 
уровнях». При этом стратегия указывает на не-
обходимость предотвращения кризисных яв-
лений в производственной сфере и обеспече-
ние комплексной модернизации «производст-
венно-технологической базы отраслей реаль-
ного сектора экономики». 

2. Обзор литературы. В научной литера-
туре регулярно освещаются теоретико-методо-
логические и методические вопросы по тема-
тике региональной экономической безопасно-
сти, включая уточнение понятийной базы и 
подходы к рассмотрению в рамках системы 
«национальный уровень – региональный уро-
вень». В значительной части работ с актуаль-
ной датой публикации приводятся результа-
ты исследований и предлагаются методики 
оценки экономической безопасности региона 
[1–12]. В зарубежных исследованиях также 

уделяется внимание пространственному и ре-
гиональному устойчивому развитию террито-
рий [13; 14].  

При этом отдельной областью исследова-
ний является проблематика развития промыш-
ленности регионов и территорий, выявления 
роли и потенциала производственного сектора 
в обеспечении социально-экономического раз-
вития и безопасности на региональном уровне 
[15–17]. Как «локомотив» развития государст-
ва и его территорий, источник формирования 
добавленной стоимости и системообразующий 
элемент развития других отраслей и секторов 
национальной или региональной экономики 
рассматривает обрабатывающую промыш-
ленность известный норвежский экономист 
Э. Райнерт [18]. 

Вместе с тем методические подходы, свя-
занные с исследованием влияния промышлен-
ности на развитие и безопасность региона, ну-
ждаются в дальнейшем совершенствовании, в 
частности, в данной области слабо исследован 
потенциал обрабатывающих производств. Кро-
ме того, данная тематика требует специфика-
ции подобных исследований относительно кон-
кретных регионов и территорий с учетом осо-
бенностей их структуры экономики и социаль-
ного развития.  

В связи с этим цель настоящей статьи – 
проанализировать методики оценки экономи-
ческой безопасности региона с позиций учета 
в них данных о промышленном секторе эко-
номики, а также исследовать влияние обраба-
тывающих производств на устойчивость со-
циально-экономического развития Омской об-
ласти.  

3. Материалы и методы исследования. 
Методы исследования, используемые в статье:  

1) метод сравнения – сравнение показате-
лей отдельных субъектов Российской Федера-
ции в контексте влияния на их развитие обра-
батывающих производств;  

2) метод анализа материалов – анализ на-
ходящихся в свободном информационном до-
ступе материалов исследований по экономиче-
ской безопасности, нормативных документов 
и статистических данных по тематике настоя-
щей научной статьи; 

3) расчетный метод – осуществление рас-
четов показателей обрабатывающих произ-
водств в экономике Омской области.  

Исходные аналитические материалы для 
исследования: 
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– статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат; 
https://gks.ru/); 

– статистические данные Территориаль-
ного органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Омской области (Омск-
стат; https://omsk.gks.ru/); 

– материалы АО «Российский экспортный 
центр» (https://www.exportcenter.ru/). 

4. Результаты исследования. Анализ нор-
мативных документов по экономической безо-
пасности, а также методик ее оценки на на-
циональном и региональных уровнях показал, 
что результативно функционирующее промыш-
ленное производство рассматривается в каче-
стве одной из основных обязательных состав-
ляющих обеспечения, поддержания и повыше-
ния экономической безопасности. 

Так, из 40 представленных в Стратегии 
экономической безопасности РФ показателей 
состояния экономической безопасности 10 яв-
ляются непосредственно «промышленными» и 
еще 13 – комплексные с выраженной «про-
мышленной» составляющей. Таким образом, 
результаты работы производственных пред-
приятий различных отраслей предопределяют 
значения более половины показателей нацио-
нальной экономической безопасности, причем 
это без учета косвенного влияния промыш-
ленности на другие сектора экономики и инте-
гральные макропоказатели. 

