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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что 

для выделения действительно перспективных трендов в формировании 

цифровой экономики и развитии сквозных цифровых технологий в России 

необходимо вынесение результатов научных исследований на всестороннее 

обсуждение и рассмотрение. 

Стремительная скорость распространения научно-технического прогресса 

привела к тому, что технологии все больше закрепляются в различных сферах 

социально-экономической жизни по всему миру, внося соответствующие 

изменения в механизм экономических систем. Под цифровой экономикой 

сегодня понимают экономическую деятельность, в которой широко 

используются цифровые технологии. Они стали необходимой частью 

интегрированных технологий, формирующихся в рамках VI технологического 

уклада, или четвертой промышленной революции. Речь идет о технологиях, 

появляющихся на стыке цифровых, био-, когнитивных, физических технологий. 

К ним относят: анализ больших данных, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, интернет 

вещей, промышленный интернет, робототехнику, новые производственные 

технологии, технологии беспроводной связи и т.д. Данные технологии сильно 

влияют на изменение порядка функционирования экономики, совершая 

революцию в области управления, работе финансовой системы и в сфере 

производства, создавая при этом новые бизнес-модели, которые на основании 

цифровых сервисов обеспечивают содействие пользователей и поставщиков на 

более высоком уровне. Использование технологий в разных сферах деятельности 

делает возможным обществу в целом получать важные экономические выгоды – 

цифровые дивиденды. Такие технологии называют сквозными или подрывными, 

так как масштабно и глубоко влияют на экономические процессы. 

Развитие цифровизации экономики в мире привело к формированию так 

называемых цифровых экосистем, которые полностью изменили принципы 

ведения бизнеса в отдельных секторах экономики. Процессы цифровизации 

были интенсифицированы пандемией COVID-19. Их развитие коснулось 

практически всех сфер экономики, но особенно заметная трансформация 

произошла в секторе розничной торговли и сфер услуг, где традиционно заняты 

субъекты малого и среднего бизнеса. 

Монография предназначена исследователям, преподавателям, аспирантам, 

магистрантам, практикам, а также широким слоям читательской аудитории, 

интересующимся вопросами формирования цифровой экономики и развитием 

сквозных цифровых технологий в России, теоретико-методологическими 

подходами и практическими результатами исследований в данной научной 

области. 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Обеспечение экономической безопасности России как  

неотъемлемое условие экономического роста1 

Потребность в защите от нежелательных внешних угроз является базовой 

потребностью, как отдельного человека, так и государства в целом. Раньше 

геополитическое положение играла ключевую роль в обеспечении безопасности 

государства, но развитие одной из важнейших ее сфер – экономики привело к 

тому, что геополитическое положение уступила свои лидирующие позиции. 

Рыночная экономика сузила сферу безопасного существования настолько, 

что постоянное и массовое неудовлетворение данной потребности приводит к 

негативным последствиям в вопросе развития и функционирования отдельных 

граждан и семей, государства и общества в целом, что приводит к ухудшению 

кризисной ситуации во всех сферах его жизнедеятельности.   

Экономическая безопасность по сути своей является довольно-таки 

сложной структурой многопланового характера. Являясь частью национальной 

безопасности, она является основой для формирования всех элементов, которые 

входят в ее состав: 

- продовольственная 

- экологическая 

- военная безопасности и др.  

Лишь эффективная система позволяющая обеспечить экономическую 

безопасность может являться гарантом суверенитета, независимости страны и 

его стабильного социально-экономического развития.  

В современном мире основным оружием являются экономические методы. 

Многие страны не обладают научно-техническим конкурентным потенциалом и 

являясь развивающимися странами, к которым также относится Россия, зависят 

от политических действий МВФ и МБРР.  

Распад Советского Союза в свое время поставил под угрозу национальную 

безопасность нашего государства. Открытое экономическое пространство, 

которое возникло в период 90-х годов привело к тому, что почти весь российский 

рынок был захвачен зарубежными производителями, вследствие этого в России 

начался резкий спад производства, началось снижение уровня доходов и жизни 

населения. И подобная ситуация привела к необходимости решения вопросов 

«экономической безопасности», однако данный термин пришел к нам лишь в 

период перестройки.  

В первые этот термин в нашей стране стал звучать в статьях экономистов 

в 90-х годах. Первые статьи, касающиеся проблем экономической безопасности 

России, начали появляться в конце 1994 года.  Наиболее полно теоретическую 

этого вопроса рассмотрели в том же году Л. Абалкин и А. Архипов и др. Позже 

касательно этого вопроса начали высказываться и другие крупнейшие 

экономисты России.   

 
1 Авторы раздела: Бабина Е.Н., Бондаренко Г.В., Мухорьянова О.А., Шмыгалева П.В. 
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«Обеспечение экономической безопасности» – данная проблема как 

главное условие суверенного функционирования российского государства с 

каждым годом привлекает всё большее количество ученных, деятелей и даже 

обычных людей целью которых является способствование ее реализации.  

Цель данной работы – изучение современного геополитического 

положения России и обеспечения ее экономической безопасности.  

Для достижения данной цели нам необходимо:  

- рассмотреть теоретические аспекты геополитического положения 

России; 

- изучить особенности обеспечения экономической безопасности 

российского государства.  

В конце ХХ века было выдвинуто множество различных концепций, по-

разному описывающих положение нашей страны в мире. После распада 

Советского Союза, мощной сверхдержавы, сложный период перехода 

специфичен обилием проектов по обустройству России, которые в свою очередь 

порой слишком фантастичны. Возникли споры между западниками и 

славянофилами, также о себе заявили евразийцы.  

Подобные споры стали причиной тому, что до сих пор не сложился 

объективный анализ геополитического положения России.  

Современный этап всемирной истории характерен тем, что происходит 

изменение соотношения сил на мировой арене, что в свою очередь приводит к 

тому, что рушится международный порядок, сложившийся после Второй 

мировой войны.  В этой ситуации самое значимое событие это развал Советского 

Союза и социалистического лагеря. Этот распад привел к структурным 

изменениям в международных отношениях, также изменилось геополитическое 

положение России. Ну и что самое важное мир стал однополярным во главе с 

единственной мировой державой – США [6].  

Говоря о современном геополитическом положении России, нужно учесть 

тот момент, что его рассмотрение необходимо проводить с позиции двух 

аспектов таких как:  

-  военностратегический; 

- геоэкономический. 

Для РФ как бывшей супердержавы специфичным стал тот момент, что у 

нее наблюдается ослабление практически по всем областям, однако при этом она 

является второй, да и остается, ядерной державой после Соединённых Штатов. 

Ситуация, которую мы наблюдаем сопоставимо с переделом мира, хотя 

нынешняя обстановка отличительна от предыдущих основой взаимодействия 

сил. Сегодня это выглядит следующим образом. 

НАТО всё ближе и ближе к границам РФ и, казалось бы, ближе уже некуда. 

Закавказье и Средняя Азия по заявлению руководства НАТО их сфера 

ответственности. В этом же регионе активно себя проявляет также Турция, а ее 

укрепление в этой части не выгодно для России. Однако при этом России 

необходимо развивать отношения с Турцией как с черноморской державой. 

Необходимость вызвана также наличием российско-турецких газопроводов. 

Некоторые политические силы турецкого государства продолжают следовать 
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доктрине «Черное море – турецкое море», используя при этом экологические 

риски прохода российских танкеров, а это в свою очередь является нарушением 

международной конвенции принятой в Монтрё в 1936 году [1].  

Не менее серьезной проблемой для России является Китай. Общая граница 

с КНР составляет около 4200 км. И по мнению ряда экспертов экономический 

прогресс Китая несет в себе угрозу для России в виде возможного освоения ими 

слабо заселенных областей Дальнего Востока и Сибири, тем более что у Китая 

население в 10 раз больше, а это говорит о том, что в вопросе демографического 

потенциала мы уступаем Китаю. По некоторым данным нелегально около 1.5 

млн. китайцев находится на Дальнем Востоке. Конечно, мы ведем с Китаем 

дружественную взаимовыгодную политику, однако нужно понимать, что КНР 

быстро развивающееся государство, а любое развивающееся государство в 

какой-то момент выходит за свои пределы территорий в силу необходимости 

дальнейшего роста. И становится ясным, что в связи с подобной ситуацией для 

России сейчас также важной задачей становится ограничение экспансии со 

стороны Китая.  

Отношения с Японией у России относительно недавние и практически с 

момента своего зарождения имеют одну ключевую проблему, которую политики 

обоих государств не могут решить и по сей день. Данная проблема связана с 

Курильскими островами такими как: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. 

Было много попыток и всякого рода уступок со стороны России, однако Япония 

согласна подписать мирный договор, который между прочем не подписан между 

странами до сих пор, лишь при условии согласия со стороны РФ отдать 

полностью Курилы под Японское владение. РФ в свою очередь не отрицает, как 

в принципе и Япония, наличия данной территориальной проблемы между двумя 

странами, однако возращение Курил не является удовлетворением законных 

претензий Японии в силу того, что их просто нет.  

Если же говорить о российско-американских отношениях, то тут дела 

обстоят куда более интересно в силу того, что США в прошлом идеологический 

противник, да и холодная война началась вновь, не успев закончиться. В 

результате распада Советского Союза США, да и Запад не потерпели никаких 

убытков, в то время как Россия и бывшие республики СССР перешли в стадию 

глубокого экономического кризиса. США не рассматривает Россию как 

равноправного партнера, однако она нуждается в ней как в противовесе Китаю, 

ибо Китай угроза для американской экономики.  

Расширение НАТО, что в свою очередь говорит о приближении к границам 

России является прямым давлением на нее и потенциальной угрозой. По этой 

причине дипломатические отношения с западом должны осуществляться в 

первую очередь в сугубо личных для РФ интересах. 

США, проводя перестройку системы безопасности в Евразии и Европе, 

наталкивают Россию на мысль о рассмотрении этих действий как ущемления ее 

же государственных интересов, ведь необходимо время для того, чтобы 

проанализировать и понять в какой мере подобная политика со стороны запада 

является разумной и отвечает ли вообще она тем требованиям государственного 

суверенитета, праву этнических групп на самоопределение и т.п. В силу всего 
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этого есть основное требование по партнерским отношениям предлагаемым 

США которое заключается в необходимости того, чтобы НАТО и его действия 

не имели такой направленности как разрушение территориальной целостности 

России.   

Также мы считаем стоит отметить еще одну назревшую с недавних пор 

такую проблему как ухудшение отношений с Украиной на фоне вхождения 

Крыма в состав России и дальнейшего развития событий на Донбассе. Ситуация 

здесь неоднозначна, США своими действиями обвинительными заявлениями в 

адрес России приводит к эскалации конфликта. Украина утверждает, что Россия 

спонсирует военные действия на территории Донбасса, Россия же в свою очередь 

требует прекращения огня со стороны Украины по жителям Донбасса и отрицает 

все обвинения в свой адрес. Но ясно одно, что конфликт носит затяжной 

характер.  

Всем известно, что до середины 20 века мировые державы стремились к 

сохранению своего влияния на обширных территориях с целью сохранения 

контроля над ресурсами. Это было в свою очередь главной опорой для 

колониальных империй в вопросе своего существования. Однако с середины 20 

века в силу деколанизационных процессов стратегия мировых держав со 

временем также меняется. Целью уже становится обеспечение не контроля над 

территориями, а над информацией, услугами, товарами, рабочей силой и самое 

главное денежным капиталом. Подобного рода борьба за различные сферы 

влияния разным и державами велась в основе своей с помощью 

геоэкономических стратегий. Для нашего государства подобная стратегия в 

первую очередь означает переход на экспортно-ориентированную модель 

развития которая в свою очередь спустя определенный период времени позволит 

обрести рычаги влияния на мировые процессы. Подобная модель предполагает, 

что страна направляет свой ориентир в экспорте и импорте на страны 

занимающие лидирующие позиции. Подобный опыт имеет Китай и Япония [2]. 

Если проанализировать ранее приведенные данные можно понять, что 

Россия находится под геоэкономическим давлением с трех сторон. С запада это 

страны Европейского Союза и США, на востоке – Япония, а на юго-востоке – 

Китай. Подобного рода расстановка сил получила такое название как система 

больших пространств. Эти пространства, которые были обозначены в начале 21 

века всячески меняются и взаимодействуют в силу такого известного процесса 

как глобализация.  Геополитика взаимодействия в сочетании с процессами 

глобализации финансов, транс национализации самых различных секторов 

экономики, создания переплетающихся в пределах всего геопространства 

стратегических альянсов между ТНК и т.п. превращается в геоэкономику. 

В силу всего этого для нашего государства становится актуальным не 

только вопросы, касающиеся реформ в области повышения обороноспособности 

страны, но прежде всего принятие немаловажных решений в вопросе 

геоэкономики. России предстоит решать такого рода проблему как перевод 

внешнеэкономических связей на геоэкономические стратегии основным 

содержанием которых является транснационализация экономики.  
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Современное мировое хозяйство является не только совокупностью 

национальных экономик, которые между собой связаны обменом различных 

товаров и теми или иными факторами, но также воспроизводственными цепями 

открытого типа в рамках многих государств и межгосударственных 

группировок. В связи с тем, что высокоразвитые страны используют 

геэкономические стратегии имеются такие последствия как стирание грани 

внутренней и внешней экономик. Каким образом, да и где найдет свое место 

Россия зависит уже от множества факторов, одними из которых являются воля и 

аналитические способности российских политиков.  

Таким образом можно сказать, что, то геополитическое влияние нашего 

государства, о котором мы говорим определяется в значительной степени 

направлением ее экономического развития и четко сформулированным 

геополитическим кодом, который в свою очередь соответствует реальному 

потенциалу нашей страны по разным вопросам.  

Для выявления проблем обеспечения безопасности в первую очередь, 

следует выделить те уровни, на которых рассматриваются данные проблемы. 

Они представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Уровни рассмотрения проблем 

 

Говоря о специфических особенностях российской экономической 

безопасности, необходимо обратить внимание на то, что по площади территории, 

природным ресурсам, добыче газа и нефти, а также по лесным ресурсам мы 

опережаем такие страны как США, Япония, Китай, страны ЕС, но при всём при 

этом у нас меньше объем ВВП, ВВП на душу населения.  

Необходимо также сказать о том, что по экспорту конкурентной 

продукции мы занимаем скромные позиции. А уровень качества жизни по 

Уровни рассмотрения проблем

К первому уровню относится глобальная экономическая 
безопасность. Для неё характерна уязвимость экономической системы 

РФ перед вызовами и угрозами глобальной экономики со стороны 
других стран по всему периметру границ. Данный уровень иногда 

ещё называют внешней или международной безопасностью. Однако 
термин «глобальная экономическая безопасность», на наш взгляд, 

наиболее точно отражает суть.

Ко второму уровню следует отнести региональную безопасность, 
включающую, в свою очередь, по мнению ряда специалистов, три-
четыре условных пояса. Таким образом, следует выделить Южный, 

Западный, Северо-Кавказский, а также Дальневосточный пояса.

К третьему уровню следует отнести внутреннюю безопасность всех 
субъектов федерации, всех их элементов, хозяйственных организаций. 

То есть, другими словами, сюда относится в целом вся система 
вертикальных (центр, субъекты федерации, а также хозяйствующие 

субъекты) и горизонтальных связей.
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сравнению с другими ранее перечисленными странами отстает.  

Казалось бы, можно смело утверждать то, что большая территория которой 

мы обладаем, имеющая при этом огромный запас природных ресурсов должна 

давать экономической отдачи больше, однако не смотря на все эти преимущества 

и значительные финансовые резервы, которые мы сумели накопить такого не 

происходит.  

Также делая следующий вывод необходимо заметить то, что законы 

развития в рамках «гармонии», в нашей системе способствующей обеспечению 

внутренней безопасности, искажены и при этом наблюдается нарушение 

принципов отвечающих за справедливое распределение доходов, что в свою 

очередь приводит к так называемой проблеме расслоения имущественного 

характера.  

Одной из острых проблем, стоящих перед нашей страной, остается вопрос, 

касающийся внедрения передовых технологий, которые могли бы с легкостью 

конкурировать на международном рынке.  

Специалисты утверждают, что в России ресурсодобывающие отрасли 

обладают наибольшим потенциалом. Значительное отставание претерпевают 

такие сектора как обрабатывающей и перерабатывающей промышленности [3].  

Профессор российской академии Н. Комков утверждает и настаивает на 

том, что новизна технологий и их превосходство по отношению к конкурентным 

технологиям определяет конкурентоспособность национальной экономики. 

Казалось бы, темпы роста по некоторым видам продукции в России составляют 

15-20 %, однако их продажа на международном рынке довольно-таки низкая и 

составляет всего лишь около 1 %.  

Руководитель Российской академии инженерии Б. Гусев отмечает, что 

инновации и инвестиции являются теми двумя факторами, на которых завязан 

технологический уровень экономики. Мы имеем следующую ситуацию, что если 

инвестиционная сфера нас радует постепенным улучшением, то инновационная 

составляющих в них составляет каких-то 10 %.  

Для России помимо разного рода неурядиц специфична проблема, 

связанная с продовольственной безопасностью. Казалось бы, на территории 

нашей страны находится около 1/10 от всех запасов сельскохозяйственных 

угодий, однако это не мешает ей использовать их в крайней степени 

неэффективно.  

Сокращение количества и качества трудовых ресурсов на данный момент 

является одной из немаловажных проблем, связанных с экономической 

безопасностью, которая стоит перед нашей страной. Согласно результатам 

исследований РАНХиГС и ряда иных научных организаций число 

трудоспособного населения в стране будет сокращаться и к 2025 году достигнет 

около 17 млн. чел., а число пенсионеров увеличится примерно на 7 млн. чел.  

ООН также не дает положительных прогнозов в этом направлении и 

заявляет, что в соответствии с их расчетами к 2050 году в России число 

трудоспособного населения снизится на 42-43%, т.е. на 40 млн. чел. Это говорить 

о том, что тот прорыв, о котором говорит власть осуществлять будет в принципе 

некому.  
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Инновации и связанные с ними процессы должны быть прерогативой 

профессиональных инженеров. Для достижения этой цели необходимо 

разработка правильной стратегии инновационного развития. К большому 

сожалению, ни одна отрасль экономики нашей страны не может похвастаться 

высокой долей интеллектуального капитала, он не превышает 1%. В это время 

развитые страны имеют долю 25 %.  

Данное положение вещей особо не удивляет в силу того, что в России на 

протяжении годов регистрируется не больше 20 тыс. патентов. Например, в 

Советском Союзе авторских свидетельств регистрировалось каждый год около 

200 тыс.  

Таким образом можно обобщить приведенные данные и представить 

основные угрозы экономической безопасности России на рисунке 2. 

Реализация Стратегии национальной безопасности РФ до 2025 г. призвана 

мобилизовать развитие экономики, повысить уровень жизни, укрепить 

обороноспособность, обеспечить политическую стабильность, правопорядок и 

стабильность государственной безопасности, вместе с тем повысить 

международный престиж и конкурентоспособность нашей страны. 

 

 
 

Рис. 2. Основные угрозы экономической безопасности России 

 

Исходя из выше сказанного можно сделать некоторые выводы.  

Россия несмотря на свою большую территорию и хорошо развитую 

оборонную отрасль всё же не обладает преимуществом в геополитическом 

положении в силу усиления важности экономического фактора. Несмотря на то, 

Основные угрозы экономической безопасности РФ

ослабление научно-технического и технологического потенциала;

промышленный спад и дезинтеграция экономики;

невысокая деловая активность и инвестиционная 
привлекательность;

социальное неравенство и имущественное расслоение общества;

социальное неравенство и имущественное расслоение общества;

высокий уровень безработицы;

традиционно высокий уровень коррупции;

значительные, постоянно растущие диспропорции социально-
экономического развития различных регионов.
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что наша страна обладает большой территорией 80%, населения занимают 20% 

территории, а 20% населения расположены на 80% территории. Это говорит о 

том, что российская земля практический не усвоена. Россия помимо имеющихся 

давних проблем обретает всё новые в виде снижения степени своего влияния в 

мире в силу неоднозначности своих внешнеполитических действий, которые 

влекут за собой санкционные мероприятия по отношению к нашей стране.  

Вместо того, чтобы заявлять о своём «величии», которое не имеет 

подкрепления, России необходимо в тени заняться своими проблемами, уйти на 

некоторое время в определенной степени в себя, продолжая по возможности 

внешнеэкономическую деятельность, что в своё время с большим успехом 

сделал Китай ведя тихую инвестиционную политику и без особых помех 

накапливая силы для выхода на международную политическую арену в виде 

глобальной державы.  

России необходимо ориентироваться на внутреннюю политику, чтобы 

сформировать свой экономический пласт, который позволил бы стать менее 

уязвимой на мировой арене и тем самым укрепил бы своё геополитическое 

положение на международной арене, а также позволил бы обеспечить 

достаточный экономический суверенитет. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, обеспечивающее 

достаточный уровень социального, политического и оборонного существования 

и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

И угрозами экономической безопасности Российской Федерации на 

данный момент являются:  

- ослабление научно-технического потенциала, которое приводит к 

снижению актуальности производственных мощностей и не только; 

- невысокая инвестиционная активность, что говорит о низкой 

возможности привлечения дополнительных средства для реализации социально 

значимых задач; 

- социальное неравенство, т.е. увеличение, итак, не малого разрыва в 

доходах самой богатой и самой бедной частей населения; 

- высокий уровень безработицы, что приведет к повышению числа нищих 

и людей без определенного места жительства; 

- высокий уровень коррупции, препятствующий должному выполнению 

государством своих социально значимых задач; 

- диспропорции в развитии между различными регионами, что говорит о 

неравномерном распределении федеральных средств. 
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Со временем всё больше внимания уделяется вопросам безопасности как 

на локальных уровнях (организации), так и на глобальном (государство). 

Представляется, что это тенденция по итогу должна привести к значительному 

улучшению национальной экономической безопасности России.  
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1.2. Цифровые экосистемы и их роль в развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ2 

Развитие цифровизации экономики в мире привело к формированию так 

называемых цифровых экосистем, которые полностью изменили принципы 

ведения бизнеса в отдельных секторах экономики. Процессы цифровизации 

были интенсифицированы пандемией COVID-19. Их развитие коснулось 

практически всех сфер экономики, но особенно заметная трансформация 

произошла в секторе розничной торговли и сфер услуг, где традиционно заняты 

субъекты малого и среднего бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) РФ на 10 января 2023 г одними из самых 

популярных видов деятельности у индивидуальных предпринимателей (ИП) и 

юридических лиц  стала  розничная торговля по почте или по информационно-

коммуникационной сети интернет, где наблюдается существенное увеличение 

зарегистрированных субъектов МСП:  до 197 675 лиц в 2023 году по сравнению 

с 124 271 в 2022 г. [1] Очевидно, что это не полный перечень лиц, 

осуществляющих интернет-торговлю, так как ряд юридических лиц и ИП могут 

либо не удовлетворять критериям, чтобы быть зарегистрированными в реестре 

субъектов МСП , например, по составу собственников, кроме того данный 

сегмент пока еще позволяет вести данную деятельность и без государственной 

регистрации. 

Несмотря на очевидную взаимосвязь роста сегмента розничной интернет-

торговли с развитием цифровых платформ как средства коммуникации, влияние 

цифровизации экономики на малый и средний бизнес нельзя считать однозначно 

положительным. Так, отдельного изучения требует влияние галопирующего 

развития цифровых экосистем, таких как экосистемы ПАО «Сбербанк» (Сбер) 

или Яндекса ???, которые объединены одним брендом. Можно предположить, 

что цифровизация может нести и угрозы для субъектов МСП, прежде всего через 

монополизацию рынка такими цифровыми экосистемами, например уже сейчас 

проблематично что-то противопоставить ЯндексТакси. 

Таким образом в ближайшей перспективе бизнес-сообществу и 

государству необходимо определить насколько «цифровые системы» могут быть 

саморегулируемыми, и в какой степени необходима разработка мер 

регулирования их деятельности как с точки зрения монополизации рынка, так и 

с точки зрения их государственного, в том числе налогового  

администрирования.    

 

Типология «цифровых экосистем»  

Понятие «цифровая экосистема» имеет разные трактовки и на 

сегодняшний день его нельзя считать устоявшимся. Например, в «Концепции 

государственного регулирования цифровых платформ и экосистем» (далее 

Концепция), представленной на сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации «цифровая экосистема» – это клиентоцентричная бизнес-

 
2 Автор раздела: Бобошко Д.Ю. 
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модель, объединяющая две и более группы продуктов, услуг, информации для 

удовлетворения конечных потребностей клиентов [2]. Это определение подходит, 

например, для описания сути цифровой экосистемы ПАО «Сбербанк» (Сбер). В 

той же Концепции сформулировано понятие «цифровая платформа», как бизнес-

модель, которая позволяет потребителям и поставщикам связываться онлайн для 

обмена продуктами, услугами и информацией, включая предоставление 

продуктов/услуг, информации собственного производства. Это определение 

скорее описывает то, что чаще называют сегодня «маркетплейсом», примером 

которого является компания Wildberries, но такие компании, это тоже далеко не 

всегда только цифровая платформа, так как часто включают широкий спектр 

оффлайн сервисов как для продавцов, так и для покупателей (логистика, 

хранение, доставка до конечного потребителя и обеспечение возврата товаров). 