В подходе к оценке национальной эко-
номической безопасности, предложенном 
С.Ю. Глазьевым, отдельно выделяются такие 
индикаторы, как «доля в промышленном про-
изводстве обрабатывающей промышленности», 
«доля машиностроения в промышленном про-
изводстве», а также «доля новых видов продук-
ции в объеме выпускаемой продукции маши-
ностроения» [19]. Впоследствии эти или подоб-
ные показатели стали предлагаться исследова-
телями и при оценке экономической безопас-
ности региона. 

Проведенный в рамках данного исследо-
вания анализ 12 методик оценки экономиче-
ской безопасности региона [1–12], опублико-
ванных в 2014–2020 гг., также показал, что 
предопределенность социально-экономической 
устойчивости региона развитием его реально-
го сектора экономики, особенно промышлен-
ных отраслей, не подвергается сомнению, и это 
находит свое отражение в использовании соот-
ветствующих показателей. Более того, отдель-

ные авторы прямо указывают на то, что «эко-
номическую безопасность региона обеспечи-
вает реальный сектор экономики» [8, с. 106], и 
снижение объемов регионального производст-
ва формирует «угрозу снижения налоговых и 
неналоговых доходов бюджета», способную 
«перерасти в ущерб социально-экономической 
системе» [11]. Как в свою очередь отмечают 
И.Н. Санникова, Т.А. Рудакова и Э.В. Татарни-
кова, «риски субъектов реального сектора эко-
номики являются неотъемлемой составляю-
щей рисков социально-экономического разви-
тия региона в составе производственной со-
ставляющей, и, таким образом, они оказыва-
ются встроенными в общую модель регио-
нальных рисков» [7, с. 9]. 

Безусловно, следует указать, что субъек-
ты Российской Федерации отличаются друг от 
друга по уровню развитию региональной эко-
номики и структуре формирования ВРП, соот-
ветственно, «промышленные» показатели оцен-
ки экономической безопасности наиболее важ-
ны для регионов со значительным промышлен-
ным сектором.  

В этой связи относительно Омской облас-
ти подтверждено, что экономическая безопас-
ность региона также предопределяется разви-
тием промышленности, но при этом, во-пер-
вых, данная зависимость определяется не столь-
ко совокупным промышленным сектором (до-
быча, обработка, обеспечение электричеством, 
газом и водой), сколько функционированием 
его обрабатывающих производств, во-вторых, 
эта зависимость достаточно сильная.  

Подобный расклад во многом объясняет-
ся историческими первопричинами, связанны-
ми как с эвакуацией в регион в годы Великой 
Отечественной войны более ста предприятий, 
производящих военную продукцию, так и с 
принятыми в середине прошлого века реше-
ниями развивать в Омской области нефтепе-
рерабатывающую, нефтехимическую и хими-
ческую промышленность, используя сырье, до-
бываемое в соседних регионах. В результате 
сейчас находящиеся на территории Омского 
региона предприятия гражданской сферы зани-
мают ведущие места в России (по некоторым 
позициям – в мире) по объему производства (в 
том числе отдельных видов и марок) ксилола, 
катализаторов, техуглерода, сельхозтехники. 
Уникальные и часто единственные в России 
виды и компоненты продукции для военного 
применения производят ФГУП «ФНПЦ «Про-
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гресс», АО «Омский завод транспортного ма-
шиностроения», АО «ЦКБА» и другие оборон-
ные предприятия. 

Как следует из материала, представленно-
го на рисунке, Омская область – субъект Рос-

сийской Федерации, чье социально-экономи-
ческое развитие в значительной степени зави-
сит от функционирования в региональной эко-
номике обрабатывающих производств. 

 

 
Обрабатывающие производства Омской области (2018–2019 г.) в контексте обеспечения 
региональной экономической безопасности (сост. по данным Росстата (https://gks.ru/), 

Омскстата (https://omsk.gks.ru/) и Российского экспортного центра (https://www.exportcenter.ru/)) 
 

Manufacturing industries of the Omsk region (2018-2019) in the context 
of ensuring regional economic security (compiled according to Rosstat (https://gks.ru/), 

Omskstat (https://omsk.gks.ru/) and the Russian export center (https://www.exportcenter.ru/)) 

Вклад «обработки» в ВРП Омской облас-
ти составляет 36,4 %, что соответствует пер-
вому месту среди регионов Сибирского феде-
рального округа и пятому месту по стране по-
сле Тульской (45,1 %), Липецкой (44,7 %), Ка-

лужской (42,4 %) и Вологодской (42,4 %) об-
ластей. При этом вклад Омской области в об-
щероссийские показатели по обрабатывающей 
промышленности значительно выше, чем в ука-
занных регионах (см. табл.). 

 
Регионы с высоким вкладом обрабатывающих производств в ВРП 

в общероссийских показателях 
Regions with a high contribution of manufacturing industries in GRP in all-Russian indicators 

Показатель Тульская 
область 

Липецкая 
область 

Калужская 
область 

Вологодская 
область 

Омская 
область 

Удельный вес обрабатывающих произ-
водств региона в общероссийских по-
казателях, % 

1,58 1,7 1,86 1,55 2,16 

Место региона по вкладу обрабаты-
вающих производств в общероссийские 
показатели 

21 19 17 22 14 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным Росстата (https://gks.ru/). 
 
 
В структуре обрабатывающих производств 

Омского региона доминирующую долю (76,3 %) 
занимает производство кокса и нефтепродук-
тов, резиновых и пластмассовых изделий, тра-

диционно сильны также машиностроительная, 
радиоэлектронная и пищевая отрасли. С соци-
ально-экономических и социально-трудовых 
позиций важно, что в обрабатывающих произ-
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водствах работает каждый седьмой от общего 
числа занятых в регионе (при этом значитель-
ная их часть проживает в г. Омске), поэтому 
возможные сокращения на промышленных 
предприятиях достаточны болезненны для ре-
гиональной экономики.  

Во всех методиках оценки экономической 
безопасности региона значительная роль отво-
дится финансовому блоку. В связи с этим сле-
дует отметить, что, судя по данным, ежегод-
но предоставляемым Федеральной налоговой 
службой по Омской области, не менее поло-
вины из топ-10 крупнейших налогоплатель-
щиков в бюджет региона являются субъекта-
ми обрабатывающих производств1. Наполняе-
мости регионального бюджета (за счет уплаты 
НДФЛ) способствует также уровень оплаты 
труда в этом секторе промышленности. Так, 
среднемесячная заработная плата в обраба-
тывающих производствах в 2018 г. составила 
36 643,2 руб., что соответствует 112,4 % к сред-
ней по региону. 

С точки зрения обеспечения экономиче-
ской безопасности региона большое значение 
имеет его несырьевой экспорт. Значительный 
экспортный уровень, формируемый продук-
цией промышленной переработки, говорит о 
конкурентоспособности региональных това-
ров на внешних рынках, повышает промыш-
ленный статус региона в глазах зарубежных 
потребителей, наполняет региональный бюд-
жет поступлениями от экспортных продаж. Не-
сырьевая продукция, особенно верхнего тех-
нологического передела, связана со сложной 
и, как правило, многоэтапной переработкой 
сырья и материалов, что формирует конечную 
продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью, которая вызывает больший интерес у 
иностранных заказчиков, укрепляет экономи-
ческие позиции региона и выгоднее с точки 
зрения объема поступлений в бюджет. 

В 2018 г. доля несырьевого экспорта то-
варов в общем экспорте Омской области соста-
вила 95,84 %, или 840 млн дол., из которого не-
сырьевой неэнергетический экспорт составил 
88,26 % (770 млн дол.). В 2019 г. наблюдалось 
увеличение данных экспортных показателей: 
несырьевой экспорт повысился до 99,71 % в 
относительном выражении и до 1,01 млрд дол. 
в абсолютном, в том числе несырьевой неэнер-
гетический экспорт (до 98,31 %, или до 1 млрд 
дол. соответственно), основными потребите-
лями которого стали Саудовская Аравия и Ка-

захстан. Важно отметить, что 48 % неэнерге-
тического экспорта Омской области составила 
продукция верхнего передела – неклассифици-
рованные товары (законодательно не преду-
смотрены для открытого представления), меха-
ническое оборудование и техника, пневмати-
ческие шины и другие высокотехнологические 
товары, 41 % – нижнего передела (технический 
углерод, простые эфиры и их производные, зер-
но, ациклические углеводороды и т. д.), 11 % – 
среднего передела (полипропилен, синтетиче-
ский каучук, рапсовое масло и т. д.). Как уже 
отмечалось, с позиций укрепления экономиче-
ской безопасности Омской области важно на-
ращивать несырьевой неэнергетический экс-
порт товаров более высоких переделов.  