В ряде исследований и в бизнес-практике понятия «цифровая экосистема» 

и «цифровая платформа» используются как синонимы, поэтому есть 

необходимость в разграничении этих понятий, а также на наш взгляд необходима 

классификации разных типов «цифровых экосистем». 

Прежде чем перейти к цифровым экосистемам, обратимся к истории 

термина «экосистема» и возникновению его употребления в экономической 

теории.  Автором экосистемного подхода в экономике считается Джеймс Мур, 

первым предложивший воспринимать экосистему как «экономическое 

сообщество, поддерживаемое базисом из взаимодействующих организаций и 

отдельных лиц» [3, стр. 26]. Подробный анализ трансформации экосистемного 

подхода дан авторами в [4, стр.7], которые отдельно выделяют понятие 

инновационной экосистема, которая в частноти  может объединять в качестве 

акторов экономические субъекты на микро-, мезо- и макроуровнях с целью 

инициации и разработки инновационных проектов на принципах совместного 

использования интеллектуальных, технологических и материальных ресурсов [4, 

стр. 8].  Отдельное распространение получил термин «промышленная 

экосистема», авторами в [5, стр 11] указана единая миссия промышленной 

экосистемы, которая может быть обусловлена трендом на цифровизацию – 

разработка цифровых платформ, роботизация производства, а также реализацией 

целей устойчивого развития и внедрением циркулярной экономики, например 

вводом более долговечных материалов, позволяющих продлить срок службы 

выпускаемого продукта.  

На наш взгляд, наиболее обобщающим определением экосистем в 

экономике в текущем их развитии дано в работе Иванова В.Л., Шустова И.С. [6, 

стр. 658], где под экосистемой понимается «самоорганизующийся, 

высокоадаптивный, территориально ограниченный сетевой комплекс свободно 

кооперирующих, взаимодействующих и взаимовлияющих друг на друга 

элементов — организаций, процессов, проектов, сервисов». Это определение 

противоречит устоявшемуся определению «цифровая экосистема Сбера», 

которая регулируется одной компанией.  

Вышеприведенные определения экосистем могут и используют цифровые 

платформы. Тихонова А.Д. указывает на это в авторском определении 

инновационной экосистемы, давая следующее определение. Инновационая 
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экосистема – это сетевое сообщество, основной целью которого является 

организация географически непривязанных взаимодействий между 

заинтересованными в инновационном процессе участниками, где посредством 

цифровых технологий формируется среда, обеспечивающая условия для 

инновационного развития. Но использование цифровых платформ не является 

единственной составляющей цифровой экосистемы. И еще одним 

принципиальным отличием «цифровых экосистем» от «инновационных 

экосистем» или «промышленных экосистем» является отсутствие или 

ограниченная возможность саморегулирования.  

Мамедов М.А. [8, стр.4] дает следующее определение «цифровая 

экосистема - совокупность компаний или сервисов и продуктов (в том числе из 

разных отраслей экономики) взаимозависимых и взаимодополняющих друг 

друга, объединенных вокруг одной организации, в том числе платформы (в 

случае банковской экосистемы – вокруг банковской организации и/или ее 

платформы) для более эффективного удовлетворения потребностей конечного 

получателя благ и повышения собственной конкурентоспособности на рынке (в 

рамках единого бесшовного интегрированного процесса)». Из этого определения 

очевидно, что создаваемая конкретной организацией цифровая экосистема не 

может быть саморегулируемой. 

Еще нудно упомянуть определение «цифровой экосистемы», которое дали  

Dong H., Hussain F.K. [9, стр.42] еще в 2007 году , задолго  до цифрового бума в 

мировой  экономике: «развитие цифровых технологий привело к  появлению 

зонтичного понятия “цифровая экосистема”, под которой понимают цифровые 

артефакты и инфраструктуру передачи данных, их хранения и обработки, 

пользователей систем, включая социальные, экономические, политические, 

психологические и  иные факторы, влияющие на осуществление 

взаимодействий».  В этом контексте ключевыми являются именно цифровые 

технологии, вокруг которых далее формируются различные бизнес-модели. 

Одним из самых важных аспектов, на наш взгляд, при определении 

«цифровой экосистемы» является его не отождествление с понятием «цифровая 

платформа». Цифровая платформа – это технологических фундамент, вокруг 

которого формируется цифровая экосистема. Примером смешения этих понятий 

может служить типология «цифровых платформ» с российскими примерами, 

которая приведена в Исследовании Института им. Гайдара [10, стр. 36], 

проведенного в 2022 году (см. табл.1) (Исследование).  Изначально 

классификация платформ была приведена в отчете ОЭСР [11, стр.61], который 

был опубликован 2007 году.  

Таблица 1 

Типы цифровых платформ 
Тип цифровой 

платформы 

Источник 

прибыли  

 

Виды платформ Примеры цифровых 

платформ 

Коммерческие 

цифровые 

Транзакционные 

платежи 

Онлайн-

маркетплейсы 

Amazon, eBay, 

Booking.com, 

TripAdvisor,  
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платформы, 

ориентированные  

на извлечение 

прибыли 

Сбермаркет, Wildberries, 

OZON, perekrestok.ru 

Платформы для 

поиска партнеров 

и/или совместного 

использования 

Uber, Airbnb, BlablaCar, 

ЯндексТакси,  

Делимобиль, ЦИАН, 

Delivery Club, Avito 

Магазины 

приложений 

Google Play, Apple app 

store 

Платежные системы PayPal, ApplePay, 

GooglePay, ЮMoney, 

VKPay 

Реклама Агрегаторы новостей Google News, Рамблер 

Новости 

Поисковые системы Google search, Baidu, 

Яндекс, Mail.ru 

Социальные сети Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Вконтакте, 

Одноклассники, Yappi, 

Tik-Tok 

Плата за подписку, 

в том числе 

▪ плата за 

исключение 

рекламы при 

потреблении 

контента 

▪ плата за доступ к 

контенту или 

отдельным его 

частям 

▪ предоставление 

платных 

сервисов на 

платформе 

Музыкальные и 

видеостриминговые 

сервисы 

Deezer, Netflix, Spotify, 

YouTube Premium, 

Яндекс Музыка, KION, 

ОККО, MTS Music 

Коммуникационные 

платформы 

Skype, Whatsapp, Tinder, 

Zoom 

Гибридные Инфраструктурные 

платформы 

Google OS, IOs, 

Microsoft 

Цифровые 

платформы, не 

ориентированные 

на извлечение 

прибыли 

Отсутствует Государственные 

платформы 

Госуслуги, Mos.ru 

Платформы обмена HomeExchange 

Платформы для 

пожертвований 

Freecycle, Nolotiro.org 

Платформы 

бесплатных сервисов 

Couchsurfing 

Прочие шэринговые 

платформы 

Википедия, Goteo 
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Кроме представленной классификации по типу извлечения прибыли, 

авторы Исследования также приводят собственную классификацию цифровых 

платформ, которая представлена на рисунке 1. 

С таким разделением можно не согласиться, потому часть представленных 

на рис.1 и в табл.1 цифровых платформ являются составляющей частью более 

крупных цифровых экосистем: ЯндексТакси – это часть Яндекса, AppStor – 

составная часть цифровой экосистемы Apple, а Wildberries, OZON нельзя назвать 

просто цифровым платформами, это цифровые экосистемы, оказывающие ряд 

оффлайн услуг.  

 

 
Рис.1. Классификация платформ, лежащих в основе российских и 

международных экосистем [10, стр. 40] 

 

Далее в исследовании говоря о цифровых экосистемах будем 

подразумевать, что такая система может включать в себя в зависимости от типа 

доступа закрытые и открытые платформы, работающая через сеть Интернет, 

которые обеспечивают взаимодействие участников платформы друг с другом, 

позволяя им создавать и обмениваться ценностями, в том числе через оффлайн 

сервисы, предоставляемые данной цифровой экосистемой. 

 

Типы цифровых экосистем с точки зрения взаимодействия с 

субъектами МСП 

Для данного исследования важно разделение цифровых экосистем с точки 

зрения возможностей и угроз, которые цифровые экосистемы порождают для 
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малого и среднего бизнеса. С этой точки зрения представляется целесообразным 

выделить три группы цифровых экосистем: 

1. Цифровые экосистемы, созданные крупными холдингами (в России 

сегодня это Яндекс и Сбер [12, стр. 15]).  

 
Рис. 2. Цифровая экосистема Сбербанка [13] 

 

На сайте ПАО «Сбербанк» продекларирована следующая цель: «Мы 

развиваем цифровую экосистему сервисов для людей и бизнеса, в центре 

которой — наш клиент. Экосистема помогает созданию новых рабочих мест, 

развитию предпринимательской культуры, способствует обмену опытом и 

компетенциями». [14] Цифровая экосистема Сбера, это компании, 

принадлежащие полностью или частично ПАО «Сбербанк», оказывающие 

широкий спектр услуг под единым брендом. Залогом успеха данной бизнес-

модели является доступ к клиентской базе Сбербанка. Что касается малого и 

среднего бизнеса, не принадлежащего ПАО «Сбербанк», то влияние данной 

цифровой экосистемы на его развитие происходит посредством создания 

комфортной бизнес среды, при этом возникают угрозы монополизации рынка, 
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так как ни один малый бизнес не сможет конкурировать с компаниями, 

пользующимися объединёнными ресурсами такой цифровой экосистемы в одной 

и той же сфере деятельности. 

Второй крупнейшей цифровой экосистемой является Яндексм (см. рис.3). 

Экосистема сформировалась вокруг поисковой системы в интернете. Логика ее 

построения аналогична экосистеме Сбера: предоставление клиенту, 

максимального   комплекса услуг для комфортной жизни.  
 

 

 

Рис. 3. Экосистема Яндекса [15] 

 

Здесь также возникают угрозы монополизации рынка, можно вспомнить 

периодически возникающие протесты таксистов против тарифной политики 

«ЯндексТакси» при отсутствии альтернативных работодателей [16]. 

2. Маркетплейсы (в России Wildberries, Lamoda, Ozon) – создают экосреду 

для развития субъектов МСП, решая проблемы рекламы, взаимодействия с 

клиентами, доставки и хранения товаров, организацию системы платежей. С 

2018 по 2021 год доля маркетплейсов в обороте интернет-торговли выросла с 12 

до 39%. Сегодня субъекты МСП составляют более 70% от всех продавцов на 

маркетплейсах. Эти цифровые платформы положительно влияют на выручку 
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предпринимателей: в 2021 году они принесли МСП около трети выручки, 73% 

предпринимателей отмечают увеличение выручки благодаря сотрудничеству с 

маркетплейсами, а у 25% из них выручка выросла более чем на 50% [17, стр. 15] 

(см. рис.4). 

 

 
Рис. 4. Крупнейшие компании на российском рынке интернет-торговли в 2021 

году [17, стр.18] 

 

Также нужно отметить, что в данном сегменте существует конкуренция 

среди маркетплейсов, что благоприятно для развития бизнеса. 

3. Государственные цифровые экосистемы (электронные сервисы 

Федеральной налоговой службы, платформа поддержки МСП, созданная 

Минэкономразвития) представляют цифровые сервисы для решения отдельных 

задач. На данном этапе эти сервисы являются «цифровыми платформами», так 

как они помогают в решении отдельных проблем, не создавая всеобъемлющую 

среду для существования субъектов МСП, но на практике их часто называются 

цифровыми экосистемами и в своем развитии они действительно стремятся ими 

стать. Так «Цифровая платформа поддержки МСП» уже предоставлет более 20 

сервисов и оказывает помощь к доступу более чем к 360 мерам государственной 

поддержки субъектов МСП, кроме этого через платформу можно найти центры 

офлайн поддержки субъектов МСП «Мой бизнес», которые функционируют во 

всех регионах РФ в рамках реализации Национального проекта по поддержке 

МСП.   

 

Риски, которые влечет за собой развитие цифровых экосистем для 

субъектов МСП 
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Иностранные и российские регуляторы единодушны во мнении, что на 

современном этапе развития экономики цифровые платформы и цифровые 

экосистемы представляют собой наиболее прогрессивную форму бизнес-модели.  

При этом высокий рост присутствия цифровых экосистем в экономике требует 

от регуляторов оценки существующих и разработки новых мер на уже 

реализовавшиеся риски. В докладе для общественных консультации Банка 

России «Экосистемы: подходы к регулированию» выделены следующие типы 

основных рисков в зависимости от субъектов, которые будут сталкиваться с 

рисками , возникающими с развитием цифровых экосистем: 

• риски для физических лиц – клиентов экосистем; 

• риски для физических лиц, не являющихся клиентами экосистем; 

• риски для поставщиков – участников экосистем, производящих услугу 

или продукт; 

• риски для поставщиков услуг или товаров, не вошедших в экосистемы; 

• риски для экономики в целом; 

• риски монополизации технологических решений [18, стр.20]. 

Основной риск для клиентов экосистем (потребителей) – это резкое 

снижение возможности выбора, вызываемое не столько сложностью, сколько 

отсутствием желания «переключаться» и искать необходимые товары и услуги 

вне периметра экосистемы. И этот риск напрямую влечет за собой риск отказа от 

товаров и услуг, предоставляемых вне цифровой экосистемы.  Как следствие, 

клиент экосистемы может получать продукты и услуги удовлетворительного, но 

не лучшего качества, однако в силу привычки, удобства, сложности перехода или 

просто из-за нежелания искать и осваивать что-то новое клиент не пытается 

найти более подходящие для себя предложения вне экосистемы. 

Получение цифровой экосистемой большого объема данных о 

потребительских привычках и ежедневных заказах клиента, изучение паттерна 

поведения клиента и соответствующая настройка таргетированной рекламы 

в перспективе могут привести к тому, что у потребителя выработается привычка 

почти автоматически соглашаться на предложенные продукты и услуги от 

экосистемы. Помимо формирования модели «бесконечного потребления» и 

приобретения ненужных товаров, при доминировании какой-либо цифровой 

экосистемы встанет вопрос обеспечения продуктовой конкуренции в такой 

экосистеме и возможности для поставщиков инновационных или более 

качественных продуктов и услуг дотянуться до клиента. 

Потребители, предпочитающие оставаться за периметром экосистем, 

также не защищены от риска их интенсивного развития. Вероятны ситуации, 

когда в отдельных регионах экосистема является единственным источником 

предложения определенных продуктов или услуг, а затем, в результате 

собственных бизнес-решений или смены стратегии, перестает обслуживать 

клиентов из данного региона. Те же риски могут возникнуть и в случае, если 

локальные поставщики были представлены в регионе, но проиграли экосистеме 

в ценовой конкуренции и ушли с рынка. 
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В конечном итоге основными риском для субъектов МСП от развития 

доминирующих цифровых экосистем становится риск дискриминации 

альтернативных поставщиков относительно аффилированных с этой 

экосистемой поставщиков или отдельных поставщиков в зависимости от объема 

их бизнеса, силы бренда и иных факторов. Такая дискриминация может носить 

как технологический, так и информационный характер (нестабильность 

технического соединения, неполнота или задержка передачи информации, 

непредоставление собираемых данных, занижение позиции поставщика в 

поисковой выдаче) [18, стр. 21]. 

 

Направления регулирования 

С точки зрения решения задачи развития малого и среднего 

предпринимательства на государственном уровне нужно учитывать две 

основные цели формирования данного сектора экономики: создание рабочих 

мест и уплата налогов. Основными направлениями государственного 

регулирования цифровых экосистем должно стать следующее. 

1. Контроль соблюдения антимонопольного законодательства (вспомним 

кейс приобретения «Яндекс.Такси» компании «Везет», когда Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) не одобрила сделку, но в итоге «ЯндексТакси» 

приобрело активы компании по частям без одобрения ФАС) [19] 

2. Снижение налоговой нагрузки и формирование удобных способов 

уплаты налогов, примерами являются специальные налоговые режимы: уплата 

налога на профессиональный налог (была введена в 2019 году в 4 регионах, в 

последствии получившая распространение  на всей территории РФ к концу 2020 

года) и автоматизированная упрощенная система налогообложения, начавшая 

действовать 1 июля 2022 года в качестве  эксперимента в тех же 4х регионах: 

Москва и Московская область, Калужская область, Республика Татарстан [20, 

стр.102] 

3. Вовлечение цифровых экосистем в цифровое администрирование 

налогообложения: взаимодействие ФНС с крупными цифровыми экосистемами 

могло бы решить вопрос по оптимизации налогообложения субъектов МСП, 

которые при использовании сервисов цифровых экосистем не смогли бы 

уклоняться от уплаты налогов. При этом налоговая нагрузка цифровых 

экосистем не должна увеличиваться, возникнут некоторые затраты на 

интегрирование цифровых сервисов уплаты налогов в цифровые экосистемы, 

компенсация которых может быть продумана государством, которое возьмет на 

себя разработку соответствующих цифровых сервисов, с чем в последнее время 

успешно справляется ФНС 

 

Заключение 

В теории экосистемного подхода одним из основополагающих принципов 

является принцип самоорганизации. Так в исследовании [10, стр.55] в качестве 

одного из основных выводов отмечено, что в связи с динамичным развитием 
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цифровых экосистем и платформ, а также сложностью разработки общего 

подхода к их регулированию многие регуляторные задачи могут решаться за счет 

саморегулирования цифровых компаний. В качестве примера 

саморегулирования, в частности, приводится «Меморандум о принципах 

цифровых рынков», который действует в сфере ограничения антиконкурентных 

практик цифровых платформ и экосистем, а также «Кодекс этики использования 

данных» при работе платформ с данными. 

Исследование показало, что развитие цифровых экосистем только на 

основе саморегулирования наряду с созданием среды для развития малого и 

среднего бизнеса создает очевидные риски. Необходимо государственное 

регулирование с учетом разных типов цифровых экосистем и тех рисков, 

которые они порождают, в том числе для субъектов МСП.  

В ноябре 2022 года Государственная дума РФ приняла в первом чтении так 

называемый 5-й антимонопольный пакет мер, который направлен на пресечение 

злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых 

платформ, но эти меры в настоящий момент еще не введены в действие, также  

не разработано отдельных норм  финансовой устойчивости банковских 

цифровых экосистем и систем других финансовых организаций, являющихся 

частью цифровых экосистем, нет специального регулирования занятости в 

цифровых экосистемах, в связи с чем определенное количество трудящихся 

оказываются вне системы социального страхования и легального получения 

доходов.  

Несмотря на то, что в российской и международной̆ практике пока не 

сформулированы общие подходы к регулированию деятельности цифровых 

экосистем и платформ, это задача, которую необходимо решать в ближайшее 

время государству и бизнес-сообществу. Уже сейчас очевидно, что применение 

существующих правовых норм к новым рыночным образованиям, таким как 

цифровые экосистемы, не может в полной мере решать проблемы 

регулирования, контроля и снижение рисков, которые возникают в цифровой 

экономике. 
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1.3. Тенденции развития цифровой экономики в современных условиях3 

В настоящее время в научной литературе, в СМИ, в телевизионных 

программах, разного рода документах все чаще встречается понятие «цифровая 

экономика». Стремительная скорость распространения научно-технического 

прогресса привела к тому, что технологии все больше закрепляются в различных 

сферах социально-экономической жизни по всему миру, внося соответствующие 

изменения в механизм экономических систем. 

Под цифровой экономикой сегодня понимают экономическую 

деятельность, в которой широко используются цифровые технологии. Они стали 

необходимой частью интегрированных технологий, формирующихся в рамках 

VI технологического уклада, или четвертой промышленной революции. Речь 

идет о технологиях, появляющихся на стыке цифровых, био-, когнитивных, 

физических технологий. К ним относят: анализ больших данных, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного 

реестра, квантовые технологии, интернет вещей, промышленный интернет, 

робототехнику, новые производственные технологии, технологии беспроводной 

связи и т.д. 

Данные технологии сильно влияют на изменение порядка 

функционирования экономики, совершая революцию в области управления, 

работе финансовой системы и в сфере производства, создавая при этом новые 

бизнес-модели, которые на основании цифровых сервисов обеспечивают 

содействие пользователей и поставщиков на более высоком уровне. 

Использование технологий в разных сферах деятельности делает возможным 

обществу в целом получать важные экономические выгоды – цифровые 

дивиденды. Такие технологии называют сквозными или подрывными, так как 

масштабно и глубоко влияют на экономические процессы. 

Немецкий экономист К. Шваб предложил выделить следующие основные 

категории технологий, которые безусловно являются двигателем четвертой 

промышленной революции, представленные на рисунке 1.  

Четвертая промышленная революция – новый подход к производству, 

который основывается на глобальном внедрении различных технологий в 

 
3 Авторы раздела: Васильева А.С., Зверева А.С., Кузнецова М.Н. 
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промышленность. Как видно, цифровые технологии занимают важное место в 

этой классификации. 

Рисунок 1 – Основные категории технологий четвертой промышленной 

революции 

 

В основе цифровой экономики лежит сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Главные его составляющие 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные составляющие сектора ИКТ 
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современного рынка играет информация. Именно на основании цифровых 

технологий началась эволюция социально-экономических систем. И сегодня 

перспективы развития экономики связаны именно с ними. 

За последние 10 лет развития цифровых технологий доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ в интернет, возросла почти в 2 раза: с 48,4% в 2010 

году до 84% в 2021 году. Однако еще не достигла уровня ряда стран. 

Аналогичная цифра в Корее составляет 99%, а в Великобритании, Германии, 

Финляндии и Швеции - 94–96%. 

На сегодняшний день ежедневно пользуются интернетом 81,5% россиян. 

И это значение стремительно растёт. В 2020 году оно составляло 72,6%, а в 2010 

году - всего лишь 26% (почти в 3 раза меньше). 

Ежедневная интернет-аудитория расширяется преимущественно за счет 

лиц старших возрастов (рисунок 3). Так, например, среди людей в возрасте 35-

44 лет доля ежедневных пользователей в 2019 г. составила 85,7%, что выше 

показателя 2018 года на 20,3% (71,2%). 

 
Рисунок 3 – Доля ежедневных пользователей Интернет в 2019 году, % 

 

Сильнейшим толчком в цифровизации стала пандемия COVID-19, 

начавшаяся в 2019-2020 году. Большая часть экономических субъектов была 

переведена на дистанционный режим, поэтому всякое коммуницирование 

осуществлялось с помощью интернета. Люди стали активно использовать 

устройства выхода во всемирную сеть (смартфоны, планшеты, мобильный 

компьютеры, стационарные ПК). Изначально данные новшества доставляли 

сильный дискомфорт физическим лицам, хозяйствующим субъектам. Но со 

временем, как полагается, все вошло в обыденность. Эти действия 

соответствовали общей тенденции развития, а также снизили инфицированность 

общества. 

Пандемия короновируса изменила структуру затрат на цифровую 

экономику. Произошел рост доли расходов домашних хозяйств на 

использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг с 
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40,1% в 2019 г.до 44,3% в 2020г. – 44,3%. Большая половина затрат пришлась на 

приобретение вычислительной техники и оргтехники - 58% (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Структура затрат домашних хозяйств на использование цифровых 

технологий и связанных с ними продуктов и услуг в 2020 г, % 

 

В целом доля затрат домашних хозяйств в составе ВВП с 2017 по 2020 г 

возросла с 1,5 до 1,7% (на 0,2%), а доля валовых внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики - с 3,5 до 3,8% (на 0,3%) (рисунок 5). 

Меняется отношение населения к цифровым технологиям. Так по 

результатам социологического анкетирования 64% опрошенных в 2020 г. 

сообщили об интересе к использованию универсальных роботов-помощников. 

Это значение почти в два раза превысило аналогичный показатель 2015 года - 

35%. Больше половины респондентов (62%) проявили интерес к доставке 

покупок роботом-дроном. Треть опрошенных (36%) пожелали пользоваться 

услугами беспилотного такси, что на 13% выше показателя 2015 года. 

Самым популярным устройством доступа к цифровым технологиям по 

данным исследований является смартфон. В 2022 году им пользовалось 84% 

опрошенных. Данные по мобильному компьютеру (ноутбук, нетбук) в 2 раза 

ниже - 42%. Пока не сильно пользуются популярностью «робот-пылесос», 

«умная колонка с виртуальным помощником» и другая цифровая бытовая 

техника - 5-6% опрошенных. Однако, под воздействием таргетированной 

рекламы и современного прогресса и этот показатель набирает обороты. 

Преимущества цифрового взаимодействия закрепились, стали очевидны и 

даже привычны. Значительная часть нововведений так и осталась 
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доля россиян, подключающихся к сети вне дома или работы с помощью 

смартфонов выросла почти в два раза (с 37,6% до 59,2%).  Этому способствует 

как стремительное развитие гаджетов, мобильной сети, так и более низкие по 

сравнению с фиксированным тарифы на мобильный интернет, ставшие 

возможным именно за счет развития технологий. 

 

 
Рисунок 5 – Валовые внутренние затраты на развитие цифровой 

экономики, % 

 

Несмотря на то, что пандемия оказала сильное влияние на цифровизацию, 

этот процесс в мире начался значительно раньше. Системный подход к 

стратегическим разработкам в области изучения «онлайн-экономики», «новой 

экономики», «умной экономики» и «экономики Рунета» начал формироваться 

еще в начале 2000-х годов. За это время были разработаны и приняты к 

реализации такие нормативные документы, как: 

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 

годы)» (утв. пост. Правительства РФ от 28.01.2002 № 65); 

- Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)» (утв. пост. Правительства РФ от 15.04.2014 № 313); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212). 
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Значительный толчок дальнейшему развитию дало ежегодное Послание 

Президента РФ Федеральному собранию на 2017 год, в ходе которого была 

подчеркнута необходимость запуска масштабной системы программного 

развития экономики нового технологического поколения, т.е. цифровой 

экономики. В результате Правительством РФ была разработана национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

ориентируется и направлена на реализацию «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (утв. 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203). 

Основные направления данной программы представлены на рисунке 6. Это 

девять наиболее важных, по мнению специалистов, путей развития данной 

сферы, включая нормативно-законодательные основы, управленческий аспект, 

трудовые ресурсы, информационную инфраструктуры и другие элементы. 
 

 
Рисунок 6 – Основные направления программы «Цифровая экономика РФ» 
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Цели программы охватывают все стороны жизни общества, как 

повседневный быт, так и область крупного бизнеса (рисунок 7), с учетом 

устойчивого всестороннего развития. 
 

 
Рисунок 7 – Основные цели программы «Цифровая экономика РФ» 

 

Целевые показатели программы направлены на увеличение доли развития 

цифровой экономики (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Целевые показатели развития цифровой экономики в РФ 
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опытом в «сквозных» технологиях цифровой экономики, чтобы сформировать на 

их основе некоторое количество стремительно растущих, конкурентоспособных 

компаний. Сквозными цифровыми технологиями являются важные научно-

технические направления, которые осуществляют наибольшее влияние на 

развитие рынков. К данным технологиям в программе относятся:  

- искусственный интеллект и нейротехнологии; 

- квантовые технологии; 

- промышленный интернет; 

- технологии беспроводной связи; 

- технологии виртуальной и дополненной реальности; 

- системы распределенного реестра и др. 

Цифровая экономика и «сквозные» технологии в настоящий период как 

никогда востребованы. Многие крупные фирмы проводят многочисленные 

исследования в этой сфере. В частности, госкорпорацией «Росатом» на 

заседании Наблюдательского Совета АНО «Цифровая экономика» в 2017 году 

был представлен «Атлас сквозных технологий цифровой экономики России», 

включающий девять направлений разработок (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Основные направления внедрения цифровых разработок 

«Атласа сквозных технологий цифровой экономики России» 
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приводит к формированию новых бизнес-моделей, основанных на больших 

данных и трансформирующих существующие отрасли экономики. В основе 

таких бизнес-моделей лежит принцип создания цифровых платформ, 

позволяющих различным сторонам взаимодействовать в режиме онлайн, 

упрощая осуществление операций, формирование сетей и обмен информацией. 

С каждым годом цифровые платформы набирают всё большие обороты в 

мировой экономике. Возникновение множества различных цифровых 

инструментов через бизнес-модели и платформы оказывает влияние на основы 

экономической деятельности. Возникают не только новые формы 

взаимодействия между государством, бизнесом и отдельными лицами, но и 

современные формы организации труда. Благодаря участию в единой 

информационной среде, множество компаний могут в нынешнее время 

заключать контракты на основании тех метрик, которые раньше невозможно 

было отследить. 

Так, на данный момент широкое распространение получила модель 

экономики совместного пользования, в основе которой лежат совершаемые 

через платформу трансакции между клиентами, которые имеют временный 

доступ к тому или иному продукту (услуге). При этом не происходит передачи 

прав собственности. Данная модель экономики оказывает помощь гражданам в 

более выгодном использовании активов (квартир, автомобилей и т.д.), 

обеспечивая уникальные возможности для бизнеса, уменьшая потребность в 

собственности, при этом гарантируя значительные преимущества благодаря 

снижению операционных издержек для клиентов и предоставление продуктов и 

услуг более высокого качества. 

Применение цифровых технологи и использование платформенных 

решений также ведет к изменениям в характере рынка труда. Возникают 

краткосрочные и временные рабочие места, позволяющие работать в 

дистанционном формате с помощью этих же цифровых платформ. По данным 

статистики в 2020 г. в ИКТ-интенсивных профессиях были заняты 9,2 млн чел., 

что составляет 13% от общей численности занятых. За год данный показатель 

вырос более чем на 6%, достигнув почти значения в 10 млн.чел. Почти каждый 

пятый среди данных специалистов (19,3%) углубленно занимаются разработкой 

программного обеспечения. Остальная часть (80,7%) работают с активным 

применением средств ИКТ. 

Однако данный показатель в России существенно еще отстаёт от 

аналогичного показателя ряда стран. Например, доля специалистов по ИКТ в 

России в 2020 г составила 25%, что ниже аналогичного показателя в Финляндии 

и в Швеции в 3 раза и в 2 раза ниже, чем в Великобритании и Германии (рисунок 

10). В связи с чем Министерство науки и высшего образования активно 

увеличивает число бюджетных мест на ИТ-специальности в вузах РФ. Так на 
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2021-2022 учебный год данное число возросло на 25%, достигнув значения 80 

тыс. 

 
Рисунок 10 – Специалисты по ИКТ по странам в 2020 г 

 

На сегодняшний день появляется возможность участвовать во временных 

проектах различных компаний, уходя от постоянной занятости на одном месте 

работы. Благодаря этому появляется новое понятие «гиг экономика» - сдельная 

экономика. Независимость даёт кадрам возможность работать гибко и более 

специализированно. Всё это положительно влияет на производительность труда, 

появляются возможности для отдельных категорий граждан (лица, которые 

имеют серьёзное нарушение здоровья, лица, проживающие в отдаленных 

районах и т.д.). По данным статистики из-за пандемии количество вакансий с 

предложением удаленной работы увеличилось на 135%. Количество 

сотрудников, работающих из дома, с 2005 года по 2022 год выросло на 159%. 

Стоит отметить активное развитие интернет-торговли. Если в 2013 году по 

данным Росстата онлайн-покупку делал один человек из семи (15,3%), то в 2019 

году эта цифра составила 35,7%, а к 2023 году достигла 49,8%. 

Объем российского рынка интернет-торговли в 2022 году составил 5,17 

трлн.руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 30%. 

Однако этот показатель еще далек от значения ряда стран. Так в 2021 году на 

Россию пришлось 14,6% от общего объема розничных интернет-продаж в мире, 

что ниже значения данного показателя в Китае в 3 раза и в 2,4 раза значения 

Великобритании (рисунок 11). 

В России довольно успешно развиваются платформы оказания 

государственных и муниципальных услуг. Определенного успеха уже добилась 
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«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). 

 

 

Рисунок 11 – Топ-10 стран по розничным продажам электронной коммерции в 

% от общего объема розничных продаж в 2021 году 

 

Также активно развивается деятельность портала «Госуслуги». По данным 

Минцифры РФ в 2022 году в цифровом виде населению России ежемесячно 

оказывалось более 18 млн. госуслуг посредством данного сервиса. За три 

последних года этот показатель возрос в десять раз. Самыми востребованными 

оказались госуслуги, связанные с оформлением социальных выплат и льгот, 

которых за 2022 было оказано более 27 млн. В частности, детские пособия 

оформили более 17 млн. семей с детьми, почти 20 млн. раз граждане записались 

к врачу, 18 млн. билетов было куплено по Пушкинской карте, произведено 4 млн. 

записей в образовательные учреждения. 

Если смотреть на перспективу развития нашей страны, то Россия имеет все 

шансы занять лидирующую позицию при разработке своих 

высокотехнологических программных продуктов (в частности, в области 

оборонной, космической промышленности) при усиленной помощи частых 

бизнесов и государства. Возникающие при развитии информационной 

экономики в Российской Федерации проблемы безгранично многообразны по 

форме и проявлениям. На рисунке 12 представлены основные направления 
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действий для решения трудностей в области развития цифровой экономики, к 

которым склоняются большинство специалистов. 

 
Рисунок 12 – Основные направления действий для решения проблем в 

рамках развития цифровой экономики 

 

Таким образом, внедрение и развитие цифровых технологий является на 

сегодняшний день необходимостью для развития всех сфер жизни общества. 

Следует отметить, что цифровая экономика в России создается не с нуля, а с 

учётом опыта развитых стран. Из этого следуют множественные процессы 

развития, обладающие как перенимаемыми качествами, так и своими 

индивидуальными чертами. Для дальнейшего ее развития требуется расширение 

знаний о новых цифровых продуктах и услугах, повышение значимости 

информационного обучения и инноваций. 
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2. РАЗВИТИЕ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

КАК ИМПЕРАТИВ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

2.1. Внедрение сквозных цифровых технологий в информационном 

пространстве социальных систем4 

В настоящее время в практике внедрения цифровизации актуальны 

дискуссии перспективных сквозных технологий.  Единство мнений, равно как и 

дискуссионные возможности относительно использования в практике таких 

технологий, как облачные технологии, аддитивное производство, технологии 

больших данных, 3D-моделирование социальных систем, искусственный 

интеллект, блокчейн, использование аватаров и чат-ботов для 

консультирования, тестирования и проектирования, сетевые технологии и т.п. 

опирается, прежде всего, на возможности решения социально-экономических 

задач цифровизации. Они, кроме того, трансформируют социальные системы 

через неограниченный доступ к ресурсам в любом месте и в любое время, через 

возможность совместной работы и интенсивной коммуникации в глобальном 

пространстве.  

Ряд ученых отмечает, что для внедрения цифровых изменений требуется 

наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов по 

информационно-коммуникационным технологиям. Следовательно, цифровые 

трансформации стимулируют преобладание интеллектуального 

цифровизированного труда в обществе [3]. 

Направления дальнейшей трансформации направлены на создание 

постоянно действующего механизма управления изменениями и компетенциями 

специалистов в области регулирования цифровой экономики и диджитализации 

и создание ключевых условий для подготовки квалифицированных кадров 

цифровой экономики. Кадровые ресурсы для цифровой трансформации 

в области регулирования цифровой экономики и управления ИТ-

инфраструктурой цифровой экономики и цифровыми технологиями в настоящее 

время, основанные на использовании возможностей диджитализации, создание 

методологической основы для внедрения сквозных цифровых технологий в 

информационном пространстве социальных систем и развития сквозных 

цифровых компетенций. 

Одним из слагаемых успеха цифровой трансформации как в коммерческом 

секторе, так и в государственном является наличие кадровых ресурсов, ИТ-

специалистов и персонала, обладающего цифровыми навыками. Поставленные 

вызовы ЦТ государственного управления требуют привлечения, развития и 

удержания профессионалов в государственном секторе экономики. Так, в эпоху 

цифровизации конкурентная борьба за высококвалифицированные кадры 

обостряется, что наиболее заметно в таких областях, как разработка 

высокотехнологичных решений, создание цифровых сервисов, управление на 

основе данных [5]. 

 
4 Автор раздела: Левицкая И.А. 
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Особенно тенденция нехватки персонала, обладающего необходимыми 

цифровыми навыками заметна в государственном секторе. Так как заработная 

плата в этом секторе ниже, чем в коммерческом, поэтому бизнес продолжает 

быть серьезным конкурентом государства за команды цифровой трансформации 

и ИТ-специалистов. Коммерческий сектор остается более гибким в плане 

предоставления привлекательных условий для сотрудников (демократичные 

подходы к форме занятости, оплата, а также, что немаловажно, нематериальная 

мотивация). Данная проблема также подтвердилась по результатам экспертного 

опроса, проводимого в рамках данной работы – одним из барьеров при 

реализации Цифровой трансформации госуправления эксперты назвали 

нехватку квалифицированных кадров, в том числе управленцев, в т.ч. из-за 

неконкурентной заработной платы для digital-специалистов в госсекторе.  

Государство, как регуляторный орган может способствовать цифровым 

трансформациям социально-экономических систем, создавая благоприятную 

информационно-коммуникативную среду. Для этого, по мнению Организации 

Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO), в разработках 

стандартов по взаимодействию в цифровом пространстве должны быть 

соблюдены принципы: достоверность, всеохватность, устойчивость, 

совместимость, надежность и безопасность, конфиденциальность данных, 

международное сотрудничество [9]. 

В настоящее время в мире многие страны не только поддерживают 

стремления к цифровому развитию, но и достаточно продуктивно стимулируют 

этот процесс, вынуждая хозяйствующие коммерческие структуры и 

некоммерческие организации становиться активными элементами 

информационно-коммуникационной среды. Государственные органы 

разрабатывают и внедряют различные системы помощи цифровым 

трансформациям. 

В РФ, наряду с различными видами поддержки цифровизации социально-

экономических объектов (гранты, субсидии, льготные кредиты и т.п.), 

разрабатывается и внедряется система стимулов по интенсивному переходу 

организаций в информационно-коммуникативное поле. Например, любое 

предприятие может иметь в режиме онлайн полную информацию по доступным 

для него конкретным мерам государственной поддержки, при условии наличия 

цифрового паспорта. Цифровой паспорт организация получает в результате 

заполнения на портале Государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) соответствующей анкеты, которая обрабатывается 

специальным алгоритмом сервиса. При этом автоматически по данным 

предприятия рассчитывается индекс его цифровой зрелости. Дополнительно, 

организация может воспользоваться информационным сервисом для получения 

данных по лучшим цифровым трансформациям предприятий своей отрасли и, 

соответственно, подобрать для себя цифровые решения, дифференцированные 

по сложности их внедрения в компании [6].  

На современном этапе развития информационно-коммуникативной сферы 

для многих российских организаций характерно наличие стратегии собственного 

развития, сформированных практически без учета цифровизации. Исходя из 
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этого, в помощь полностью или частично государственным корпорациям и 

компаниям Минцифры РФ утвердило методические рекомендации по цифровой 

трансформации. Методические рекомендации определяют процедуру создания и 

актуализации стратегии цифровизации организации. Они позволяют компаниям 

делать свои разработки структурированными и содержательно полными. 

Методические рекомендации включают предложения по необходимым 

показателям эффективности для мониторинга компаниями реализации своей 

стратегии цифровых трансформаций [2].  

В РФ региональные органы власти задействуют разнообразные методы и 

способы для стимулирования организаций к созданию цифрового паспорта и 

формированию собственной стратегии цифровых трансформаций.   

Необходимо отметить, что на практике первостепенное значение для 

организаций имеет внедрение ESG-менеджмента, т.е. экологического, 

социального и корпоративного управления (англ. Environment, Social, 

Governance), а также широкое информирование о приверженности менеджмента 

компании к использованию в бизнес-процессах лучших управленческих, 

социальных и экологических практик [8]. Такая открытость способствует 

позитивному имиджу и созданию благоприятного бизнес-окружения. Кроме 

того, при подборе персонала такие организации тоже имеют более выгодное 

положение, чем другие фирмы. Это достаточно важно при поиске и найме 

сотрудников для информационно-коммуникативной сферы, поскольку на 

российском рынке труда наблюдается дефицит IT-специалистов. Следует 

отметить, что согласно данным Аналитического центра НАФИ, более 90% 

молодежи в РФ при выборе места работы обращают внимание, прежде всего, на 

соответствие компании принципам социальной ответственности. Эти принципы 

предполагают соблюдение прав персонала, содействие профессиональному 

развитию сотрудника, возможность его карьерного роста, комфортные и 

безопасные условия на рабочем месте, высокие стандарты охраны труда, 

ответственное отношение к контрагентам и природе. 

В образовательных организациях управление цифровыми 

трансформациями направлено на стратегические, ориентированные на клиента 

изменения, которые базируются на цифровых платформах, содержащих 

образовательный контент. При этом формирование цифровых каналов 

взаимодействия как внутри организации, так и вне является одной из важнейших 

составляющих цифровых преобразований. Для проведения успешных цифровых 

трансформаций менеджменту организации необходимо вначале разработать и 

утвердить следующие нормативно-правовые документы компании: 

– стратегия цифрового развития; 

– нормативы цифровых трансформаций; 

– планы внедрения и применения информационно-коммуникативных 

технологий [3]. 

Затем крайне важно принятые планы реализовать в установленные сроки и 

выполнить оценку полученного результата. Сравнение ожидаемого и 

достигнутого результата позволяет осуществить корректировку необходимых 

нормативно-правовых документов организации и продолжить процесс 



44 

цифровизации. При этом следует учитывать, что управление цифровыми 

трансформациями происходит в информационно-коммуникационной сфере 

организации, т.е. может опираться в основном на имеющиеся у компании 

внутренние резервы и ресурсы.  

В организациях менеджеры подразделений в сфере информационно-

коммуникационных технологий управляют использованием и развитием 

компьютерных, а также телекоммуникационных корпоративных систем. 

Причем, независимо от вида основной деятельности компании, руководители 

информационного сектора ответственны и за разработку планов внедрения и 

применения цифровых технологий. Контроль над реализацией цифровых 

трансформаций организации, как правило, тоже входит в их обязанности. Кроме 

того, важными задачами являются аналитика данных, имеющих значение для 

компании, а также обеспечение информационной безопасности организации [4]. 

Государственная политика РФ и решения исполнительной и 

законодательной власти в настоящее время характеризует цифровизацию 

экономики как приоритетное направление развития. В соответствии с Указом 

Президента [1] одной из стратегических национальных целей развития является 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере.  Создание устойчивой и безопасной предполагает подготовку 

высококвалифицированных IT-кадров. Повсеместное внедрение цифровых 

технологий в социально-экономической сфере предполагает формирование 

сквозных цифровых компетенций у конечных потребителей цифровых 

технологий, при которых технологический сектор в стране готов обеспечить 

предстоящие дидижитал-изменения (от англ. digital – цифровой). Таким образом, 

цифровая трансформация экономики предполагает не только наличие стратегий 

и планов внедрения цифровых технологий и повышение спроса на цифровые 

технологии, но и увеличение внутренних потребностей на развитие цифровой 

экономики и рост затрат на использование ИТ-инфраструктуры властью, 

бизнесом и обществом. 

Структура цифровой трансформации включает широкомасштабное 

применение моделей, основанное на непрерывном процессе инноваций. 

Кадровые ресурсы для цифровой трансформации, направленные адекватно 

содействовать цифровому развитию социальной и экономической сфер, владеют 

инструментами содействия цифровой трансформации. Оптимизация процессов 

мониторинга в соответствии с задачами цифровой трансформации предполагает 

стратегический подход к управлению базами данных, обработки и хранения 

больших объемов данных. Таким образом, стратегический подход к управлению 

данными с обеспечением всестороннего доступа в режиме реального времени, 

обеспечение безопасности данных включает масштабируемость внутренних 

затрат на развитие цифровой экономики. 

 Однако стоит отметить, что представленная концепция не предполагает 

строгого внедрения всех их принципов в органы государственной власти, так как 

федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) представляют собой 

различные по структуре, функциям и уровню организации, со своими 

особенностями и аспектами. Так, анализ организационных структур ФОИВ 
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показывает невозможность применения единого подхода к формированию 

подразделения, ответственного за цифровую трансформацию в ФОИВ, так как 

на организационную структуру и на цифровую трансформацию влияет целый 

ряд факторов: функциональные и отраслевые особенности ФОИВ, наличие и 

количество подведомственных организаций и пр. 

Одним из важных элементов концепции цифровой трансформации 

является возможность создания различных приложений независимыми 

поставщиками для конечных пользователей, работающих на базе платформы [2]. 

Таким образом, можно сказать, что государственная платформа – это 

качественно новая система организации и исполнения функций органов 

государственной власти, построенная на базе интегрированных и 

цифровизированных процессов и перспективных технологий, в результате 

внедрения которой предполагается достижение (а) максимальной 

клиентоориентированности, направленной  на удовлетворение интересов и 

потребностей потребителей, (б) отсутствие определяющего влияния 

человеческого фактора в процессе оказания услуг, (в)  исключение шаблонных 

действий посредством алгоритмизации и автоматизизации.  

При рассмотрении цифровой трансформации в государственном 

управлении, государству как «платформе» необходимо задать важные свойства. 

Согласно концепции «государство как платформа» выделяется несколько 

важных свойств и принципов:  

1. принцип «невидимого государства», который позволяет внедрить в 

жизнь различные цифровые сервисы. Данный принцип предполагает 

минимальное взаимодействие граждан с ведомствами при получении госуслуг, 

что делает их получение более удобным. Принцип «невидимого государства» 

может применяться для повышения качества клиентского опыта. Например, 

через интеграцию государственных и коммерческих сервисов; 

2. возможность создания приложений, работающих на базе платформы, 

независимыми поставщиками. Так, в модели «Государство как платформа» 

создание новых услуг не ограничено только органами власти. Отдельные 

граждане или компании смогут создавать свои продукты, используя, например, 

результаты анализа государственных данных [7]; 

3. принцип проактивного оказания госуслуг (то есть информирование 

граждан до получения от них соответствующего запроса); 

4. переход к предоставлению комплексных госуслуг (суперсервисы). 

Выделяют три этапа в цифровизации процессов в государственном 

управлении: автоматизация – внедрение IT-решений, повторяющих 

существующие процессы (в государственном управлении уже автоматизировали 

все процессы, не меняя их и создавая ведомственные системы, часто с «плохими» 

данными»); диджитализация (цифровизация) – улучшение существующих 

процессов путем внедрения IT, Lean методы оптимизации процессов, анализ 

данных для принятия решений, реинжиниринг процессов, включающий 

модернизацию инфраструктуры, совершенствование каналов взаимодействия 

граждан и бизнеса с государственными органами; цифровая трансформация, 

которая влечет резкое снижение трансакционных издержек (transaction cost) за 
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счет платформы – появление новых моделей деятельности. Трансакционными 

издержками могут служить траты, связанные с поиском информации, убытки во 

время переговоров, расходы при защите различных прав. 

Самым сложным и малоизученным в России является третий этап, который 

требует от системы государственного и муниципального управления полной 

перестройки своих процессов, построения новой экосистемы государственного 

управления. Такая перестройка требует применение совершенно новых 

подходов в управлении, в том числе применение гибких (Agile) и бережливых 

(Lean) технологий, доказательной политики и проектного управления [7].  

При анализе связей между основными аспектами, принципами, 

концепциями цифровой трансформации госуправления, а также походами в 

управлении, лежащими в её основе, были выявлены основные принципы 

цифровой трансформации в госуправлении согласно концепции «Государство 

как Платформа» и принципы построения процессов, основанные в том числе на 

бережливом производстве, человекоцентричности, проактивности и открытости. 

Было определено, что для минимизации возможных рисков и стабильного 

развития экономики в условиях цифровой трансформации необходимы новые 

инструменты принятия управленческих решений государством. Среди наиболее 

популярных подходов автором отмечаются проектный подход, доказательная 

политика и управление, основанное на данных, государственный риск-

менеджмент, а также бережливые и гибкие методы, пришедшие из IT-индустрии. 

Проведенные в рамках данной работы исследования показывают, что 

кроме применения новых подходов в управлении, важную роль в цифровой 

трансформации госуправления играет применение сквозных технологий, 

способствующих дальнейшему освоению принципов таких современных 

подходов и концепций государственного управления как «Data Driven 

Management», «государство как платформа», «бережливое правительство» (Lean 

Government). Однако применение данных сквозных технологий связано с 

большими финансовыми затратами, поэтому их внедрении должно 

осуществляться с полным пониманием целесообразности и эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Государство, как регуляторный орган может способствовать цифровым 

трансформациям социально-экономических систем, создавая благоприятную 

информационно-коммуникативную среду. Для этого, по мнению Организации 

Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO), в разработках 

стандартов по взаимодействию в цифровом пространстве должны быть 

соблюдены принципы: достоверность, всеохватность, устойчивость, 

совместимость, надежность и безопасность, конфиденциальность данных, 

международное сотрудничество [9]. 

В настоящее время в мире многие страны не только поддерживают 

стремления к цифровому развитию, но и достаточно продуктивно стимулируют 

этот процесс, вынуждая хозяйствующие коммерческие структуры и 

некоммерческие организации становиться активными элементами 

информационно-коммуникационной среды. Государственные органы 
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разрабатывают и внедряют различные системы помощи цифровым 

трансформациям. 

В РФ, наряду с различными видами поддержки цифровизации социально-

экономических объектов (гранты, субсидии, льготные кредиты и т.п.), 

разрабатывается и внедряется система стимулов по интенсивному переходу 

организаций в информационно-коммуникативное поле. Например, любое 

предприятие может иметь в режиме онлайн полную информацию по доступным 

для него конкретным мерам государственной поддержки, при условии наличия 

цифрового паспорта. Цифровой паспорт организация получает в результате 

заполнения на портале Государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) соответствующей анкеты, которая обрабатывается 

специальным алгоритмом сервиса. При этом автоматически по данным 

предприятия рассчитывается индекс его цифровой зрелости. Дополнительно, 

организация может воспользоваться информационным сервисом для получения 

данных по лучшим цифровым трансформациям предприятий своей отрасли и, 

соответственно, подобрать для себя цифровые решения, дифференцированные 

по сложности их внедрения в компании [5].  