Ситуацией, когда высокая значимость об-
рабатывающей промышленности для Омского 
региона особо показательно подтверждается, 
является эпидемиологическая обстановка, воз-
никшая в России (и в других странах) в 2020 г. 
В марте–апреле субъекты Российской Федера-
ции сформировали списки системообразую-
щих организаций – организаций, критически 
важных для жизнедеятельности региона, ока-
зывающих существенное влияние на его соци-
ально-экономическое развитие, в том числе 
занятость и социальную стабильность. Таким 
образом, возникшая весной 2020 г. эпидемио-
логическая ситуация – это прямая угроза эко-
номической безопасности российских регио-
нов, в том числе и Омской области. 

В связи с этим в начале апреля 2020 г. гу-
бернатор Омской области утвердил перечень 
из 122 системообразующих организаций в ре-
гионе2, почти 50 % которого составили пред-
приятия, осуществляющие переработку про-
дукции в различных отраслях (коды ОКВЭД с 
10 по 33 по основному и дополнительным ви-
дам деятельности). В ситуации, когда серьезно 
«просел» сектор услуг (розничная торговля, 
транспорт, гостиницы, общественное питание, 
парикмахерские и т. п.), а добывающей про-
мышленности в Омском регионе почти нет, об-
рабатывающие производства продолжали обес-
печивать социально-экономическую устойчи-
вость региона, формируя ВРП и осуществляя 
социальные обязательства.  

Так, по оперативным данным Омскстата, 
индекс производства обрабатывающих произ-
водств в Омской области в апреле 2020 г. соста-
вил 98,4 % к апрелю 2019 г., что можно считать 
относительно неплохим результатом для регио-
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на, учитывая существенное замедление в этот 
период экономических процессов из-за введе-
ния режима самоизоляции, а также тот факт, 
что, по данным Росстата, аналогичный обще-
российский показатель составил только 90 %. 
Благодаря набранным в I квартале 2020 г. объ-
емам, в январе–апреле текущего года производ-
ство в обрабатывающей промышленности Ом-
ской области выросло на 1,7 % относительно 
аналогичного периода 2019 г. (в целом по Рос-
сии – на 0,1 %). На фоне снижения в этот пе-
риод производства автотранспортных средств, 
прочих транспортных средств и оборудова-
ния, электронных и оптических изделий суще-
ственный прирост наблюдался в производстве 
электрического оборудования, машин и обо-
рудования отдельных категорий, химических 
веществ и продуктов, металлических изделий, 
нефтепродуктов, отдельных видов пищевой 
продукции (напитков, сливочного и раститель-
ного масел, сыров, мясных полуфабрикатов). 
В связи с этим можно констатировать, что да-
же в сложных экономических условиях обра-
батывающее производство региона продолжа-
ет оставаться опорой для обеспечения его со-
циально-экономической устойчивости.  

5. Заключение. Проведенное исследова-
ние подтвердило актуальность исследования 
проблематики экономической безопасности 

региона и условий ее обеспечения. Методики 
оценки экономической безопасности на ре-
гиональном уровне нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании и усиленной адаптации к 
специфике социально-экономического разви-
тия конкретного региона. В ходе проведенно-
го исследования на примере Омской области 
выявлено, что социально-экономическая устой-
чивость и безопасность отдельных регионов в 
значительной степени предопределяется уров-
нем развития и результатами работы промыш-
ленного сектора (в случае Омского региона – 
обрабатывающих производств). 

Дальнейшее развитие полученных в ста-
тье результатов видится в уточнении показа-
телей анализа и оценки социально-экономиче-
ского развития Омской области в контексте 
обеспечения экономической безопасности ре-
гиона с учетом специфической роли обраба-
тывающих производств в омской экономике.  
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