На современном этапе развития информационно-коммуникативной сферы 

для многих российских организаций характерно наличие стратегии собственного 

развития, сформированных практически без учета цифровизации. Исходя из 

этого, в помощь полностью или частично государственным корпорациям и 

компаниям Минцифры РФ утвердило методические рекомендации по цифровой 

трансформации. Методические рекомендации определяют процедуру создания и 

актуализации стратегии цифровизации организации. Они позволяют компаниям 

делать свои разработки структурированными и содержательно полными. 

Методические рекомендации включают предложения по необходимым 

показателям эффективности для мониторинга компаниями реализации своей 

стратегии цифровых трансформаций [6].  

В РФ региональные органы власти задействуют разнообразные методы и 

способы для стимулирования организаций к созданию цифрового паспорта и 

формированию собственной стратегии цифровых трансформаций.   

Необходимо отметить, что на практике первостепенное значение для 

организаций имеет внедрение ESG-менеджмента, т.е. экологического, 

социального и корпоративного управления (англ. Environment, Social, 

Governance), а также широкое информирование о приверженности менеджмента 

компании к использованию в бизнес-процессах лучших управленческих, 

социальных и экологических практик [8]. Такая открытость способствует 

позитивному имиджу и созданию благоприятного бизнес-окружения. Кроме 

того, при подборе персонала такие организации тоже имеют более выгодное 

положение, чем другие фирмы. Это достаточно важно при поиске и найме 

сотрудников для информационно-коммуникативной сферы, поскольку на 

российском рынке труда наблюдается дефицит IT-специалистов. Следует 

отметить, что согласно данным Аналитического центра НАФИ, более 90% 

молодежи в РФ при выборе места работы обращают внимание, прежде всего, на 

соответствие компании принципам социальной ответственности. Эти принципы 
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предполагают соблюдение прав персонала, содействие профессиональному 

развитию сотрудника, возможность его карьерного роста, комфортные и 

безопасные условия на рабочем месте, высокие стандарты охраны труда, 

ответственное отношение к контрагентам и природе. 

Цифровая среда образовательной организации и используемые в ней 

автоматизированные обучающие системы (АОС) управления учебным 

процессом облегчают учебную работу не только со всеми субъектами 

образовательного процесса в совокупности, но и с каждым в отдельности. 

Кастомизация образовательного контента (цифровых платформ) под 

индивидуальный запрос как элементов цифровых систем и содержания 

программ обучения способствует прогнозированию образовательных 

результатов, ориентированные на эти системы и платформы. Таким образом, 

использование потенциала цифровых технологий для повышения 

эффективности образовательного процесса влечет за собой существенную 

трансформацию целей, содержания и форм образования 

 Ряд ученых отмечает, что для внедрения цифровых изменений требуется 

наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов по 

информационно-коммуникационным технологиям. Следовательно, цифровые 

трансформации стимулируют преобладание интеллектуального 

цифровизированного труда в обществе [2]. 

 В рамках проводимого в рамках данной работы экспертного опроса, по его 

результатам был сформирован основной перечень компетенций и знаний, 

необходимый для реализации Цифровой трансформации государственного 

управления в России:  

• навыки сбора и анализа данных, в т.ч. больших данных, с 

использованием «сквозных» технологий, цифровых моделей и двойников; 

• знание гибких и бережливых подходов в управлении (Lean, Agile); 

• цифровая грамотность, в том числе знание требований информационной 

безопасности;  

• готовность к проведению изменений, инициативность, адаптивность;   

• базовые знания по работе с no-code/low-code платформами; 

• знание и владение нормативной базой в сфере деятельности; 

• умение моделировать, проектировать и описывать бизнес-процессы, 

знание нотаций BPMN, IDEFх. 

Согласно результатам исследования опроса сотрудников 

подведомственных организаций, проводимого в рамках данной работы, на 

вопрос «Какие, по Вашему мнению, необходимы условия и факторы для 

внедрения сквозных цифровых технологий в информационном пространстве 

социальных систем» респонденты отметили следующие цифровые компетенции 

(в порядке убывания):  

• формирование цифровых компетенций государственного управления; 

• развитие организационной культуры в условиях цифровой 

трансформации; 
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• обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики; 

• управление внедрением и развитием цифровых технологий, услуг и 

инфраструктуры; 

• цифровые методы и инструменты государственного управления; 

• управление и использование данных (моделирование, проектирование, 

хранение данных); 

• управление ИТ-инфраструктуры цифровой экономики.  

Исследование показало, что респонденты считают важными многие из 

перечисленных выше цифровых компетенций и навыков, отмечают их нехватку. 

Поэтому проблема подготовки кадров для цифровой трансформации 

госуправления в эпоху цифровой экономики вполне актуальна.  

В настоящее время развиваются различные технологии и методики 

обучения, в том числе основанные на цифровых технологиях, что дает 

возможность выбора и создает многосторонность обучения управленческого 

состава, позволяющие использовать преимущества этого подхода, ориентируясь 

на индивидуальные запросы сотрудников органов государственного управления 

и команд цифровой трансформации государственного управления. Так, среди 

относительно новых и эффективных технологий обучения государственных 

управленцев можно упомянуть:  

• «коучинг» – психологическое сопровождение управленческой 

деятельности высшего руководства организации, постоянное индивидуальное 

консультирование по различным аспектам); 

• «сторителлинговые технологии», лежащие в их основе реальные 

истории позволяют развивать логику принятия решений, выстраивания 

отношений, выбора типа поведения; 

• технология «Bring your own devices», в которой активно используются 

гаджеты обучающихся; 

• «техники удивления» с применением необычных примеров из реальной 

практики, направленных на включение в процесс эмоционального компонента и 

близких к этому чувств; 

• технология «перевернутый класс», когда теоретическая (знаниевая) 

программа изучается дома, а в группе подробно разбираются задания и 

упражнения по изучаемой тематике; 

• технология управленческих поединков, тренировочные поединки и 

мастер-классы при подготовке управленцев, развитию у них soft skills, а также 

применение данной технологии при оценке руководителей разных уровней [3].  

Вышеперечисленные методики и технологии обучения в первую очередь 

направлены на развитие неспециализированных надпрофессиональных (мягких) 

навыков («soft skills») с включением в них проблематики цифровизации и 

применения цифровых компетенций.  
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Таким образом, подготовка высококвалифицированных кадров, в том 

числе руководителей, обладающих такими цифровыми компетенциями как 

управление цифровым развитием, управление и использование данными, 

развитие IT-инфраструктуры и пр. является одним из важных аспектов при 

реализации цифровой трансформации государственного управления. От 

качества подготовки кадров зависит эффективность и степень реализации 

цифровых технологий в управлении, именно поэтому, государство на самом 

высоком уровне понимает важность кадрового аспекта и разрабатывает 

необходимые нормативно-правовые акты, национальные программы, состоящие 

из федеральных проектов, в рамках которых ведется подготовка сотрудников.  

В рамках данного исследования появилась необходимость изучения 

использование системы искусственного интеллекта в управлении, что позволит 

определить индивидуальные потребности, что сделает процесс управления более 

эффективным и интерактивным. Искусственный интеллект в анализе больших 

объемов данных, определении индивидуальных потребностей, а также в 

разработке персонализированных программ представляет особый интерес. 

Кроме того, внедрение искусственного интеллекта в управлении требует защиты 

данных и учреждения должны предпринимать меры для защиты данных и 

обеспечения конфиденциальности. Данные, связанные с управлением, могут 

быть чувствительными, поэтому необходимо обеспечить их защиту от кражи 

данных или несанкционированного доступа. Кроме того, необходимо убедиться, 

что данные используются только для управленческих целей и не передаются 

третьим сторонам без согласия субъектов. Дальнейшее направление 

исследования выявляет необходимость наличия квалифицированных 

специалистов для настройки искусственного интеллекта, внедрение 

искусственного интеллекта в управление требует наличия квалифицированных 

специалистов, которые смогут настроить и поддерживать системы 

искусственного интеллекта. 
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2.2. ESG-банкинг как долгосрочный ориентир развития  

банковского сектора России5 

Современная экономика была бы невозможна без функционирования 

банковского сектора, посредством которого проводятся расчетные операции, 

предоставляются финансовые услуги, обеспечивается сохранность денежных 

средств клиентов на банковских счетах и их последующая трансформация в 

кредиты и займы экономике. По данной причине экономические исследования в 

области развития банковского сектора обладают повышенной актуальностью в 

современных условиях, характеризующихся финансовой нестабильностью, 

волатильностью на национальном и мировом финансовых рынках, негативным 

влиянием пандемии коронавируса и масштабных экономических санкций. 

Банковский сектор находится в постоянном процессе развития. 

Банковский сектор динамично развивается с течением времени под 

воздействием определенных факторов: изменяется количество действующих 

кредитных организаций, улучшается или уменьшается финансовый результат их 

деятельности, меняется характер оказываемых ими банковских услуг и 

увеличивается их роль в национальной экономике.  

Банковский сектор Российской Федерации развивается в непростых 

макроэкономических условиях, которые характеризуются спадом деловой 

активности вследствие пандемии коронавирусной инфекции, 

неопределенностью и волатильностью. В процессе своего функционирования 

кредитные организации приумножают имеющийся капитал, тем самым 

способствуя увеличению объема выпуска товаров и услуг в рамках 

национального рынка. ESG и устойчивое развитие являются одними из самых 

актуальных тем во всем мире.  

Также варьируются условия введения банковской деятельности 

вследствие трансформации экономических и законодательных процессов. 

Развитие банковского сектора можно рассмотреть по пяти основным 

параметрам:  

1) финансовая устойчивость;  

2) институциональные характеристики;  

3) макроэкономические характеристики, включая оценку показателей 

конкуренции внутри банковского сектора;  

4) ликвидность;  

5) регуляторные характеристики. 

По мнению Люкшиной А.Ю. наибольшее влияние на развитие банковского 

сектора оказывают финансовый результат деятельности организаций (сальдо 

прибылей и убытков), изменение курса российского рубля по отношению к 

доллару США, денежная масса Российской Федерации, объем прямых 

иностранных инвестиций, цена на нефтересурсы, динамика сбережений 

населения и уровень инфляции и безработицы в Российской Федерации;  

среднее влияние демонстрируют такие факторы, как прирост 

располагаемых денежных доходов населения, коэффициент обеспеченности 

 
5 Автор раздела: Новикова В.И. 
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организаций собственными оборотными средствами, динамика международных 

резервов и изменение ставки RUONIA;  

на отдельные параметры развития банковского сектора оказывают влияние 

размер государственного внешнего долга, коэффициент текущей ликвидности 

организаций, размер ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, уровень инфляции в США и другие факторы [5, с.32]. 

Неэкономические факторы также оказывают воздействие на банковский 

сектор, среди которых выделяются нормативно-правовые, психологические и 

политические. К основным нормативно-правовым факторам относятся 

трансформация Центральным банком банковского законодательства, введение 

новых или изменение прежних обязательных нормативов и резервных 

требований, аннулирование лицензий на осуществление банковской 

деятельности.  

Действия Центрального банка влияют на характер оказываемых услуг и 

банковских операций, общее количество кредитных организаций и 

представительств иностранных банков в стране и на их системную устойчивость. 

Кроме действий Центрального банка к нормативно-правовым факторам можно 

отнести действия в рамках текущей налоговой политики государства. Изменение 

в Налоговом кодексе будут влиять на размер налоговых отчислений кредитных 

организаций и на итоговый их финансовый результат в виде чистой прибыли [5, 

с.32]. 

В качестве внешних нормативно-правовых факторов можно выделить 

действия Базельского комитета по банковскому надзору в части изменения 

требований стандартов Базеля: минимальных требований к капиталу, 

коэффициента кредитного плеча и требований к ликвидности.  

Психологические факторы включают в себя ожидания и прогнозы как 

субъектов национальной экономики (внутренние факторы), так и 

международных инвесторов (внешние факторы) относительно стабильности 

функционирования банковской системы и общей макроэкономической ситуации 

в стране, об уровне сбережений и инвестиций, доходности вложений и стоимости 

заимствований. В случае, если будут наблюдаться положительные ожидания и 

прогнозы о стабильности банковской системы и экономики в целом, то это будет 

способствовать росту доверия к российскому банковскому сектору у населения, 

компаний и международных инвесторов. В свою очередь это приведет к росту 

привлеченных средств на депозиты банка, выданных кредитов и вложений в 

акции и облигации банков, тем самым создаст положительные стимулы для 

развития банковского сектора. Высокий уровень сбережений и низкий уровень 

инвестиций, а также ожидания об их уровне, отрицательно сказывается на 

развитие банковского сектора, так как приток средств в банковский сектор будет 

ограниченным [5, с.33]. 

Российская Федерация как член международного сообщества принимает 

непосредственное участие во многих инициативах, например, в недавнем 

климатическом саммите. Россия подписала Парижское соглашение по климату, 

разработала национальный проект «Экология», представила в ООН 

«Добровольный национальный отчет о достижении целей устойчивого 
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развития». Начиная с 2020 года активизировалась работа Администрации 

Президента РФ, Правительства РФ, Банка России в данном направлении. Для 

достижения поставленных целей необходима слаженная работа всех участников 

рынка: от ученых и экспертов до банков и регулирующих органов. 

В современных условиях банковский сектор оказывает ключевое 

воздействие на развитие национальной экономики. Кредитные организации, 

осуществляя свою деятельность, способствуют межотраслевому, 

межрегиональному и межстрановому движению капитала, влияют на спрос и 

предложение общественного продукта, осуществляют денежно-кредитную 

поддержку субъектов хозяйственной деятельности, тем самым стимулируя 

экономическое развитие государства. 

Проблемой современного развития банковского сектора Российской 

Федерации является необходимость внедрения и развития ESGбанкинга в 

деятельность кредитных организаций.  

Действующая мировая практика показывает важность развития ESG-

банкинга, использования бизнес-моделей, основанных на принципах 

экологической (E – environmental), социальной (S – social) и управленческой (G 

– governance) ответственности. Экологическая ответственность включает в себя 

препятствие негативному воздействию на климат, водные и другие природные 

ресурсы. В рамках социальной ответственности компании осуществляют заботу 

о своем персонале, клиентах, партнерах и сообществах. Управленческая 

ответственность, и как следствие корпоративный контроль, предполагает 

высокое качество корпоративного управления, состоящее из прозрачности 

выпускаемой отчетности, отношений с акционерами и государством, а также 

проведение антикоррупционной политики. 

Корпоративный контроль кредитных организаций является системно-

структурированным и должен включать в себя все элементы, позволяющие 

реализовать его в полном объеме. К тому же, система корпоративного контроля 

должна учитывать интересы всех участников кредитных организаций, среди 

которых органы управления, участники капитала, субъекты 

предпринимательской деятельности и другие участники финансового рынка. 

Каждый из данных участников выполняют отведѐнные им функции по 

реализации контрольных мероприятий, обеспечивая финансовое, ресурсное и 

проектное обеспечение эффективности работы. 

Общая схема корпоративного контроля в кредитной организации с 

распределением функций между его участниками должна быть нацелена на 

достижение результата, который заключается в минимизации рисков реализации 

операций банка и использования финансовых ресурсов, что в целом должно 

способствовать реализации всех функций, возложенных на кредитные 

организации, и соответствовать интересам потребителей банковского продукта. 

Мировой рынок ESG-заимствований в 2020 г. вырос на 29,5% по 

сравнению с 2019 г. Большая доля таких заимствований приходится на 

«зеленые» облигации (41,7%), социальные облигации (20,2%) и ЦУР- 

ориентированные кредиты (16,3%). Наибольший прирост за исследуемый 

период, более 700% за год, показывают социальные облигации, которые выросли 
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с 18,0 млрд долларов США в 2019 г. до 147,7 млрд долларов США в 2020 г. 

Прежде всего это обусловлено влиянием пандемии коронавирусной инфекции: 

Европейский Союз и Африканский банк развития в 2020 г. выпустили 

социальные облигации для финансирования здравоохранения и оказания 

чрезвычайной помощи при борьбе с пандемией. В целом при переходе к 

экологически стабильной глобальной экономике инвестиционный потенциал 

оценивается в 50 трлн долларов США.  

Зарубежные компании активно финансируют ESG-направление и 

разрабатывают новые продукты, которые позволяют интегрировать ESG-

решения в политику организации. Таким образом они снижают негативное 

воздействие, которое оказывают на экологическую и социальную сферы. В 2020 

году объем инвестиций в ESG-фонды превысил 50 млрд долл. США, что в 2 раза 

больше, чем в 2019 году. Мировой объем ESG-активов увеличивается ежегодно. 

Кроме того, необходимо отметить, что пандемия коронавирусной инфекции 

способствовала цифровизации банковского сектора и финансовой сферы в 

целом: выросли онлайн-платежи и онлайн-переводы, увеличился спрос на 

кредиты и иные финансовые услуги. Обеспечение цифрового взаимодействия с 

клиентами и осуществление качественного дистанционного обслуживания 

становятся основой функционирования российского банковского сектора. 

Российская Федерация в настоящий момент времени находится на 

начальном этапе принятия ESG-банкинга в качестве долгосрочного ориентира. 

Пионерами активного и системного учета ESG-факторов на российском 

рынке стали компании тяжелой промышленности и добывающего сектора в силу 

непосредственного воздействия на данные факторы, а также под влиянием 

ожиданий инвесторов. Являясь неотъемлемыми элементами системы, 

финансовые институты активизируют свои действия по внедрению ESG-

факторов в бизнесмодели для лучшего управления рисками и получения 

стратегических преимуществ. Российская законодательная и нормативная база в 

области ESG только формируется, что является одной из сложных задач при 

внедрении ESG-принципов в России. Ниже представлены национальные 

инициативы, которые оказывают существенное влияние на развитие ESG-

повестки 

Внедрение принципов устойчивого развития в финансовые отношения 

между субъектами национальной экономики невозможно без вовлечения таких 

крупнейших финансовых институтов как кредитных организаций. Крупнейшие 

российские банки постепенно внедряют ESG-стандарты и становятся 

локомотивами ESG-трансформации. Пока они опережают других участников 

рынка, но и сейчас уже есть примеры успешной работы региональных банков на 

основе бизнес-модели ESG – банкинга. Банки с базовой лицензией могут также 

занять в этой работе достойное место. 

Для развития ESG-банкинга в Российской Федерации существует 

значительный потенциал, обусловленный действующей практикой 

международных финансовых институтов по осуществлению ESG-

финансирования, отсутствием широкого распространения ESG-банкинга на 

территории Российской Федерации, а также функционирования отдельных 
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отраслей российской экономики в соответствии с ESG-принципами. Данный 

потенциал заключается в имеющемся спросе на ESG-финансирование (ESG-

ориентированные кредиты и облигации) на российском рынке со стороны 

компаний, бизнес-модели и стратегическое планирование которых основаны на 

учете ESG-принципов. Общий потенциальный размер рынка ESG-

финансирования в Российской Федерации к 2023 г. будет равняться 3 трлн руб. 

Объем «зеленых» и ЦУР-ориентированных кредитов к 2030 г. оценивается в 1,3 

трлн руб. при сохранении текущих тенденций, а общий объем ESG-активов к 

2036 г. в Российской Федерации – в 360 трлн руб.   

По состоянию на 01.01.2022 г. в Российской Федерации функционировали 

около 10% банков, которые применяют ESG-практики. При этом в крупнейших 

российских банках отмечается более широкое использование данных практик. 

По состоянию на 01.07.2022г. доля банков, имеющих стратегию устойчивого 

развития, выросла в четыре раза, до 33 % по сравнению с 01.07.2021г. − 7 %. 

За 2022 год банки добились заметного прогресса в ESG-трансформации 

своей деятельности в части внедрения документации по устойчивому развитию 

и подготовки нефинансовой отчетности. При этом если годом ранее активной 

работой в сфере устойчивого развития занимались преимущественно банки из 

топ-20, то сейчас, что список расширился за счет средних и небольших по 

размеру кредитных организаций. 

ESG-повестка — это современный тренд. В своем послании Президент РФ 

Владимир Путин поставил конкретную задачу о сокращении объема чистой 

эмиссии парниковых газов в России. В предстоящие 30 лет он должен быть 

меньше, чем в ЕС. В решении поставленной задачи финансовый сектор играет 

особую роль. Банки все чаще учитывают такой нефинансовый показатель, как 

экологическое, социальное и корпоративное управление процессами (ESG), при 

кредитовании компаний. Инвестиционные фонды руководствуются ESG-

оценками, принимая решения о структуре портфеля вложений. Если 

предприятие рассчитывает получить инвестиции, то оно должно в рамках своей 

деятельности контролировать выбросы парниковых газов, перерабатывать 

отходы, восстанавливать лес, если оно его использует в своем производстве, не 

истощать природные ресурсы и т. д.  

Продвижению ESG-банкинга в России препятствует ряд ограничений, 

которые остаются актуальными не только в России, но и во всем мире. Данные 

ограничения могут привести к замедлению темпов развития экономики, перед 

которой стоят новые глобальные задачи. Важно также выделить ограничения, 

наиболее актуальные для российского рынка в связи с новизной ESG-концепции 

в отечественном банковском секторе: 

− отсутствие единого международного понятия ESG-банкинга;  

− отсутствие единой интерпретации ESG-рисков;  

− отсутствие единой методологии по управлению ESG-рисками; 

− отсутствие единой таксономии, адаптированной под банковский 

сектор; 
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− отсутствие четко выстроенной взаимосвязи между финансовой и 

нефинансовой отчетностью банков, позволяющей оценивать влияние ESG-

инициатив на финансовые показатели банков; 

− различия подходов к ESG-оценке участников финансового рынка; 

− отсутствие единой ESG-платформы для обмена практикой и 

знаниями в области ESG; 

− отсутствие комплексного государственного регулирования по 

интеграции ESG-факторов в корпоративную деятельность банков. 

ESG-банкинг — это не только мировой тренд, но и эффективная бизнес-

модель для региональных банков. ESG-банкинг расширяет пространство 

учитываемых банкирами рисков (экологические, социальные, управленческие) и 

горизонт в интересах текущего и будущих поколений. Расширение горизонта и 

пространства рисков требует больше затрат, но позволяет рассматривать более 

широкий спектр альтернатив и инструментов, а также быстрее адаптироваться к 

постоянным изменениям в условиях непрерывных кризисов. 

ESG-банкинг и принцип устойчивого развития экономики — это не 

частный выбор отдельно взятого банка или реального сектора экономики. Это 

запрос общества и государства. Таким образом, финансовый сектор выступает 

определенным локомотивом экологической трансформации экономики, 

стимулирует и ориентирует своих заемщиков на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и сохранение экосистемы. 
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2.3. Сравнительный анализ развития онлайн-образования  

в России, Китае и Бразилии6 

Целью исследования является анализ условий развития сектора онлайн-

образования как основы цифровой экономики в быстро развивающихся странах 

(Россия, Китай, Бразилия), а также оценка его текущего состояния и перспектив 

роста. Выявлены преимущества онлайн-образования по сравнению с 

традиционными формами обучения, также раскрыта специфика развития 

онлайн-образования в России, Китае и Бразилии. Автор определил, что Китай 

является лидером в области онлайн-образования среди изученных стран, и он 

опережает ведущие страны мира по развитию определенных сегментов сектора 

онлайн-образования. Россия демонстрирует устойчивый рост онлайн-

образовательных платформ и онлайн-программ высшего образования, однако 

страна сталкивается с рядом проблем с точки зрения институциональной, 

технической, кадровой и методической поддержки. Бразилия характеризуется 

быстрым ростом онлайн-образования в системе высшего образования (благодаря 

снятию институциональных ограничений и доступности), доля студентов, 

обучающихся по онлайн-программам, достигла почти 30% от общего числа 

студентов, в то время как число абитуриентов также увеличивается. Делается 

вывод о том, что развитие онлайн-образования в развивающихся странах может 

стать инструментом формирования интеллектуальной основы цифровой 

экономики.  

Быстро развивающиеся страны, такие как Россия, Китай и Бразилия 

(ведущая часть БРИКС Ассоциация) в настоящее время рассматриваются как 

вероятные лидеры в области цифрового развития в глобальном масштабе. Их 

потенциал достаточно высок, а уровень развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры способствует эффективному 

распространению и обработке информации [2]. А учитывая замедление 

экономического роста в большинстве развитых экономик мира, эксперты 

прогнозируют перераспределение глобального ландшафта в ближайшем 

будущем [7]. Образование имеет основополагающее значение для развития 

цифровой экономики. Интенсивное генерирование и использование цифровых 

технологий возможно при наличии надежной основы в виде 

конкурентоспособной системы образования, высококачественные 

образовательные услуги, обеспечивающие формирование специалистов, 

необходимых для цифровой экономики, а также расширение образовательных 

возможностей. Однако такие параметры системы образования доступны не в 

каждой стране. 

Однако в условиях цифровизации развитие сектора онлайн-образования, 

вероятно, может стать реальным инструментом повышения образовательного и 

интеллектуального потенциала развивающихся стран. Быстрый рост сектора 

онлайн-образования по данным Statista составил 243 миллиарда долларов США 

в 2022 году, а к 2025 г. вырастет до 320 млрд. 

 
6 Автор раздела: Соболевская Т.Г. 
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Доверие и поддержка учителей и студентов по всему миру (более 60% 

учителей по всему миру поддерживают модели цифрового образования, и 92 % 

студентов), а также крупные инвестиции компаний в онлайн-образовательные 

услуги (только в 2015 году в развитие более 300 компаний было инвестировано 

более 2,2 миллиарда долларов) подчеркивают важность онлайн-образования в 

процессах повышения образовательного и интеллектуального потенциала стран, 

а также уровень их цифрового развития [5].  

Поэтому анализ спроса на онлайн-образовательные услуги, текущего 

состояния этого сектора, а также проблемы и перспективы его роста в быстро 

развивающихся странах требуют особого исследовательского внимания. 

Задачи исследования: 

1) определить преимущества онлайн-образования по сравнению с 

традиционными формами обучения; 

2) выявить условия для развития онлайн-образования в быстро 

развивающихся странах; 

3) определить текущее состояние сектора онлайн-образования в России, 

Китае и Бразилии; 

4) оценить перспективы развития сектора онлайн-образования как основы 

цифровой экономики и возможности преодоления существующих ограничений 

роста. 

Тема развития онлайн-образования раскрыта в исследованиях Л. Юаня и 

С. Пауэлла, Д. Баудера, Д. Кигана, Х. Кентнора, Л. Вишневой, Г. Можаевой. 

Подходы к оценке инфраструктуры ИКТ и технического оснащения 

образовательных учреждений представлены в работах Ван Деурсена и Ван 

Дейка, В. Веги и др. Специфика использования современных цифровых 

технологий в образовательной среде в разных странах представлена в 

публикациях Р. Лакина, Л. Риццотто, Г. Гринспена.  

Объектом исследования является набор онлайн-образовательных 

программ, реализуемых в развивающихся странах, таких как Россия, Китай и 

Бразилия. 

В данном исследовании онлайн-образование понимается как организация 

образовательной деятельности на всех уровнях образования с использованием 

информационных технологий (компьютерных технологий обучения, 

интерактивные мультимедиа, веб-обучения, онлайн-обучения), а также 

технических средств, включая телекоммуникационные сети, которые 

предоставляют необходимую информацию по каналам связи, взаимодействие 

между учащимися и преподавателями, которые могут находиться в одном и том 

же образовательном учреждении, или в разных городах и странах. Методы 

онлайн-образования вносят существенные изменения в общепринятые подходы 

к образовательному процессу, а также определяют снятие ограничений и 

повышение доступности образования [3].  

Методы исследования: метод теоретического анализа, метод 

сравнительного анализа, метод экономического анализа, системный подход. 

Рассмотрим в чем преимущества онлайн-образования перед 

традиционным образованием? Почему его можно рассматривать как инструмент 
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повышения образовательного потенциала страны и создания основы для 

цифрового развития? 

Во-первых, онлайн-образование позволяет персонализировать 

образовательный процесс и обеспечить адаптивное обучение (в отличие от 

традиционных учебных заведений) [6]. Это возможно благодаря подбору 

подходящего контента и его адаптации к способностям каждого человека. 

Во-вторых, онлайн-образование использует больше интерактивных 

технологий и продвинутых медиа-инструментов (планшеты, экраны и т.д.), а 

также технологии дополненной и виртуальной реальности. 

В-третьих, стоимость онлайн-образования ниже, чем стоимость 

традиционного образования, что делает его более доступным для большей части 

населения [12].  

В-четвертых, онлайн-образование позволяет преодолеть географические 

границы и удовлетворить образовательные потребности различных групп 

населения, независимо от страны или расы. 

Эти преимущества обеспечили быстрый рост рынка систем управления 

обучением (LMS) с 2012 года (когда начался бум образовательных стартапов в 

мире), к 2019 году размер рынка достиг 198 миллиардов долларов США [8], к 

2025 году, по прогнозам, он вырастет до 320 миллиардов долларов США. 

Сегодня 77% американских компаний используют онлайн-

образовательные ресурсы для обучения персонала, что обеспечивает им 

увеличение выручки до 26% и снижение затрат до 70%. Согласно результатам 

международных опросов, использование технологий онлайн-обучения 

поддерживают более 65% учителей (65% из них используют открытые 

образовательные ресурсы в процессе обучения, 37% - MOOCs, 63% - технологии 

обучения, основанные на компетенциях) [8]. 

Спрос на онлайн-курсы обучения со стороны студентов также высок: 

согласно данным за 2015 год, 49% опрошенных студентов по всему миру 

прошли, по крайней мере, один онлайн-курс обучения в прошлом году. 63% 

опрошенных студентов университетов США отмечают повышение 

эффективности обучения за счет использования технологий онлайн-обучения, 

53% говорят, что у них возросла уверенность в своих знаниях материала, а 34% 

подтверждают улучшение своей способности справляться с неакадемическими 

задачами [8]. Таким образом, эти факты подтверждают преимущества онлайн-

образования. 

Раскроем условия для развития онлайн-образования в России, Китае и 

Бразилии. 

Возможности онлайн-образования в первую очередь определяются 

развитием цифровой инфраструктуры, т.е. бесплатным доступом в Интернет, 

наличием технических средств для доступа, а также скоростью передачи данных 
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и ценовой доступностью подключения как организаций, предоставляющих 

образовательные услуги, так и населения, получающего их (таблица 1). 

Таблица 1 

Состояние цифровой инфраструктуры в России, Китае и Бразилии как основное 

условие для онлайн-образования [8] 
Страна Фиксиро-

ванные 

Широко-

полосные 

соедине-

ния 

на 100 

человек 

Активные 

мобильные 

широкопо- 

лосные 

соединения 

на 100 

человек 

Средняя 

скорость 

передач

и 

данных, 

МБ / с 

Стоимость 

фиксиро-

ванного и 

мобиль-

ного 

широко-

полосного 

подклю-

чения, 

ППС в 

долларах 

США 

Процент-

ное 

соотноше-

ние 

пользова-

телей 

интернета 

от всех 

граждан 

Процент 

домохо- 

зяйств, 

имеющих 

компьютер 

Некоторые быстро развивающиеся страны 

Россия 21,4  80,8 11,8 10,1 76,0 74,4 

Китай 28,0 83,6 7,6 16,1 54,3 55 

Бразили

я 

13,7 90,2 6,8 29,9 67,5 46,3 

Развитые страны 

США 33,7 133,1 18,2 66,1 94,9 89,2 

Европа 33,8 81,5 12,5 32,5 92,1 83,2 

 

Из таблицы видно, что по некоторым позициям Россия, Китай и Бразилия 

не уступают европейским странам со зрелой экономикой и Соединенным 

Штатам. Например, уровень использования мобильной широкополосной связи в 

исследуемых странах очень близок к среднеевропейскому уровню. Количество 

домохозяйств, оснащенных компьютерами, в России велико (74,4%), 

приближаясь к уровню европейских стран (83,2%). 

Средняя скорость передачи данных в России составляет 11,8 Мбит/с, что 

сопоставимо со средним показателем по Европе 12,5 МБИТ/с. Китай имеет 

высокое значение “фиксированных широкополосных подключений на 100 

человек” - 28,0 (в Европе - 33,8, в США - 33,7). Однако Россия и Бразилия имеют 

значительное отставание по таким показателям, как уровень фиксированных 

широкополосных подключений, доля пользователей Интернета всех граждан, 

которые в большей степени определяют возможности онлайн-образования. 

Анализ сводных индексов человеческого развития в исследуемых странах 

показывает существующую потребность в повышении общего уровня 

образования и грамотности населения (таблица 2). 

Эти таблицы показывают, что Китай и Бразилия явно отстают от развитых 

стран по уровню образования, средней продолжительности обучения, 

квалификации рабочей силы и индексу человеческого развития. В отличие от 

России, показатели которой практически сопоставимы со среднеевропейским 

уровнем. 
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По данным Организации Объединенных Наций, страны с более высоким 

уровнем широкополосного доступа и более высоким уровнем человеческого 

развития, как правило, имеют преимущества в области высшего образования и 

со временем повышают свое лидерство в этих областях. 

Таблица 2 

Сводные индексы человеческого развития в России, Китае и Бразилии [8] 
Страна Средняя 

продолжительность 

обучения, в годах 

Квалифицированный 

труд 

Индекс 

образования 

с поправкой 

на 

неравенство 

Индекс чел. 

развития 

Некоторые быстро развивающиеся страны 

Россия 12,0 96,4 0,807 0,824 

Китай 7,9 71,4 0,573 0,758 

Бразилия 7,9 64,1 0,525 0,761 

Развитые страны 

США 13,4 96,4 0,849 0,920 

Европа 11,7 90,72 0,879 0,890 

 

Таким образом, во-первых, в Китае и Бразилии, а во-вторых - в России 

существует необходимость повышения уровня образования населения, что 

делает необходимым развитие сектора онлайн-образования. 

Проанализируем состояние сектора онлайн-образования в России, Китае и 

Бразилии. 

Сектор онлайн-образования в России 

С точки зрения развития онлайн-образования Россия до 2014 года 

значительно отставала от развитых стран. Например, в Соединенных Штатах в 

2012 году насчитывалось 277 онлайн-университетов, в то время как в России их 

было всего 2. 

К 2014 году в России насчитывалось более 50 крупных проектов, которые 

привлекли десятки тысяч слушателей, а интерес населения к самообразованию 

отразился на росте этого сегмента рынка на 70% в период 2013-2014 годов. 

Большая часть населения в течение этого периода использовал потенциал 

онлайн-образования для изучения иностранного языка, подготовки к единому 

государственному экзамену и развития навыков программирования на платной 

основе [1]. 

С 2015 года возможности онлайн-образования, независимо от требований 

к базовому уровню образования в России, расширились благодаря реализации 

проекта "Открытое образование" в ведущих университетах страны (МГУ, ВШЭ, 

СПБГУ, МИСИС и др.) на бесплатной основе. Кроме того, бесплатный 

образовательный проект “Универсариум” создал сеть межуниверситетских 

платформы для предпрофессиональной подготовки и целевого 

специализированного обучения. Платформа онлайн-обучения “Uniweb” 

совместно с ведущими университетами страны разрабатывает онлайн-

образовательные продукты для распространения высококачественного бизнес-

образования на русском языке, как на платной, так и на бесплатной основе [13]. 
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Проект “Лекторий”, в котором обучается более 105 000 студентов, сотрудничает 

с Министерством образования и науки Российской Федерации, ведущими 

университетами и школами России и Европы, а также профессиональными 

ассоциациями и компаниями. 

С 2016 года в российских университетах начался рост онлайн-

образовательных программ (e-learning) и обучения на основе дистанционных 

образовательных технологий (таблица 3). 

Таблица 3 

Количество программ, использующих электронное обучение и 

технологии дистанционного обучения, в общем количестве программ высшего 

образования (степень бакалавра, специальность, магистр) [8] 
Образовательные программы высшего образования 2016 2019 

Общее количество образовательных программ высшего 

образования, единиц 

41112 46496 

Количество образовательных программ с использованием 

электронного обучения, единиц 

8441 12133 

Количество образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий единиц 

4090 6485 

 

В период 2016-2019 годов общее количество программ, реализованных с 

использованием электронного обучения, увеличилось на 30%, в то время как 

количество программ, реализованных с использованием технологий 

дистанционного обучения, увеличилось на 37%. Соответственно, увеличилось 

число студентов, обучающихся по онлайн-программам высшего образования.  

Однако для России характерна проблема кадрового обеспечения онлайн-

высшего образования из-за сокращения профессорско-преподавательского 

состава российских вузов на 26,1% в период 2013-2018 годов, а также низкого 

уровня формирования цифровых компетенций у преподавателей и отсутствия 

материальных стимулов для повышения компетенций. Однако онлайн-

образовательные программы реализуются не только на уровне высшего 

образования. Они также имеют место в сфере дошкольного и школьного 

образования. Например, все большее число студентов используют симулятор “Я-

класс” для школьников, платформы для подготовки к единому государственному 

экзамену, а также проекты в области когнитивного улучшения человека (HCI). 

Однако этот сегмент рынка недостаточно развит. 

Сектор онлайн-образования в Китае 

Сектор онлайн-образования в Китае является одним из самых 

быстрорастущих. В 2018 году 179 миллионов человек приняли участие в онлайн-

образовательных программах, и этот сектор вырос на 63% по сравнению с 2015 

годом. Это было связано с ростом государственных финансовых вложений в 

образовательные технологии на всех уровнях (динамика роста с 2011 г.), 

реализацией плана модернизации системы образования, а также привлечением 

инвестиций от заинтересованных компаний [9]. 

Развитие сектора онлайн-образования обеспечивает рост выручки (в 2018 

году - 251,76 млрд. юаней, или 25,7% роста сектора), а также повышение уровня 

принятия онлайн - образования среди пользователей и улучшение опыта онлайн-
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обучения. В Китае существует сегментация рынка онлайн-образования: сектор 

начального и среднего онлайн-образования (включая домашние задания и 

обучение английскому языку на платформах таких компаний, как 17ZuoYe, 

Vipkid и т.д.); сектор, ориентированный на тестирование (подготовка к тестам, 

экзаменам на государственную службу и международные экзамены TOEFL, 

IELTS, например, на платформах Koolearn, GEDU); сектор профессионального 

образования и профессиональной подготовки (например, от компаний FenBi, 

huatuEducation). Самым быстрорастущим сегментом в 2018 году был сектор 

начального и среднего онлайн-образования, к 2023 году ожидается его 

дальнейший рост (до 29 %), на фоне сокращения сегмента высшего онлайн-

образования с 61,8% в 2012 году примерно до 40,8% в 2022 году [8]. Взрослое 

население является основным потребителем услуг онлайн-образования, что 

обусловлено стабильной динамикой развития сектора профессионального 

онлайн-образования (таблица 4). 

Таблица 4  

Структурная динамика сектора онлайн-образования в Китае, 2012-2018 гг. [8] 
Сектор 

онлайн-образования 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сектор начального и 

среднего онлайн -

образования 

9,0 10,0 11,06 11,6 12,6 14,9 17,6 

Сектор высшего онлайн -

образования 

61,8 61,0 59,6 60,2 60,9 57,3 53,3 

Сектор профессионального 

онлайн -образования 

25,7 25,5 25,3 24,3 22,6 23,7 24,8 

 

Следует отметить, что в Китае существует проблема кадрового 

обеспечения онлайн-образования, которая успешно решается за счет 

привлечения преподавателей и специалистов со всего мира. 

Сектор онлайн-образования в Китае демонстрирует свою инвестиционную 

привлекательность. В 2018 году более 50% от общего капитала венчурных 

EdTech-компаний по всему миру было инвестировано в китайские стартапы [9]. 

В 2013 году объем инвестиций в китайскую образовательную индустрию 

составлял всего 54 миллиона долларов США, к 2018 году этот показатель 

увеличился до 2573 миллионов долларов США [4].  

Кроме того, в 2018 году эксперты отмечают характерную для Китая 

тенденцию – стремительное развитие 97 компаний -“единорогов” в секторе 

онлайн-образования. По данным CB Insights, в феврале 2019 года шесть 

крупнейших “единорогов” EdTech были китайского происхождения (у 17zuoye 

более 60 миллионов пользователей; Vipkid обслуживает 200 000 платных 

студентов из 32 стран; система изучения английского языка DaDaABC; мировой 

лидер в области образовательных решений STEAM Makeblock; образовательный 

сервис o2o (Edu)  [9].   

Быстрое развитие сектора онлайн-образования в Китае также обусловлено 

культурными факторами и внедряемыми социальными ценностями, которые 

являются основой формирующейся цифровой экономики. 
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Сектор онлайн-образования в Бразилии 

Бразилия демонстрирует рост в секторе информационно-

коммуникационных технологий, в том числе за счет сотрудничество в области 

ИКТ с развитыми странами. В 2016 году в Бразилии было зарегистрировано 9820 

ИТ-компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения, 

предоставлении услуг и коммерциализации продуктов сторонних 

производителей. Общее число сотрудников в ИТ-секторе, по данным 

Бразильской Ассоциация компаний компьютерных технологий и 

телекоммуникаций (BRASCOM), составляет 1 миллион 500 тыс. человек, из 

которых 600 тыс. человек работают непосредственно в ИТ-компаниях, а 900 тыс. 

- на стороне заказчиков из коммерческих и государственных структур [8]. 

Однако, в стране высокий уровень неграмотности - 9,7% в 2010 году. Так, число 

молодых людей с высшим образованием в 2009 году составило 14,4%, в то время 

как в других странах Латинской Америки этот показатель значительно выше: в 

Аргентине - 40%, Венесуэле - 26%, Боливии - 20,6%, Чили - 20,6%. В то же время 

неравенство в получении высшего образования сохранялось из-за высокой 

стоимости образования: только 5,6% молодых людей имели ежемесячный доход, 

позволяющий им получить высшее образование (минимальная заработная плата 

в Бразилии по состоянию на 1 января 2017 года составляет 937 реалов, что равно 

300 долларов США) [8].   

Только 28% из 345 тысяч преподавателей университетов имеют 

докторскую степень, 38% имеют степень магистра, 34% учителей работают без 

степени, и только 78% из 2 миллионов учителей имеют высшее педагогическое 

образование. Основной причиной такой ситуации является нехватка ресурсов, 

вложенных в образование. 

Поэтому развитие сектора онлайн-образования в Бразилии является одним 

из наиболее актуальных вопросов. В настоящее время правительство Бразилии 

пытается стимулировать инновационное развитие страны, отбирать и обучать 

квалифицированных работников, укреплять исследовательскую базу и создавать 

современную научно- техническую инфраструктуру. 

В настоящее время общие расходы на образование в Бразилии составляют 

около 6% ВВП, что выше, чем в Аргентине (5,3%), Колумбии (4,7%), Чили 

(4,8%), Мексике (5,3%) и Соединенных Штатах (5,4%) [14].   

Начиная с 2003 года Министерство образования Бразилии запустило 

программу модернизации государственных школ в рамках проекта “ProInfo”: 

обеспечение государственных средних школ Бразилии компьютерным 

оборудованием, коммуникации и свободное программное обеспечение. В рамках 

проекта обновлено 95,24% всего парка школьных компьютеров, две тысячи школ 

подключены к Интернету, имеют сетевую инфраструктуру и используют 

цифровые технологии обучения. В 2009 году число лабораторий и учебных 

заведений, оснащенных системами Linux, составило 53 000. Они предоставляют 

доступ в Интернет 52 миллионам студентов, а также возможности использовать 

проекторы, центральные процессоры и групповой контент в учебном процессе. 

В Бразилии насчитывается более 2000 университетов, 78,5% из которых 

являются частными. Многие из них успешно внедряем программы онлайн-
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обучения, в том числе для иностранных студентов. Согласно опросу 2019 года, 

почти половина бразильских интернет-пользователей заявили, что прошли 

онлайн-курс: около 52% прошли бесплатный курс, а 24% успешно завершили 

программу получения степени бакалавра через Интернет [11].   

Растущий спрос на образование и все более широкое использование 

Интернета для предоставления образовательного контента стимулируют 

развитие онлайн-образования в Бразилии. 

В 2018 году около миллиона студентов были зачислены на программы 

технологического образования, почти половина из них использовала технологии 

онлайн-обучения. В целом, в период с 2007-2018 гг. количество студентов, 

обучающихся по онлайн программам, связанным с технологиями, увеличилось 

на 586 процентов [14].    

В 2018 году 24 процента всех студентов бакалавриата были зачислены на 

онлайн-обучение, 92 процента из них - в частные университеты. В 2018 году 

количество доступных мест для онлайн-образования впервые превысило 

количество доступных мест в традиционных программах подготовки учителей. 

В ближайшем будущем ожидается еще больший рост онлайн-образования: 

частным учреждениям разрешено создавать 250 центров онлайн-обучения в год 

в нескольких местах, а программы онлайн-обучения подпадают под те же 

стандарты аккредитации, что и традиционные программы. Таким образом, 

онлайн-обучение способствует расширению возможностей для людей в сельских 

и отдаленных районах получить доступ к высшему образованию. 

Бразилия является одной из стран (включая Чили, Колумбию, Аргентину, 

Мексику, Норвегию, Турцию), которые не располагают ресурсами для создания 

и поддержания национальных образовательных платформ и использования 

возможностей ведущих платформ, где университеты публикуют MOOC на 

национальном языке. Таким образом, страна использует MOOCs в 

образовательном процессе своих университетов, не вкладывая финансовых 

ресурсов в создание национальной платформы [10].    

В настоящее время в Бразилии реализуется программа SP Stars, которая 

отбирает стартапы, представители которых участвуют в тренингах и получают 

онлайн-консультации от опытных наставников, представляющих крупные 

высокотехнологичные компании. Примером такого стартапа является частная 

бизнес-школа в Сан-Паулу, которая предлагает бесплатные онлайн-курсы для 

обучения бразильцев профессиональному развитию. 

На сегодняшний день около 70 000 студентов прошли онлайн-курсы и 

почти 2000 оплатили шестимесячную программу. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет определить Китай как 

явного лидера в области онлайн-образования среди быстро развивающихся 

стран. Уровень развития сектора онлайн-образования в Китае, а также 
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перспективы его роста, несомненно, обеспечат надежную интеллектуальную 

основу для развития цифровой экономики. 

Онлайн-образование - относительно новое явление для российской 

действительности, которое сталкивается с рядом проблем развития с точки 

зрения институционального, технического, кадрового и методического 

обеспечения.  

Так, основными проблемами развития онлайн-образования в России 

являются: отсутствие критериев и общих стандартов качества электронного 

контента и учебных материалов, проблемы с защитой авторских прав и 

институционализацией онлайн-образования как одной из законодательно 

установленных форм образования, нехватка финансовых ресурсов для 

поддержки процессов создания веб-ресурсов, наполнения их и хранение данных, 

а также кадровые проблемы [3, 7].    

Общие проблемы развития системы образования в Бразилии не позволяют 

говорить о сегментации сектора онлайн-образования, пока рано. Использование 

цифровых технологий помогает оптимизировать образовательный процесс в 

школьном образовании, но сегмент онлайн-образования для детей младшего 

школьного возраста в Бразилии развит слабо. Однако быстрый рост онлайн-

образования характерен для уровня высшего образования (из-за снятия 

институциональных ограничений и доступности), где доля студентов, 

обучающихся по онлайн-программам, достигла почти 30% от общего числа 

студентов, в то время как число абитуриентов также увеличивается. Таким 

образом, анализ подтверждает предположение о том, что развитие онлайн-

образования в развивающихся странах может способствовать формированию 

образовательного и интеллектуального потенциала их цифровой экономики и 

обеспечить долгосрочные преимущества в цифровом развитии. 
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2.4. Правовые аспекты применения технологий  

искусственного интеллекта7 

Активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 

различных сферах жизнедеятельности общества является определённым 

вызовом для международных и национальных правовых систем, включая и 

российское право. 

Уже сейчас существует противоречивость в статусе интеллектуальных 

систем и их производных как имущества и объекта прав. С точки зрения 

гражданского права, существующие интеллектуальные компьютерные 

программы являются объектами права интеллектуальной собственности – 

программами ЭВМ. И в данном случае ни о какой правосубъектности речи не 

идёт.  

Следует отметить, что юридически закреплённое в ст. 1261 ГК РФ 

определение программы ЭВМ: «совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата» – не отражает сути искусственного 

интеллекта.  

В соответствии с нормами Национальной стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 

Президента РФ от 10.10.2019 N 490, искусственный интеллект – это комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (в том числе самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. 

Определения искусственного интеллекта, аналогичные представленному 

содержатся также в следующих нормативных правовых документах: 

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2021 г. № 1380 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение 

части затрат на разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-

программных комплексов для целей искусственного интеллекта»; 

- в Федеральном законе от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О 

персональных данных». 

 
7 Авторы раздела: Федосеев С.В., Рязанцев П.В. 
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Если подходить к искусственному интеллекту как к научной дисциплине, 

то он представляется как совокупность научных направлений, основными из 

которых являются следующие [9, С. 186]: 

– представление знаний; 

– доказательство теорем;  

– компьютерное зрение;  

– машинное обучение (приобретение знаний, анализ данных и порождение 

гипотез);  

– робототехника; 

– обработка естественных языков; 

– многоагентные системы; 

– инструментальные средства ИИ. 

К настоящему времени сформировались два альтернативных подхода к 

правовому регулированию применения технологий ИИ: 

- легалистский (юридический); 

- технологический. 

Суть легалистского подхода состоит в системном анализе проблемных 

вопросов применения развивающихся систем ИИ в разнообразных сферах 

общественной жизни; в определении последствий такого применения, связанных 

с безопасностью информации, конфиденциальностью, риском и возможным 

ущербом; в формировании на этой основе специальной системы правового 

регулирования. 

Технологический подход отвергает необходимость разработки 

специальной системы правового регулирования. При этом предполагается, что 

любые возможные последствия применения технологий ИИ могут быть 

отрегулированы системой уже имеющихся правовых норм. Так, существующие 

правила страхования при условии формирования специального фонда 

достаточны для правового обоснования компенсации ущерба, связанного с 

применением технологий ИИ. 

Очевидно, что правильным является разумное сочетание легалистского и 

технологического подходов, результатом которого должно стать формирование 

комплексной правовой системы регулирования общественных отношений в 

области создания, внедрения, применения систем ИИ.  

Такая комплексная система должна предусматривать правовое 

регулирование в следующих разнообразных направлениях: доступ к данным и 

вычислительным ресурсам при обеспечении правовых условий и применении 

современных технических средств связи и хранения информации [8, С. 186]; 

защита данных (включая персональные данные) при создании и разработке 

систем ИИ; тестовые испытания и реализация технологических решений на 

основе ИИ; применение технологий ИИ в системах принятия решений включая 

определенный набор функций системы государственного управления; 

сертификация и стандартизация технологических решений (выполненных работ, 

предоставленных услуг) полученных на основе применения систем ИИ; 
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обеспечение инвестиций в проекты, связанные с разработкой технологий ИИ; 

этические нормы и правила определяющие взаимодействие систем 

искусственного интеллекта и пользователя. 

Основой для формирования комплексной правовой системы являются 

следующие принципы: обеспечение прав и свобод человека; исключение 

возможности использования ИИ для причинения ущерба гражданам и 

юридическим лицам, возникновения вредных последствий применения ИИ; 

транспарентность процесса применения систем ИИ; обеспечение суверенитета 

Российской Федерации в сфере ИИ, применение отечественных технологий; 

поддержание благоприятного инновационного климата, направление разработок 

на реализацию государственных программ, в реальный сектор экономики. 

Наиболее важными аспектами правового регулирования сферы ИИ 

являются: 

- правосубъектность систем искусственного интеллекта; 

- распространение авторского права на системы ИИ и на результаты их 

функционирования; 

- определение ответственности за ущерб, причиненный действиями ИИ и 

страхование такого ущерба. 

В ближайшем будущем технологии искусственного интеллекта могут 

достигнуть уровня, при котором у самообучающихся роботов, до сих пор 

развивавшихся в строго ограниченных направлениях (так называемый слабый 

ИИ), может появиться сознание, подобное человеческому. В этом случае будет 

правомерен вопрос о правосубъектности (способности выступать субъектом 

правоотношений) подобных систем.  

К свойствам высокоразвитой интеллектуальной системы (сильный ИИ) 

относятся [5, С. 95]: 

− субстантивность, включая определенную субъектность; 

− автономность в целом; 

− элаборативную операциональность (т.е. имеющую тенденцию к 

совершенствованию); 

− способность воспринимать и моделировать окружающую 

обстановку (ситуацию); 

− способность принимать и реализовывать свои решения; 

− адаптивность (способность менять своё поведение в зависимости от 

внешних условий). 

В настоящее время правосубъектность является скорее дискуссионным 

вопросом, так как сильного ИИ, удовлетворяющего всем обозначенным выше 

критериям, нет.  

Необходимо отметить, что на текущий момент использование или 

деятельность по разработке интеллектуальных систем не имеет отражения в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

тех или иных организаций, хотя отдельные виды экономической деятельности, 
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непосредственно связанные с применением искусственного интеллекта, 

упоминаются в различных нормативно-правовых и иных актах (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды экономической деятельности, непосредственно связанные с 

применением искусственного интеллекта 
Вид деятельности Нормативно-правовые / иные акты 

Организация транспортной логистики Послание Президента России Федеральному 

Собранию от 01.03.2018 

Информационные и коммуникационные 

технологии  

с искусственным интеллектом 

Указ Президента России от 09.03.2017 № 203 

Промышленный искусственный интеллект Указ Президента России от 01.12. 2016 № 642 

Управление транспортными потоками с 

помощью искусственного интеллекта и 

бортовые системы 

Распоряжение Правительства России от 22.11. 

2008 № 1734-р 

Информационно-аналитические системы 

мониторинга  

в агропромышленном комплексе 

Постановление Правительства России от 25. 

08/ 2017 № 996 

Автомобилестроение Распоряжение Правительства России от 28.04. 

2018 № 831-р 

Оборонно-промышленный комплекс Распоряжение Правительства России от 1.11. 

2013 № 2036-р 

 

Понимание авторского права на объекты, созданные ИИ (слабый ИИ), в 

России пока остаётся неопределённым. Однако, в других случаях, например в 

отношении произведений искусства, ст. 1257 ГК РФ фактически закрепляет 

обязательное наличие физического лица-автора произведения [6].  

Перспектива правосубъектности систем ИИ в рамках авторского права 

пока находится на стадии обсуждения. Юристами рассматриваются три подхода 

[6]: 

1) создатель или собственник ИИ автоматически получает права на 

созданные ею произведения; 

2) автором признаётся человек, по воле которого ИИ создал произведение; 

3) отсутствие автора как такового с переходом произведения в 

общественное достояние по факту создания. У лица, непосредственно 

организовавшего создание такого произведения ИИ, появляется возможность его 

обнародования. В связи с таким обнародованием могут возникнуть смежные 

права - права публикатора, включающие в себя исключительное право на 

обнародованное произведение, и право на указание своего имени на экземплярах 

обнародованного произведения. 

Правовая неопределённость существует и в вопросе ответственности за 

ущерб, причинённый в результате действий ИИ, а также в вопросах страхования 

такого ущерба. 

Универсального способа страхования деятельности систем 

искусственного интеллекта на данный момент не существует. Исследователи 

предполагают комплексный подход, заключающийся как в применении мер по 

страхованию ответственности со стороны владельца или пользователя (в том 
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числе и с привлеченим организаций, занимающихся страховой деятельностью), 

так и в создании производителями систем ИИ отдельных счетов для хранения 

денежных средств, которые могут отойти потенциальным жертвам. Последнее 

потребует дополнения ч.1 ст.14 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» [4, С. 111]. 

Относительно ответственности ИИ за нанесённый ущерб большинство 

юристов сходятся в том, что в таких случаях при текущем уровне развития 

информационных систем, отсутствует важный элемент правонарушения – вина, 

что и составляет сложность привлечения ИИ к какой-либо ответственности.  

С точки зрения многих зарубежных авторов, самообучающаяся машина не 

обладает сознанием, не испытывает эмоций и т.д., в связи с чем юридическая 

ответственность за неправомерные действия должна возлагаться на 

производителя или оператора; самостоятельное развитие ИИ вредоносного 

поведения следует воспринимать как исключительный случай и рассматривать 

отдельно [2]. К такой позиции предрасположено и российское право. Исходя из 

ст. 1064 ГК РФ, систему ИИ можно воспринимать как объект: объект авторских 

прав, имущество либо аналог домашнего животного – что возлагает всю 

ответственность на владельца (оператора, хозяина) [7]. 

Сущетсвуют и альтернативные точки зрения, допускающие 

ответственность и, соответственно, присуждение специального правового 

статуса если не существующим системам ИИ, то перспективным, более 

развитым (таблица 2). 

Таблица 2 

Варианты правового статуса развитых систем ИИ 
Правовой статус Аргументация 

Юридическое лицо Искусственно сконструированный субъект права; 

имеются прецеденты определения искусственных и 

природных объектов как юр. лиц (река Уонгануи в 

Новой Зеландии, священный текст в Индии). 

Имущество/ объект авторских 

прав 

- 

Особый вид имущества 

наподобие животных 

Способность к автономным действиям. 

Дикие животные Статус позволяет учесть возможность нанесения 

ущерба. 

Источник повышенной 

опасности 

ответственность наступает в соответствии с п. 1 ст. 

1079 ГК РФ 

Статус, аналогичный статусу 

раба в древнем мире 

(«говорящее орудие») 

- 

Электронное 

лицо/киберсубъект 

Гражданско-правовая ответственности при 

достижении развития ИИ уровня человеческого, но 

не административная или уголовная, так как нет 

подсознания, чувства вины и т.д. 
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Руководство разных стран имеет различное видение как пути развития 

технологий ИИ в целом, так и вектора будущего взаимодействия общества с 

носителями сильного ИИ. Например, в Южной Корее еще в 2008 г. был введен 

закон «О содействии развитию и распространению умных роботов», 

направленный на улучшение качества жизни населения и развитие экономики 

путём разработки и продвижения стратегии устойчивого развития индустрии 

умных роботов. Каждые пять лет национальное правительство разрабатывает 

основной план обеспечения эффективного достижения данной цели [7]. 

Во Франции в 2018 г. была обнародована национальная стратегия в сфере 

искусственного интеллекта, устанавливающая 4 сектора с приоритетным 

совершенствованием использования ИИ: здравоохранение, транспорт, 

окружающая среда и национальная безопасность. Кроме того, французская 

стратегия делает акцент на обеспечение прозрачности алгоритмов и 

возможностей по их проверке, предлагается определить этическую 

ответственность работающих в сфере искусственного интеллекта, создать 

консультативные комитеты по этике [7]. 

В Китае утвержден «План развития искусственного интеллекта 

следующего поколения» и на основе этого плана разработана и реализуется 

комплексная программа развития систем ИИ. В качестве основных 

стратегических направлений определены новые научные исследования и 

разработки, использование ИИ в производстве и во всех областиях 

общественной жизни. Широкое применение систем ИИ рассматривается как 

основной фактор, способствующий модернизации производственной сферы, как 

основная причина экономического роста. 

Следует отметить подход, предложенный Европейским Союзом. 

Резолюция Европейского Парламента 2017 г. «Нормы гражданского права о 

робототехнике» дает ряд рекомендаций Европейской Комиссии для возможных 

действий в этом направлении, причём не только касательно норм гражданского 

права, но и этических аспектов робототехники. 

Во-первых, это создание системы регистрации продвинутых роботов (с 

сильным ИИ), которая бы управлялась Агентством ЕС по робототехнике и 

искусственному интеллекту. Следует полагать, что регистрационный номер 

может стать аналогом реквизитов документа, удостоверяющих личность 

человека. 

Во-вторых, по отношению к продвинутым роботам предлагается 

применение принципа объективной ответственность, который допустим по 

отношению к системам, не способным испытывать вину. В то же время, 

предлагается использовать подход риск-менеджмента, а именно – учитывать 

ответственность лица, которое могло минимизировать риски, и распределение 

этой ответственности пропорционально реальному уровню указаний, которые 

отдаются роботу и уровню его автономности. Правила ответственности могут 

быть дополнены обязательным страхованием для пользователей роботов, и 

компенсационным фондом для выплаты компенсации в случае отсутствия 

страхового полиса, покрывающего риск [7]. 
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Существуют два кодекса, устанавливающие принципы взаимодействия 

человека с ИИ: Кодекс этики для разработчиков робототехники и Кодекс 

комитетов по этике научных исследований. Согласно этим документам 

этические принципы взаимодействия могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1) «делай благо» – роботы должны действовать в интересах людей; 

2) «не навреди» – роботы не должны причинять вред человеку; 

3) автономия – взаимодействие человека с роботами должно быть 

добровольным; 

4) справедливость – выгоды, получаемые от деятельности роботов, 

должны быть распределены справедливо. 

Нельзя не упомянуть и про отечественный подход. Правительство 

Российской Федерации распоряжением от 19 августа 2020 г. № 2129-р утвердило 

Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий 

искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, разработанную 

Минэкономразвития России. Её приоритетная цель – стимулирование 

разработки, внедрения и использования технологий ИИ, создание систем ИИ и 

робототехники в доверенном и безопасном исполнении. Большое внимание 

уделяется нормативному отраслевому регулированию в области медицины, 

промышленности, транспорта, государственного и муниципального управления, 

градостроительства, космической деятельности и финансового 

законодательства, а также мерам финансового стимулирования и механизмам 

создания комфортной регуляторной среды для развития информационных 

технологий в целом и технологий ИИ в частности.  

Также на совершенствование технологий ИИ направлен и федеральный 

проект «Искусственный интеллект», включающий в себя такое направление, как 

«создание комплексной системы правового регулирования в сфере 

искусственного интеллекта». 

Может сложиться ошибочное мнение, что в российском законодательстве 

наибольшее внимание уделяется правовой составляющей разработки и 

эксплуатации систем ИИ, в то время как проблема правосубъектности сильных 

ИИ как будто не рассматривается. На самом деле, направления развития 

нормативных правовых актов, определяющих развитие систем ИИ определены в 

Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации». Суммируя основные положения данного 

документа, можно сказать, что в российской правовой системе продвигается 

политика ограничения использования ИИ в военном деле и политике (включая 

избирательные процессы), а также отвергается сама возможность наделения ИИ 

правосубъектностью [1]. 

Таким образом, в завершении изложенного материала можно сделать 

следующие выводы: 

1. В российском законодательстве сохраняется некоторая правовая 

неопределённость относительно статуса существующих технологий ИИ, 

ответственности за ущерб, причинённый в результате действий ИИ и 

относительно вопросов страхования такого ущерба. Эти аспекты требуют 
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внимательного расссмотрения с учётом больших рисков для национальной 

экономики в случае неэффективного и некорректного нормотворчества. 

2. Вопрос правосубъектности систем сильного ИИ, которые могут 

появиться в ближайшем будущем, в рамках российской правовой системы 

решается иным образом в сравнении с правовыми системами многих развитых 

стран. Отличие заключается прежде всего в приданиии большого значения 

рискованности и опасности полномасштабного внедрения ИИ и предоставления 

ему правосубъектности. Риски, определённо, существуют, однако следует 

понимать, что при сохранении «объектного» подхода к 

высокоинтеллектуальным системам, способным к самообучению и адаптации, 

вся ответственность за сбои, ошибки и, возможно, намеренно вредоносные 

действия со стороны ИИ будет лежать исключительно на человеке. 
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2.5. Тенденции развития цифровых технологий в России:  

теоретические и практические аспекты8 

В современном мире невозможно обойтись без современных цифровых 

технологий, поскольку практически все сферы деятельности человека 

представлены в двух форматах: офлайн и онлайн. Распространение и 

применение цифровых технологий является глобальной тенденцией развития 

экономики, следствием чего является вытеснение с рынков компаний и форм с 

привычными бизнес-моделями и повышению конкурентоспособности и 

увеличение возможностей компании и экономики страны в целом. 

Развитие современного общества представлено стремительным ростом 

объема информации в обществе как в целом, так и в конкретных организациях, 

фирмах, предприятиях. Сегодня предъявляются повышенные требования к 

актуальности, правдивости, полноте, достоверности, качеству и 

своевременности получения информации, без которой не может эффективно 

работать любое предприятие. 

В настоящее время информатизация общества и организаций 

сопровождается возникновением новых и существенным развитием имеющихся 

цифровых технологий, которые становятся ценным ресурсом и появляется 

благодаря повсеместному переходу к цифровому пространству. 

Применение цифровых технологий дает возможность не только изменить 

отдельный бизнес-процесс, а полностью реструктурировать отрасль, разработать 

новый продукт. [4] 

Так что же такое цифровые технологии и как они применяются в 

экономике? И так, цифровые технологии представляют собой технические 

новшества и инновации, позволяющие обеспечить оптимальную работу 

структур электронного бизнеса в условиях современной экономики. 

Проще говоря цифровые технологии представляют собой те технологии, 

которые позволяют «оцифровать» информацию, и она будет выглядеть в 

универсальном цифровом виде. Также можно представить второй вариант 

понятия цифровых технологий – это все технологии, которые позволяют 

создавать, хранить и распространять информацию. 

В соответствии с этим можно говорить, что цифровые технологии 

используются в вычислительной цифровой электронике, а именно в 

компьютерах и различных областях электротехники, таких как игровые 

автоматы, робототехника, автоматизация, измерительные приборы, радио- и 

телекоммуникационные устройства и многих других цифровых устройствах. 

Выделяют несколько основных видов цифровых технологий будущего, 

которые представлены на рисунке 1. 

 
8 Авторы раздела: Добродомова Т.Н., Савенкова И.В. 
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Рис.1. Виды цифровых технологий 

 

Рассмотрим более подробно виды цифровых технологий.  

Применение искусственного интеллекта характеризуется методами, 

позволяющими использовать особенности интеллекта и имитировать 

человеческое поведение, которое дают возможность воспроизвести машины. 

Искусственный интеллект можно разделить на три группы, которые 

представлены на рисунке 2.  

Что же касается машинного обучения, то здесь можно говорить о том, что 

машины сами получают всю необходимую информацию и по ней проводят 

обучение, а далее есть возможность использования глубокого обучения, при 

котором нейронные сети имитируют человеческое поведение в процессе 



79 

принятия решений и решают задачи классификации, предсказания, 

распознавания. 

 

 

Рис. 2. Виды и возможности искусственного интеллекта 

 

Всю информацию, в виде массива данных большого объема используют 

для статистики, анализа, принятия решений, источники которых представлены 

на рисунке 3. 

Рис. 3. Источники сбора данных 

 

Если говорить о таком виде цифровых технологий, как виртуальная 

реальность, то первоначально необходимо рассмотреть компоненты ее 

взаимодействия, которые представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Компоненты взаимодействия с виртуальной реальностью 

 

 

Используя цифровые технологии, нельзя забывать о безопасности, этим в 

виртуальной реальности и занимается кибербезопасность, которая защищает 

компьютеры, сети, программные приложения и данные от потенциальных 

цифровых угроз. 

В связи с применением кибербезопасности в самых разных областях, то ее 

можно разделить на следующие основные категории, которые представлены на 

рисунке 5.  

Цифровые технологии применяются в разных сферах нашей жизни. 

В бизнесе цифровые технологии представлены системой управления 

взаимоотношениями с клиентами, онлайн-сервисами для удаленной работы, а 

также рекрутингом. 

В образовании цифровые технологии представлены программами для 

дистанционного обучения и выполнения домашних заданий, тренажерами и 

гаджетами. 

В медицине цифровые технологии используются при поиске лекарств и 

вакцин, онлайн-консультациях и диагностике. 
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В производстве цифровые технологии представлены автоматизацией 

процессов. 

В искусстве и развлечениях цифровые технологии применяются при 

цифровизации игр, книг, музыки, видео. 

 

 
Рис. 5. Основные категории кибербезопасности 

 

 

Далее рассмотрим динамику использования цифровых технологий в 

организациях и результаты представим на рисунке 6.  

По данным рисунка 6, мы видим снижение числа организаций, 

использовавших персональные компьютеры, серверы и локальные 
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вычислительные сети, широкополосный доступ к сети Интернет, а вот по 

экстранету наблюдается небольшой рост. 

 

 
Рис. 6. Использование цифровых технологий в организациях (в процентах от 

общего числа обследованных организаций) [1] 

 

Далее рассмотрим динамику персональных компьютеров в организациях, 

результаты представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика персональных компьютеров в организациях [1] 

 Абсолютное 

отклонение, +/- 

Относительное 

отклонение, % 

2021/2010 2021/2020 2021/2010 2021/2020 

Число персональных 

компьютеров в обследованных 

организациях – всего, тыс. шт.  

7938,1 1434,8 85,5 9,1 

из них имевшие доступ к сети 

Интернет    
8024,9 1457,4 176,2 13,1 

Поступило персональных 

компьютеров в отчетном году, 

тыс. шт. 

825,7 -252,1 82,6 -12,1 

Число персональных 

компьютеров на 100 

работников – всего, шт. 

25 4 69,4 7,0 

в том числе с доступом к сети 

Интернет 
27 5 150,0 12,5 

  

Согласно данным таблицы 1 видно, в 2021 году по сравнению с 2010 годом 

число персональных компьютеров в обследованных организациях выросло на 
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7938,1тыс. шт. или на 85,5%, а по сравнению с 2020 годом – выросло на 1434,8 

тыс. шт. или на 9,1%. Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет в 

2021 году по сравнению с 2010 годом, выросли на 8021,9 тыс. шт. или на 176,2%, 

а по сравнению с 2020 годом – на 1457,4 тыс. шт. или на 13,1%. В 2021 году по 

сравнению с 2010 годом поступление персональных компьютеров выросло на 

825,7 тыс. шт. или на 82,6%, а по сравнению с 2020 годом снизилось на 252,1 

тыс. шт. или на 12,1%. 

Анализируя затраты организаций на информационные и 

коммуникационные технологии, отметим значительный их рост с 2010 года по 

2019 год и, учитывая тенденции цифровизации, по настоящий период (табл. 2). 

Согласно данным таблицы 2, сумма общих затрат к 2019 году возросла до 

2317 млрд. руб., что на 252,2% больше, чем в 2010 году и на 18,8% больше, чем 

в 2018 году. Наибольший рост в разрезе затрат отмечается в расходах на 

приобретение программного оборудования - +501,0% и на оплату услуг 

сторонних организаций и специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям - +393,4%. Данные статьи расходов имеют и 

наибольшую долю в общей сумме затрат.  

Таблица 2 

Динамика затрат организаций на информационные и  

коммуникационные технологии [2] 

  

Сумма затрат, млрд.руб. 
Темпы прироста, 

% 

2010 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 / 

2010 

2019 / 

2018 

Затраты, всего 516 1676 2317 349,0 38,2 

в том числе:  

- на приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
113 335 398 252,2 18,8 

- на приобретение 

телекоммуникационного оборудования 

нет 

данных 
174 275 - 58,0 

- на приобретение программного 

обеспечения 
81,2 304 488 501,0 60,5 

- на оплату услуг связи 168 299 332 97,6 11,0 

       из них оплата доступа к сети 

Интернет 
39,2 74,3 82,7 111,0 11,3 

- на обучение сотрудников, связанное с 

развитием и использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий 

3,7 4,3 8,3 124,3 93,0 

-на оплату услуг сторонних организаций 

и специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям 

98,9 446 488 393,4 9,4 

- прочие затраты 51,1 115 267 422,5 132,2 

 

Рассматривая цифровизацию отраслей российской экономики, нельзя не 

затронуть вопрос об использовании Интернета в организациях. По данным 
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исследований Высшей школы экономики, фиксированный доступ к сети 

Интернет имеют в 2021 году 77,9% организаций, что 0,9 п.п. больше, чем в 2020 

году (рис.7). 

 
Рис. 7. Использование интернета в российских организациях 

в 2020-2021 гг. [3] 

 

При этом, широкополосный интернет имеют только 73,8% организаций в 

2021 году, увеличив свою долю на 0,8 п.п. по сравнению с предыдущим 

периодом. Широкополосный доступ к сети Интернет обеспечивает 

высокоскоростную передачу данных, превышающую максимально возможные 

показатели коммутированного соединения посредством модема или обычной 

телефонной линии.  Положительная тенденция, как показывают данные рисунка 

7 наблюдается и в мобильном доступе к интернету: 40,5% в 2021 году напротив 

39,9 % в 2020 году. На фоне этого хотелось бы отметить, что российские 

организации из года в год больше уделяют внимание ведению своих веб-сайтов 

и аккаунтов в социальных сетях, что способствует более эффективному 

продвижению продуктов и услуг, а также увеличивает узнаваемость брендов.   

Цифровые технологии предоставляют множество возможностей 

организациям, которые позволяют оптимизировать и интенсифицировать все 

стадии бизнес-процессов.  В таблице 3 представлены данные по использованию 

основных технологических возможностей организациями в России в разрезе 

видов экономической деятельности. 

Согласно данным таблицы 3 наибольшим успехом пользуются: 

- облачные сервисы: например, процент организаций в общем количестве 

организаций использующих данную технологию в оптовой и розничной 

торговле составляет 38,3% в 2020 году и 39,8% в 2021 году; в финансовом 

секторе – 41% в 2020 году и 38,9% в 2021 году; в высшем образовании – 45,9 в 

2020 году и 47,1% в 2021 году; в отрасли информационных технологий – 34,6% 

в 2020 году и 37,3% в 2021 году; в гостиничной сфере и сфере общественного 

питания – 27,5% в 2020 году и 33,9% в 2021 году; 

- технологии сбора, обработки и анализа больших данных: наибольший 

процент организаций в общем количестве организаций использующих данную 

технологию в оптовой и розничной торговле составляет 25,9% в 2020 году и 
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32,3% в 2021 году; в гостиничной сфере и сфере общественного питания – 28,8% 

в 2020 году и 31,9% в 2021 году; в сфере информации и связи – 29,1% в 2020 году 

и 32,9% в 2021 году; в финансовом секторе – 44,4% в 2020 году и 45,5% в 2021 

году; в сфере высшего образования – 27,7% в 2020 году и 31,5% в 2021 году;  

Таблица 3 

Использование цифровых технологий в организациях по видам экономической 

деятельности в России (в % от общего числа организаций) [3] 

  

  

Облачные 
сервисы 

Технологии 

сбора, 

обработки 
и анализа 

больших 

данных 

Цифровые 
платформы 

Интернет 
вещей 

Геоинформа-

ционные 

системы 

RFID-
технологии 

Технологии 

искусствен-
ного 

интеллекта 

Промыш-

ленные 

роботы  /  
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зированные 
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0
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0
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к
 2

0
2
0

 г
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п

.п
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Сельское 
хозяйство 

21,5 3,7 23,3 6,1 9,8 -0,4 14,4 2,8 16,1 2 10,1 2 2,9 0,7 5,3 1,2 

Добыча полезных 

ископаемых  
19,8 0,8 25 3,2 10,8 -2,4 15,4 0,8 18,5 -0,3 16 2 2,9 0,4 2,9 -1,3 

Обрабатывающая 
промышленность 

28,9 1,8 29,9 3,4 14,5 -1,5 17,6 1,8 12,3 -0,6 19,3 2,8 3,9 0,3 19 1,8 

Обеспечение 

энергией 
20,6 1,2 25,1 1,4 13,4 -3,2 16,8 0,9 18,2 -1,7 14,6 0,8 3,7 0,4 2,1 0,1 

Водоснабжение, 
водоотведение, 

утилизация 

отходов 

22,2 2,8 26 5,2 10,6 -1,3 14,8 2,5 15,7 0,1 9,1 1,2 3,2 0,7 2,8 0,5 

Строительство 19,3 3,3 20,9 4,6 8,5 -0,4 10,6 2 9,6 1 8,9 2,6 1,7 0,4 1,6 0,1 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

39,8 1,5 32,3 6,4 24,6 -5,7 23 -1,4 14,6 0,8 21,4 -0,96 14,4 1,4 11,2 -0,8 

Транспортировка и 
хранение 

21,2 1,1 23,5 2,5 12,7 -2,1 15 1,4 15,7 -0,1 13,4 1,3 4,4 0,7 3,7 0,3 

Гостиницы и 

общественное 
питание 

32,7 3,6 31,9 3,1 15,5 -0,2 21,5 0,1 6,6 -1,5 14,4 1,3 8,6 -1,1 3,3 -1,1 

Информация и 

связь 
33,9 2 32,9 3,8 21,3 -1,3 15,1 0,5 15,2 0 14,8 1,2 9,8 2 1,5 0,1 

Отрасль 
информационных 

технологий 

37,3 2,7 33,3 3,8 23,2 -1 13,7 0,9 12,4 -0,1 13,4 1,4 9,6 1,5 1,4 -0,1 

Финансовый 

сектор 
38,9 -2,1 45,5 1,1 33,2 -3,1 11,2 0,4 26 0 12,9 1,1 13 -9,8 0,9 0,1 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

17 0,3 18,3 2,4 7,5 -1,6 9,4 0,9 7,8 -0,9 7,7 1,5 2,3 0,5 1,7 0,3 

Профессиональная, 
научная и 

техническая 
деятельность 

21,36 0,26 20,36 1,76 9,3 -2,1 8,2 0 8,8 -1,3 6,7 0,3 2,6 0,5 1,3 -0,1 

Высшее 

образование 
47,1 1,2 31,5 3,8 31,9 -3,7 19,7 2,6 18,5 -1 29,3 3,1 9,1 0,7 4,9 0,3 

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг  

34 1,4 30,6 3,4 16,5 -1,8 15,1 1,3 14,3 -1,5 9,38 0,88 2,9 0,3 1,6 0,3 

Культура и спорт 20,3 0,8 19,4 2,4 7,6 -2,1 9,2 1,1 6,7 -0,9 6,7 1 2 0,2 0,8 0 

Государственное 

управление, 
социальное 

обеспечение 

21,2 1,3 19,5 2,1 9,1 -2,7 8,6 0,9 11,2 -0,8 5,7 0,6 2 0,3 0,8 -0,1 
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- цифровые платформы: ими интенсивно пользуются в сфере высшего 

образования – 35,6% организаций в 2020 году и 31,9% в 2021 году; в финансовом 

секторе – 36,3% в 2020 году и 33,2% в 2021 году; в оптовой и розничной торговле 

– 30,3% в 2020 году и 24,6% в 2021 году. 

Использование интернет-вещей отмечено во всех видах деятельности, но 

особенно можно выделить оптовую и розничную торговлю, а также сферу 

гостиниц и общественного питания. Геоинформационные системы используют 

также все сферы экономики, но наибольший процент организаций отмечен в 

сфере добычи полезных ископаемых и обеспечения электроэнергией. RFID-

технологии, то есть технологии бесконтактного обмена данными, основанные на 

использовании радиочастотного электромагнитного излучения, которые 

применяются для автоматической идентификации и учета объектов, характерны 

для всех видов деятельности, но лидерами в ее применении являются 

обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и высшее 

образование. Технологии искусственного интеллекта не так востребованы в 

российском бизнесе, как выше рассмотренные, но доля организаций в 

финансовом секторе, использующих данную технологию в 2020 году достигала 

22,8%, в сфере гостиниц и общественного питания – 9,7% в 2020 году, в сфере 

информации и связи – 9,8% в 2021 году. Использование промышленных роботов 

наиболее отмечено обрабатывающей промышленности. 

Сравнивая использование цифровых технологий в России с другими 

странами, необходимо сказать, что в других странах цифровизация бизнес-

процессов проходит более динамичными темпами (рис. 8).         

Так, например, размеры долей организаций, использующих облачные 

сервисы в Финляндии и Швеции, достигают 75%, напротив 28% в России. 

Размеры долей организаций, использующих технологии анализа больших 

данных, в Великобритании и Дании достигают 25% и 24% соответственно, 

напротив 9% в России. Технологии искусственного интеллекта в Дании и 

Германии используют 24% и 11% соответственно, тогда как в России 7%. 

Технологии интернет вещей в Финляндии, Швеции и Германии используют 40%, 

40% и 36% соответственно, а в России всего 16%.  
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Рис. 8. Сравнение использования цифровых технологий в российских 

организациях предпринимательского сектора с другими странами в 2021 году (в 

% от общего числа организаций) [3] 

 

В данном контексте хотелось бы оценить и индекс цифровизации бизнеса, 

который характеризует уровень использования в организациях 

предпринимательского сектора широкополосного интернета, облачных 

сервисов, RFID-технологий, включенность в электронную торговлю и внедрение 

информационных систем, автоматизирующих процессы учета, планирования 

и контроля (ERP-, CRM-, SCM-системы). 

В своей деятельности организации при применении цифровых технологий 

используют как программные средства общего назначения, так и специальные 

программные средства. (рис. 9)  

 
Рис. 9. Использование специальных программных средств в организациях [1] 
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К сожалению, по данным рисунка 9 видно, что наблюдается общая 

тенденция по снижению использования специальных программных средств в 

организациях в 2010-2021 годах. 

Индекс цифровизации бизнеса в России в 2019 году был равен 32%, тогда 

как у лидеров по значению данного показателя – Финляндии, Дании, Бельгии, 

Швеции, Южной Кореи – он был достигнут 52%, 50%, 49%, 47% и 47% 

соответственно. В таких странах Евросоюза, как Франции, Великобритании, 

Германии, Италии, Чехии и Латвии – он варьировал в пределах от 34% до 40%. 

Меньшим значением индекса цифровизации бизнеса, чем Россия, обладают 

такие страны, как например, Польша, Греция, Болгария, Румыния.  

Сравнение значения индекса цифровизации бизнеса в России с другими 

странами в 2019 году представим на рисунке 10. 

Говоря об использовании систем, позволяющих автоматизировать работу 

с ключевыми для бизнеса данными, например, такими как ERP-, CRM-, SCM-, в 

России использует хотя бы одну из них, каждая третья организация 

предпринимательского сектора. Самыми распространенными в мире являются 

ERP-системы, которые используются для планирования ресурсов организации, 

интеграции внутреннего электронного бизнеса. В России данную систему 

использует только лишь 23,3% организаций. Это в 1,7-2,1 раза меньше, чем в 

Республики Корея, во Франции, в Финляндии, в Германии и в Канаде. 

 

 
Рис. 10. Сравнение значения индекса цифровизации бизнеса в России с другими 

странами в 2019 году [2] 

 

Также хотелось бы затронуть вопрос и по возрастной структуре 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям в России. По 

данным за 2021 год, наибольшая доля – 39,6% - специалистов по 

информационно-коммуникационным технологиям приходится на возраст от 30 

до 39 лет, 27,8% - на 15-29 лет, 19,4% - на 40-49 лет; наименьший процент 

занятых в сфере цифровых технологий – 10,3% и 2,9% приходится 

соответственно на интервалы 50-59 и 60-72 лет.   

52 50 49 47 47
40 39 39 36 36 34 32 32 31 30 27



89 

Стоит заметить, что в России отмечена самая большая занятость 

специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, возраст 

которых не превышает 35 лет. Так, в России процент специалистов в сфере 

цифровизации, возраст которых не превышает 35 лет составляет 50,2% от общей 

численности специалистов по информационно-коммуникационным 

технологиям. Это в 1,8 раз больше, чем в Италии. В Эстонии значение данного 

показателя составляет 47,4%, в Люксембурге – 38,6%, в Германии – 37,5%, в во 

Франции – 37,0%, в Чехии – 33,1%, в Швеции – 32,9%, в Финляндии – 32,4%. 

Данная статистика свидетельствует об интенсивности российского образования 

в сфере информатики и вычислительной техники, информационной 

безопасности, электроники, радиотехники, управления в технических системах 

и других смежных областях информационно-коммуникационных технологий.  

Несмотря на то, что процент молодых кадров в сфере цифровых 

технологий в России превышает показатели в других странах, доля российских 

специалистов по цифровым технологиям от общей численности занятых намного 

ниже, чем во многих других странах. Так, в России значение этой доли за 2021 

год равно 2,4%, тогда как в Швеции – 8,0%, в Финляндии – 7,4%, в Эстонии – 

6,2%, в Германии – 4,9%%, во Франции – 4,5%, в Италии – 3,8% (рис. 11). 

   
Рис. 11. Сравнение доли российских специалистов по информационно-

коммуникационным технологиям в общей численности занятых с другими 

странами в 2021 г. [3] 

 

Таким образом, можно резюмировать, что в современных условиях 

развития экономики, Россия в целом и отдельные организации в том числе 

различных секторов экономики, активно применяют цифровые технологии в 

своей деятельности: растет количество компьютеров в организациях, возрастают 

расходы на их облуживание, на приобретение телекоммуникационного 

оборудования и на программное обеспечение; растет потребность в обучении 

сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и 

коммуникационных технологий; все больше организации прибегают к услугам 

специалистов по информационным и коммуникационным технологиям. Среди 
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существующих цифровых технологий в России наиболее активно 

применяются облачные сервисы, технологии сбора, обработки и анализа 

больших данных, цифровые платформы. В разрезе организаций по видам 

экономической деятельности, лидерами цифровизации бизнес-процессов 

являются сфера оптовой и розничной торговли, финансовый сектор, сфера 

высшего образования, гостиничный бизнес и сфера общественного питания, а 

также сфера информации и связи. 

Сравнение уровня цифровизации России с другими странами показало, что 

российскому бизнесу есть куда стремиться и усиливать процессы 

интенсификации использования цифровых технологий на всех стадиях бизнес-

процессов. В процессе цифровизации могут возникать различные проблемы, в 

связи с этим нельзя забывать и о кибербезопасности. Вместе с тем, стоит уделять 

особое внимание импортозамещению, экспорту информационных технологий, 

обеспечению равных условий ведения деятельности интернет-компаниям 

в России, развитию инфраструктуры доступа и хранения данных, 

стимулированию всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов. 

Список литературы 

1. Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб./Росстат. – Р76 

М., 2022 – 691 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2022.pdf. 

(дата обращения: 10 марта 2023).  

2. Цифровая экономика: 2021 Краткий статистический сборник URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/434007067.pdf (дата обращения: 10 марта 

2023).  

3. Цифровая экономика: 2023: краткий с татис тический сборник / Г. И. 

Абдрахманова, Ц75 С. А. Васильковский, К. О. Вишневский и др.; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 120 с. – 300 экз. – 

ISBN 978-5-7598-2744-3 (в обл.). 

4. Капранова Л.Д., Цифровая экономика в России: состояние 

и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. Том: 11, Номер: 2, 2018 г., 

с. 58-69. 

 

 

 

  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2022.pdf
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/434007067.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846122&selid=32871949


91 

2.6. Анализ тенденций мирового и российского инновационного развития  

и роли в нем цифровых технологий9 

Глобальный и стремительно меняющийся мировой рынок в условиях 

активного развития постиндустриального общества на фоне информационной 

революции требует от производителей, участвующих в конкурентной борьбе, 

набора значительных конкурентных преимуществ. Й. Шумпетер, Р. Барр, К. 

Кларк, а также такие российские ученые, как С. Глазьев, О. Красильников, Г. 

Короткова и другие обосновали в своих исследованиях взаимосвязь структурных 

сдвигов и технологических изменений в мировой экономике [1,2,3]. Анализ 

вышеупомянутых работ показывает, что развитие цифровых технологий 

является основным трендом развития современной экономики.  

Для того чтобы быть успешными на рынке, компаниям необходимо 

соответствовать следующим критериям: 

1. Упор деятельности компании на прогрессивные исследовательские и 

опытные достижения (R&D), использование передовых знаний и достижений, 

которые выступают основным источником добавленной стоимости продукции. 

2. Производство уникальной продукции, обладающей сложно 

заменяемыми потребительскими свойствами. 

3. Интеллектуальная собственность и высокая квалификация персонала 

являются главными активами компании, в их развитие инвестируются 

существенные средства. 

4. Высокая технологическая рента, т.е. получение сверх прибылей при 

реализации уникального продукта, сочетающаяся с высокой рискованностью 

бизнеса.  

С каждым годом темпы роста мирового рынка высоких технологий только 

растут. Рассмотрим более подробно динамику мировых затрат на НИОКР в 

различные технологичные отрасли (см. рис. 1.) [4].  

Компании по всему миру увеличили свои расходы на НИОКР, но наиболее 

динамичные инвестиции в инновации были в Китае и Европе. Китайские 

компании лидировали в росте расходов на НИОКР с большим отрывом - рост на 

34,4 процента. Они также продемонстрировали самый большой рост числа 

компаний (16%) в рейтинге Global Innovation 1000, который ежегодно 

составляется консалтинговым агентством PWC и считается одним из самых 

авторитетных обзоров динамики глобальной инновационной активности. 

Европейские компании заняли второе место как по росту расходов на НИОКР 

(14%), так и по увеличению числа компаний-участников вышеупомянутого 

рейтинга (7%). 

 

 
9 Авторы раздела: Шмелева А.С., Ростова О.В. 
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Рис.1. Расходы на исследования и разработки по отраслям [4] 

 

Другим ключевым фактором конкурентоспособности страны является ее 

участие в международном обмене высокими технологиями, показывающее 

степень ее вовлеченности в мировые интеграционные процессы. Согласно 

данным, предоставляемым ежегодно Всемирным банком, объемы экспорта 

высокотехнологичной продукции на мировом рынке выросли на 50 процентов на 

последние 10 лет (см. рис. 2), что подтверждает значимость этой сферы и факт 

ее активного развития [5]. 

 
Рис. 2. Мировой объем экспорта высоких технологий 

Обобщено автором на основании данных World Bank [5] 
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Лидером по объему экспорта высоких технологий является Китай с долей 

25% в общемировом объеме экпорта. Эта страна более, чем в 2 раза опережает 

по рассматриваемому показателю следующий за ней Гонконг (11,27%). Также 

ведущими странами-лидерами являются Германия (7,17%), Корея (6,58%), США 

(5,34%). России в мировых эспортных поставках высоких технологий занимает 

30 место с долей 0,35% от мирового значения. 

Диффузия высокотехнологичных инноваций в остальные отрасли 

народного хозяйства стимулирует мощный кумулятивный рост экономики. 

Внедрение передовых технологий повышает конкурентоспособность страны на 

мировой арене. Наличие инноваций и современных технологий становится 

жизненно необходимым элементом, как экономик стран, так и любой компании, 

желающей повышать свою конкурентоспособность и держаться в статусе 

лидеров отрасли.  

Одним из драйверов развития высокотехнологичных отраслей являются 

цифровые технологии. Степень инновационности и цифровизации является 

важным фактором успешности компании в настоящее время.  

Уровень инновационной и цифровой зрелости различных стран и регионов 

оценивается на основе специальных индексов. На следующем этапе был 

проведен анализ состояния и динамики инновационной и цифровой зрелости 

России в сравнении с другими странами. На рисунке 3 представлено положение 

России в рейтингах по итогам 2020 года. Как видно из графика, в различных 

рейтингах Россия занимает схожие позиции, стабильно входя в топ-50, однако, 

демонстрируя отсталость относительно развитых стран-лидеров. 

 

 
Рис. 3. Место России в индексах инновационного и цифрового развития [6] 

 

Итоговый рейтинг рассчитывается на основе двух субиндексов – ресурсов 

инноваций и результатов инноваций. В первом из них рассматриваются такие 
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критерии, как человеческий капитал, наука, инфраструктура, институты, 

развитие внутреннего рынка и бизнеса, второй включает развитие креативной 

деятельности и прогресс технологий и экономики знаний. 

В Глобальном инновационном индексе-2020 Россия заняла 47 место, в 

целом сохраняя свои позиции на протяжении 6 лет. Однако позиции страны по 

двум субиндексам изменялись разнонаправленно: стабильный планомерный 

рост по субиндексу ресурсов инноваций, но значимое снижение 

по степени результативности инноваций.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что государство и бизнес 

готовы инвестировать в инновации, понимая их значимость для прогрессивного 

развития страны, однако, результаты разработок сильно отстают от желаемых 

результатов, что свидетельствует о недостаточно эффективном управлении 

инновационными проектами. Результаты показывают, что приоритетной задачей 

становится переход от количества к качеству инноваций и управления ими, 

повышению эффективности инновационной деятельности.  

Согласно рейтингу Digital Evolution Scorecard Россия включена в список 

перспективных стран по уровню цифровизации экономики, демонстрируя 

высокий темп цифрового развития, однако, более низкий уровень цифрового 

развития [7].  

Таким образом, определяющим фактором роста в ближайшее десятилетие 

станет непрерывное повышение эффективности организации за счёт 

цифровизации предприятий, экосистем и государств. В соответствии с Указом 

Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» предполагается формирование цифровой 

экономики и реализации стратегических национальных проектов. 

Следовательно, в настоящее время формированию цифровой экономики 

уделяется существенное внимание, что говорит о ее значительной роли в 

текущем векторе развития страны. Становление цифровой экономики является 

приоритетным для большинства стран, в том числе и для России.  

В цифровой экономике основным фактором лидерства на рынке является 

внедрение цифровых технологий, которые позволяют значительно повысить 

эффективность работы различных сфер предприятия (см. табл. 1).  

Появление цифровой экономики воспринимается как сигнал к смене 

устоявшейся парадигмы развития. Согласно глобальной экспертной группе 

Digital McKinsey, от 19% до 34% роста мирового ВВП обеспечит цифровизация 

мировой экономики. Основой процесса цифровизации является разработка, 

тестирование, внедрение инновационных технологий, способствующих 

повышению эффективности взаимодействия человека с человеком, человека с 

машиной, машины с машиной. 

Четвертая промышленная революция – это переход на полностью 

автоматизированное цифровое производство, которое контролируется система 

искусственного интеллекта в режиме реального времени. Система постоянно 

взаимодействует с внешней средой: предприятиями-партнерами, 

административными контроллерами и даже глобальной промышленной сетью 

вещей и услуг. Индустрия 4.0 требует «сквозную цифровизацию и интеграцию 
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данных цепочки создания стоимости» [8]. Данные процессы уже активно 

внедряются в производство [9,10]. В ближайшие годы для предприятий это 

станет необходимостью в условиях цифровой экономики.  

Таблица 1 

Направления развития цифровой экономики 

Направления Сущность и содержание направлений 

Цифровые 

технологии  

Поддержка и развитие разработок в области сквозных 

цифровых технологиях конкурентоспобных на 

различных рынках.  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение кадрами за счет совершенствования 

системы образования с учетом остро необходимых 

навыков.  

Информационная 

инфраструктура  

Развитие высокоскоростных широкополосных сетей 

связи, центров по анализу и обработки больших данных, 

внедрение цифровых платформ для работы с данными 

во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Нормативное 

регулирование  

Создание благоприятной среды для развития и 

активного внедрения цифровых технологий.  

Цифровизация 

государственного 

управления  

Оказание качественных государственных услуг 

гражданам и организациям на основе платформенных 

решений с внедрением цифровых технологий.  

Информационная 

безопасность  

Обеспечение защищенности всех субъектов 

хозяйственной деятельности от информационных угроз.  

 

Основные принципы технологий Индустрии 4.0:  

1. Разработка принципиально новых бизнес-моделей и направлений 

бизнеса посредством внедрения цифровых технологий.  

2. Применение в реальном производственном секторе путем оптимизации 

и объединения различных инновационных технологий и методов их 

использования.  

3. Минимизация транзакционных издержек и сокращение расхода 

производственных материалов, сырья.  

Кроме того, следует отметить существенное изменение моделей 

управления инновационным процессом. В результате проведенного 

исследования были выявлены следующие тенденции, характеризующие 

инновационный процесс на современном этапе: 

1. Использование принципов «открытых инноваций», позволяющих 

сочетать в инновационном процессе использование как внутренних, так и 

внешних идей. 

2. Создание инновационных экосистем, позволяющих не только 

объединить усилия и возможности многочисленных участников, но и добиться 

синергетического эффекта.  

3. Увеличение роли знания и обучения, особое внимание скрытым 

знаниям, связанным с индивидуальным опытом, повышение значимости 
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способности предприятия создавать, поддерживать и использовать знания 

самым эффективным образом. 

4. Цифровизация инновационного процесса, информационно-

технологическое моделирование возможных вариантов разработки инновации. 

Далее более подробно описаны наиболее значимые модели 

инновационного процесса. 

Суть Модели открытых инноваций заключается в обосновании 

необходимости расширения поля исследований и целесообразности активного 

взаимодействии компании с внешними источниками с целью поиска идей и 

технологий. По мнению основателя идеи Чесбро, источники инновационного 

потенциала компаний могут находиться за их пределами [11].  Поэтому вместо 

того, чтобы сконцентрироваться исключительно на внутренних инновационных 

идеях, как это делается при использовании традиционной «закрытой модели 

инноваций, необходимо применять комплексный подход, позволяющий 

использовать преимущества как «открытой», так и «закрытой» моделей.  

Модель инновационной экосистемы была представлена признанным 

экспертом в области инноваций Ч. Весснером [12]. Основой данной теории 

выступает представление инноваций как процесса трансформации научных 

исследований в товар или услугу, востребованные на рынке. Эта трансформация 

требует большого числа совместных усилий всех ее участников: предприятий, 

научно-исследовательских организаций, университетов, инвесторов, венчурных 

фондов и т. д. Инновационная экосистема объединяет эти усилия, позволяя 

добиться синергетического эффекта [13].  

Модель цифровых технологий основана на концепции использования 

цифровых двойников физических активов предприятий, представляющих собой 

киберфизические системы и массивы данных, предназначенных для более 

эффективного управления инновационным процессом [14]. 

На следующем этапе была проведена разработка референтной модели 

цифрового инновационно-инвестиционного проекта. На основе анализа 

литературы был сделан вывод о том, что на сегодняшний день единое 

общепринятое определение цифрового инновационно-инвестиционный проекта 

отсутствует. Для формирования данного понятия был использован метод 

семантического анализа основных понятий, связанных с проектной 

деятельностью, с выявлением их существенных признаков. 

Согласно ISO 21500 проект – это набор процессов, включающих действия 

с начальной и конечной датами по решению скоординированных и управляемых 

задач, предпринятых для достижения цели. 

Основными отличиями инновационного проекта от проекта являются 

уникальный набор процессов и цель – создание инновации. Исследование 

особенностей цифровых технологий позволило сформулировать определение 

цифрового проекта. 

Цифровой проект – это комплекс временных мероприятий в сфере 

информационных и цифровых технологий направленный на создание цифрового 
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продукта (товара/услуги) с необходимым качеством и удовлетворяющий 

потребности заказчика. 

Таблица 2  

Инструменты работы с внешними инновациями 

Инструмент Описание Преимущества Риски 

О
н

л
ай

н
 

п
л
ат

ф
о
р
м

ы
 

Взаимодействия компании c 

перспективными 

предпринимателями, 

учеными, 

государственными 

компаниями  

по исследованиям и 

внедрению инноваций. 

Высокая скорость 

взаимодействия 

заказчиков с 

исполнителями, 

упрощение процесса 

распространения 

открытых инноваций. 

Результат зависит 

от ясности 

запроса. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

к
ау

ти
н

г 

Быстрый поиск конкретных 

технологических решений, 

согласно интересам 

компании.  

Выявление новых 

технологий для 

увеличения 

эффективности 

компании, сравнительно 

низкая стоимость 

решения. 

Недостаток 

компетенций для 

поиска, результат 

зависит от ясности 

запроса. 

К
о
н

к
у
р
сы

 

ст
ар

та
п

о
в
 

Команды на конкурсной 

основе решают задачу, 

поставленную 

организаторами. Лучшее 

решение финансируется, и 

дается возможность 

проведения пилотного 

запуска. 

Высокая стадия 

проработки решений, 

большое количество 

разносторонних идей. 

Результат зависит 

от ясности 

запроса, критерии 

выявления 

победителя 

субъективны. 

А
к
се

л
ер

ац
и

о
н

н
ая

/ 
 

и
н

к
у

б
ац

и
о
н

н
ая

 п
р
о
гр

ам
м

а
 

Программа взаимодействия 

с проектными командами 

(стартапами) для разработки 

продукта до требований 

компании, включающая 

консультации, менторскую 

поддержку для создания 

прототипа, проверки 

жизнеспособности идеи на 

рынке. 

Быстрый поиск идей и 

технологий под 

конкретную задачу; 

эффективная оценка 

жизнеспособности 

проекта и компетенций 

команды; 

диверсификация 

текущего продуктового 

портфеля и поиск 

синергичных продуктов. 

Сложность 

распределения 

прав на 

интеллектуальную 

собственность. 

В
н

еш
н

и
й

 

в
ен

ч
у
р
н

ы
й

 

ф
о
н

д
 Используется как 

инструмент аутсорсинга 

внешних инноваций и 

инвестирования в стартапы.  

Широта охвата 

технологий, разделения 

рисков и 

финансирования с 

соинвесторами фонда. 

Отсутствие 

контроля за 

портфельными 

инвестициями и 

приобретаемыми 

стартапами. 

 

Под цифровым продуктом понимается нематериальный инновационный 

результат производственной деятельности, созданный с помощью цифровых и 

информационных технологий и представляющий ценность для потребителей. 
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Поскольку одной из значимых целей организации при реализации 

инновационных проектов является достижение экономического эффекта, у 

объекта диссертационного исследования были выделены характеристики 

присущие инвестиционным проектам – это необходимость инвестирования и 

экономический результат.  

На основе проведенного исследования предложено авторское определение 

цифрового инновационно-инвестиционного проекта.  

«Цифровой инновационно-инвестиционный проект – это комплекс 

мероприятий в сфере цифровых технологий взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам, направленных на изменение существующих бизнес-моделей и бизнес-

процессов компании при создании уникального продукта «прорывного 

характера» с необходимым качеством и удовлетворяющего потребности 

заказчика, предполагающих вложение средств с целью получения дохода или 

иного положительного эффекта» [15]. 

Инновационно-инвестиционные проекты имеют свои особенности – 

значимость, сложность, наукоемкость, уровень риска [16,17]. Разнообразие 

целей и задач таких проектов, а также внешнее окружение формируют их 

различные виды. Для выявления особенностей цифровых инновационных 

проектов в исследовании было предложено классифицировать проекты по 

следующим признакам (см. рис. 4): 

а) Новизна идеи отражает степень новизны разрабатываемого продукта для 

потенциальных потребителей, учитывает неопределенность реакции рынка на 

результат проекта.  

б) Темп реализации отражает значимость сроков в проекте. Для реализации 

одной и той же цели, но с различными временными ограничениями 

используются разные организационные и управленческие проектные структуры.  

в) Уровень неопределенности. С одной стороны, неопределенность связана 

с новизной и инновационностью самого создаваемого продукта. С другой - 

уникальность проекта предполагает, что в его рамках менеджмент сталкивается 

с задачами, являющимися новыми для компании. Это означает, что проект, 

особенно инновационный, является не чем-то статичным, а наоборот, постоянно 

меняющимся по мере его развития. Его реализация требует постоянного 

уточнения, контроля отклонений от намеченных результатов и гибкости в 

принятии решений.  

г) Уровень технологической сложности определяется 

продолжительностью и трудоемкостью этапов проектирования и производства, 

степенью необходимой точности и детализации планирования проекта, долей, 

требуемых для реализации проекта новых технологий, уровнем непредвиденных 

ресурсов.  

д) Организационная сложность проекта измеряет сложность отдельных 

работ проекта и его организации в целом, а также степень формализации 

управленческих процедур. Важность организационной сложности обусловлена 

ее влиянием на координацию и контроль проекта, скорость принимаемых 

решений, способность быстро адаптировать проект к меняющимся внешним 

условиям.  
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е) Вид удовлетворяемой потребности отражает причинно-следственные 

связи появления инновации: от запроса рынка к инновации, либо наоборот. 

 

 
 

 

Рис.4. Классификация инновационных проектов 
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Далее на основе классификации инновационных проектов были выявлены 

признаки для формирования референтной модели цифровых инновационных 

проектов (см. рис. 5). 
 

 
Рис. 5 - Референтная модель цифровых инновационно-инвестиционных 

проектов 

 

К наиболее значимым были отнесены: 

− высокий уровень неопределенности; 

− направленность на совершенствование или изменение существующих 

бизнес-моделей; 

− реализация в сфере новых (инновационных) цифровых технологий; 

− в большей степени применяются гибкие подходы к управлению 

проектами (Agile). 
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Внедрение и использование передовых цифровых технологий позволяет 

компаниям различных секторов экономики не только снижать затраты, но и 

трансформировать существующие бизнес-модели, обеспечивая себе 

конкурентные преимущества на мировом рынке. Именно цифровые технологии 

сегодня являются основным драйвером их устойчивого развития и главным 

инструментом повышения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности.   

Все эти изменения должны находить отражение в системах управления 

предприятиями, в том числе в системах управления инновационной 

деятельностью. Современная цифровая трансформация требует развития и 

совершенствования методов управления цифровыми инновационными 

проектами для повышения эффективности деятельности компаний и сохранения 

лидирующих позиций на конкурентном и высокотехнологичном рынке. 
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3. ГЕНЕЗИС СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

3.1. Эффективное управление предприятием в условиях  

цифровой экономики10 

В современных условиях эффективное управление предприятием требует 

применения новых цифровых и информационных технологий, для повышения 

конкурентоспособности и эффективности организации на рынке. Инновации в 

некоторых элементах механизма управления, заключаются в принципах 

управления, методах и способах управления, функциях управления [1, 6]. 

Целью нашего исследования является разработка предложений по 

повышению эффективности управления организацией на рынке услуг 

здравоохранения в условиях цифровой трансформации национальной экономики. 

В качестве информационной базы использованы первичные и сводные 

документы, регистры бухгалтерского учета, годовая бухгалтерская отчетность 

ООО Стоматология «Семейная» г. Ижевска Удмуртской Республики. 

Целью ООО Стоматология «Семейная» является извлечение наибольшей 

прибыли от оказания стоматологических услуг.  

Задача деятельности ООО Стоматология «Семейная»: сделать свою 

клинику оазисом заботы, теплоты, комфорта, чтобы пациент чувствовал любовь, 

заботу персонала и неподдельное внимание к своему здоровью. 

ООО Стоматология «Семейная» – это: 

- высокий профессионализм медицинских сотрудников; 

- современный уровень лечебной и диагностической базы; 

- эксклюзивность и безупречное качество; 

- высокий уровень комфортности и обслуживания; 

- удобный график работы; 

- удобное месторасположение медицинской организации [5,9]. 

В настоящее время в ООО Стоматология «Семейная» для записи пациента 

применяется только телефонная связь, нами было предложено разработать и 

внедрить электронную систему учета и записи пациентов («онлайн»). Сегодня в 

условиях прозрачности и существующей конкуренции рынка работать 

практически без учета – значит регулярно терять деньги и пациентов. Тут 

имеется ввиду полноценная запись к врачу ««онлайн»», которая возможна 

только если работает система электронной записи, например, «онлайн» запись 

на прием, которая реализована в Dental4Windows. Тогда пациент должен увидеть 

и свободное время для записи, и время работы врачей. Но самое важное, пациент 

сможет без участия администратора записаться самостоятельно. В этом 

основной смысл записи «онлайн». Также пациент сможет прочитать отзывы о 

выбранном враче, к которому собирается на прием. Для начала следует 

приобрести компьютерную программу Dental4Windows. Главным отличием 

Dental4Windows от иных программ для стоматологии является: 

- удобство интерфейса; 

- надежность программы; 

 
10 Авторы раздела: Конина Е.А., Федорова Н.П., Миронова З.А., Доронина С.А.  
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- огромный опыт организации-разработчика по сопровождению и 

внедрению этой программы; 

- возможность адаптации этой программы под любую стоматологию 

разного типа; 

- разумная цена (есть разные варианты оплаты и комплектаций); 

- способность приносить медицинской организации дополнительную 

существенную прибыль при условии грамотной настройки; 

- отсутствие необходимости «пожизненной поддержки» [8,9]. 

Преимущества записи «онлайн»: 

- привлечение пациентов на первичный прием. Кроме того, что 

потенциальный пациент стоматологии может на сайте организации изучить 

информацию о работающих врачах, он сможет увидеть их реальные графики 

работы. Сайт предоставляет пациенту возможность записаться конкретно к тому 

врачу, к которому он хочет попасть, а не которого ему предложит администратор 

медицинской организации; 

- психология - для некоторых пациентов комфортнее записаться 

самостоятельно, без помощи администратора; 

- время - «онлайн» запись позволяет пациенту записаться к любому врачу 

в любое время 24/7; 

- технологии - редко, но все же бывает, что пациент находится в роуминге 

и не хочет тратить денежные средства на телефонные переговоры. Интернет дает 

возможность записаться из любой точки мира. Кроме этого, пациент может 

находиться на совещании, в дороге, на рабочем месте в окружении других 

сотрудников и пр.; 

- скидки – многие медицинские организации привлекают пациентов за счет 

скидок и акций на первое посещение; 

- контакты - даже если первичный пациент не придет по записи, у 

администратора остаются его контактные данные, которые дают возможность 

связаться с ним в будущем и все-таки склонить его к посещению ООО 

Стоматология «Семейная». 

При этом следует уточнять, что администратор ООО Стоматология 

«Семейная» обязательно делает контрольный звонок первичному пациенту 

заранее, чтобы уточнить возраст пациента, правильного ли специалиста он 

выбрал и его намерение прийти. Система электронного расписания в данной 

программе Dental4Windows имеет удобный интерфейс и продуманную 

структуру. Имеется возможность как просмотра записей одного специалиста на 

несколько дней вперед, так и объединения книг записей разных специалистов на 

одном экране. Имеется возможность группировки книг записей. Карта пациента 

открывается одним нажатием кнопки мыши, а перемещение записей простым 

копированием и вставкой. 

В таблице 1 представим затраты на данное мероприятие, где учитываем и 

постоянные затраты и переменные затраты на приобретение программного 

продукта и его внедрения в управленческий процесс. 
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Таблица 1 

Затраты на приобретение программы Dental4Windows 
Вид расходов Сумма, тыс. руб. 

Приобретение программы  89 

Обслуживание программы 13 

Обучение сотрудников 72 

Итого 174 

 

Для того, чтобы определить какую прибыль принесет данное мероприятие, 

необходимо привести статистику количества пациентов по месяцам и сколько 

выручки они приносят (таблица 2). 

Таблица 2 

Выручка и количество пациентов за 2021г. 
Месяц 2021г. Количество покупателей, чел. Выручка, тыс. руб. 

Январь 213 2233 

Февраль 262 2541 

Март 312 2310 

Апрель 296 2200 

Май 302 1963 

Июнь 285 2412 

Июль 365 1945 

Август 174 1630 

Сентябрь 285 2200 

Октябрь 323 2423 

Ноябрь 312 2388 

Декабрь 296 2553 

Итого 3425 26798 

 

Таким образом, ежемесячно в ООО Стоматология «Семейная» 

обращаются до 280-320 пациентов, и каждый из них приносит выручку клинике. 

Средний чек пациента составляет 7,8 тыс. руб. Если за счет данного мероприятия 

будет дополнительно получено хотя бы 10% пациентов от имеющегося списка, 

то дополнительная выручка клиники от данного мероприятия составит 2702 тыс. 

руб. Оценим эффективность от внедрения мероприятия по внедрению 

программы Denta l4 Windows. 

По данным таблицы 3 видно, что от внедрения электронной системы учета 

и записи пациентов с помощью программы Dental 4Windows, выручка 

увеличивается на 2702 тыс. руб. Рентабельность  увеличивается на 10%, Таким 

образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие по повышению 

эффективности управления организацией ООО Стоматология «Семейная» на 

рынке услуг здравоохранения, является значительным и эффективным. 

В ходе исследования внешней среды организации, также было выявлено, 

что организация не использует в качестве конкурентного преимущества продажу 

сопутствующих товаров, а также в клинике нет игровой комнаты для детской 

аудитории пациентов. 
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Таблица 3 

Эффективность от внедрения электронной системы учета и записи пациентов 
Наименование До 

мероприятия 

(2021г.) 

После 

мероприятия 

(прогноз) 

Изменение, 

± 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.  26798 29500 2702 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб.  23297 23471 174 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 3501 6029 2528 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3501 6029 2528 

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 66 66 0 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 4 4 0 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 453 453 0 

8. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
2986 5514 2528 

9. Текущий налог на прибыль, тыс. 

руб. 
264 550 286 

10. Чистая прибыль, тыс. руб. 2722 4964 2242 

11. Рентабельность продаж, % 13,1 20,4 7,4 

12. Рентабельность основной 

деятельности, % 
15,0 25,7 10,7 

 

От того, какое впечатление сложится у пациента о клинике, зависит его 

дальнейшее посещение именно данной организации, а не организации 

конкурентов. 

И здесь мелочей не бывает. В прямом смысле на клиента воздействует все, 

начиная от вывески над входом и улыбки администратора, заканчивая чистотой 

туалета и наличием мыла рядом с умывальником. 

Чтобы клиенту было комфортно и хорошо важно создавать доверие с того 

момента, как только клиент перешагнул порог стоматологической клиники. 

Благодарный клиент будет возвращаться снова и снова. 

Один из широко известных приемов поднятия прибыли – это перекрестные 

продажи. После качественной работы с пациентом, его довольных, благодарных 

глаз, можно предложить ему приобрести сопутствующий товар [4,7]. На 

витринах можно разместить хорошие зубные пасты, щетки, бальзамы для 

полоскания и другие средства для полости рта, которые будут действительно 

полезны пациенту и принесут дополнительную прибыль клинике. Из практики, 

внедряя эти простые правила, можно увеличить количество клиентов на 30% за 

1−2 месяца. 

В нашем проекте предлагаем, закупить стоматологические товары (часть 

из них будет отдаваться пациенту бесплатно в качестве бонуса, другая часть 

(более дорогостоящая) – в качестве дополнительной покупки по желанию 

пациента). 

Бесплатными товарами можно предложить следующие: 

- зубные щетки; 

- зубные нити. 
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Платными товарами будут: 

- зубные пасты (отбеливающие, укрепляющие); 

- бальзамы для полоскания полости рта. 

В таблице 4 представим смету ассортимента товаров, который будет 

использоваться в качестве бесплатных бонусов, а также для продажи. 

Необходимо учитывать предпочтения основной целевой группы 

стоматологической клиники. 

Таблица 4 

Смета ассортимента товаров 

Наименование 

товара 

Количест

во, шт. / 

год 

Цена 

покупки, 

руб. 

Сумма 

затрат, 

руб. 

Наценк

а, % 

Цена 

продаж

и, руб. 

Сумма 

выручки, 

руб. 

Взрослые зубные 

щетки 
600 50 30000 - 

бесплат

но 
0 

Зубная нить 
600 105 63000 - 

бесплат

но 
0 

Зубная паста 

Лакалют 
150 78 11700 80 140,4 21060 

Зубная паста 

Лавандасепт 
200 99 19800 80 178,2 35640 

Зубная паста РОКС 250 102 25500 80 183,6 45900 

Зубная паста 

President 

Антибактериальная 

180 108 19440 80 194,4 34992 

Зубная пастаCREST 150 115 17250 80 207 31050 

Зубная паста 

SENSODINE 
200 147 29400 80 264,6 52920 

Зубная паста  

DentavitСенситив 
140 106 14840 80 190,8 26712 

Зубная паста  

Mexidol 
150 102 15300 80 183,6 27540 

Бальзам для 

полости рта Elmex 

Защита от кариеса 

600 210 126000 80 378 226800 

Бальзам для 

полости рта 

Пародонтакс 

700 200 140000 80 360 252000 

Итого - - 571730 -   754614 

 

Предполагается закупать ассортимент у оптовых продавцов города. 

Оптимальный ассортимент должен отражать и удовлетворять разнообразные 

потребности целевых покупателей. Цена реализации устанавливается на уровне 

рыночных цен, используя официальные источники. 

В таблице 5 оценим эффективность от внедрения мероприятия по продаже 

сопутствующих товаров. 
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Таблица 5 

Эффективность от внедрения мероприятия по продаже сопутствующих         

товаров 

Наименование До 

мероприятия 

(2021г.) 

После 

мероприятия 

(прогноз) 

Изменение

, ± 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 26798 27553 755 

2. Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
23297 23869 572 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 3501 3684 183 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3501 3684 183 

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 66 66 0 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 4 4 0 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 453 453 0 

8. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
2986 3169 183 

9. Текущий налог на прибыль, 

тыс. руб. 
264 270 6 

10. Чистая прибыль, тыс. руб. 2722 2899 177 

11. Рентабельность продаж, % 13,1 13,4 0,3 

12. Рентабельность основной 

деятельности, % 
15 15,4 0,4 

 

От внедрения мероприятия по продаже сопутствующих 

стоматологических товаров, а также их дарения в качестве бонуса с целью 

привлечения клиентов, выручка увеличивается на 755 тыс. руб. за счет наценки 

на товары, затраты за счет закупки товаров увеличиваются на 572 тыс. руб. 

Чистая прибыль увеличивается на 177 тыс. руб.  

Еще одним мероприятием можно предложить обустройство детской 

игровой зоны, для клиентов с детьми. 

Таблица 6 

Смета затрат на обустройство детской игровой зоны 

Затраты Количество, 

шт. 

Цена, 

руб. / ед. 

Сумма, 

руб. 

Стол для рисования (круглый) 1 2000 2000 

Стул 3 500 1500 

Тумба для игрушек 1 4000 4000 

Бизиборды 2 500 1000 

Игрушки - 4000 4000 

Карандаши, фломастеры, бумага - 1000 1000 

Дизайн и ремонт  1 300000 300000 

Итого - - 313500 
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Увеличение количества пациентов, за счет данного мероприятия, на 10% 

от имеющегося списка, принесет увеличение выручки.  

В таблице 7 оценим эффективность от внедрения мероприятия по 

обустройству детской игровой зоны. 

Таблица 7 

Эффективность от внедрения мероприятия по обустройству детской                 

игровой зоны 

Наименование До 

мероприятия 

(2021г.) 

После 

мероприятия 

(прогноз) 

Изменение, 

± 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.  26798 29500 2702 

2. Себестоимость продаж, тыс. 

руб.  
23297 23611 314 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 3501 5217 1716 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3501 5217 1716 

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 66 66 0 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 4 4 0 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 453 453 0 

8. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
2986 4702 1716 

9. Текущий налог на прибыль, 

тыс. руб. 
264 344 80 

10. Чистая прибыль, тыс. руб. 2722 4358 1636 

11. Рентабельность продаж, % 13,1 18,1 5,0 

12. Рентабельность основной 

деятельности, % 
15 22,1 7,1 

 

От внедрения мероприятия по обустройству детской игровой зоны в 

кабинете стоматолога, чистая прибыль увеличивается на 1636 тыс.руб. 

Рентабельность предприятия увеличивается на 7%.  

Таким образом, предлагаемые мероприятия являются значительными и 

экономически эффективными для организации. 

В ходе проведения анализа управления ООО Стоматология «Семейная» 

были выявлены следующие проблемы в развитии персонала: 

1. Неготовность руководства вкладывать денежные средства в 

долгосрочные проекты по развитию персонала: обучение, семинары, повышение 

квалификации. 

Обучение персонала – это инвестиции в само учреждение. Давно доказано, 

что главная ценность любого учреждения заключается не в деньгах, 

технологиях, ресурсах и т.п., а в людях. Квалифицированные сотрудники не 

только обеспечивают стабильность и эффективность работы, но и многократно 

повышают стоимость самого учреждения. 



110 

2. Отсутствие мотивации персонала и сложность в правильном построении 

системы мотивации. 

Высокая мотивация персонала – это важнейшее условие успеха. Ни одно 

учреждение не может преуспеть без настроя сотрудников на работу с высокой 

отдачей, без высокого уровня приверженности персонала, без 

заинтересованности сотрудников в конечных результатах и без их стремления 

внести свой вклад в достижение поставленных целей. Именно поэтому так высок 

интерес руководителей и исследователей, занимающихся управлением, к 

изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил.  

Таблица 8 

Плюсы и минусы проблем по управлению персонала 

Проблема Плюсы  Минусы 

Неготовность 

руководства учреждения 

вкладывать денежные 

средства в 

долгосрочные проекты 

по развитию персонала: 

обучение, повышение 

квалификации 

Экономятся финансовые 

ресурсы учреждения на 

данное мероприятие 

Случаются такие 

моменты, что 

учреждение вкладывает 

в образование 

сотрудника, а он 

увольняется через 

короткое время, что 

невыгодно для 

учреждения 

Отсутствие мотивации 

персонала и сложность в 

правильном построении 

системы мотивации 

Стремления 

сотрудников к лучшим 

результатам или к тем 

или иным действиям 

Когда в организации 

отсутствует мотивация, 

происходит зачастую 

снижение 

производительности 

труда 

 
Основные мероприятия по совершенствованию социального развития 

представим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мероприятия по совершенствованию персонала 

Мероприятия по совершенствованию персонала 

Организация курсов повышения квалификации специалистов 

Повышение заработной платы для служащих организации 

При выполнении годового плана работ на 100%, ввести страхование жизни 

работника и страхование жилья или машины (на выбор) 
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Данное мероприятие повлечет за собой затраты на обучение этих 

сотрудников, но обучение сотрудников является не только мерой по увеличению 

успешности и эффективности его работы, но и средством повышения мотивации 

и чувства ответственности. 

По исследованию аналогичных медицинских учреждений предполагается 

увеличение доходов на 1% за счет данного мероприятия. 

Рассмотрим экономическую эффективность данного мероприятия. 

Таблица 9 

 Экономическая эффективность мероприятий по развитию персонала 
 

Показатель До 

мероприятия 

(2021г.) 

После 

мероприятия 

(прогноз) 

Изменение, ± 

Выручка, тыс. руб. 26798 27066 268 

Себестоимость, тыс. руб. 23297 24597 200 

Валовая прибыль, тыс. руб. 3501 3539 68 

Численность работников, чел. 20 20 0 

Производительность труда, 

тыс. руб. / чел. 
1339,9 1353,3 13,4 

 

Эффективность функционирования медицинских организаций, ее уровень и 

качество во многом зависят от обеспеченности медицинских учреждений 

ресурсами и степени их использования. Далее необходимо обобщить результаты 

внедрения всех мероприятий по повышению эффективности управления 

организацией на рынке услуг здравоохранения, с применением инструментов 

цифровизации. 

Таблица 10 

Результаты всех мероприятий по повышению эффективности управления 

организацией на рынке услуг здравоохранения, с применением инструментов 

цифровизации 

Мероприятие Выручка, 

тыс. руб. 

Затраты, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Внедрение программы Dental4Windows 

(электронная запись пациентов) 
2702 174 2528 

Продажа сопутствующих 

стоматологических товаров 
755 572 183 

Обустройство детской игровой зоны 2702 314 1716 

 Мероприятия по развитию персонала 268 200 68 

Итого 6427 1260 4495 
 

Проанализируем результаты внедрения предлагаемых мероприятий на 

эффективность деятельности организации. 
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Таблица 11 

Экономическая эффективность внедрения предлагаемых мероприятий 
 

Наименование До 

мероприятия 

(2021г.) 

После 

мероприятия 

(прогноз) 

Изменение, 

± 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.  26798 33225 6427 

2. Себестоимость продаж, тыс. 

руб.  
23297 24557 1260 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 3501 7996 4495 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3501 7996 4495 

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 66 66 0 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 4 4 0 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 453 453 0 

8. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
2986 7481 4495 

9. Текущий налог на прибыль, 

тыс. руб. 
264 665 401 

10. Чистая прибыль, тыс. руб. 2722 6816 7484 

11. Рентабельность продаж, % 13,1 20,5 7,4 

12. Рентабельность основной 

деятельности, % 
15 27,7 12,7 

 

Экономическая эффективность управления на рынке услуг 

здравоохранения выросла, за счет внедрения цифровых технологий, что 

показывает получение дополнительной прибыли при минимальных затратах. 

Также за счет этих мероприятий организация приобретет новых клиентов и будет 

конкурентоспособным. 
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3.2. Тенденции и перспективы использования сквозных  

цифровых технологий в маркетинге11 

Цифровая революция, уничтожающая границы между словом, 

изображением, числовой информацией и стирающая специфику взаимосвязей 

«человек – машина», «машина – машина», преобразовывает все отрасли 

экономики, изменяет бизнес-среду. Общество вступает в новую эру, переходя от 

информационной фазы развития к цифровой. Цифровое общество формируются 

на пересечении государственных и коммерческих интересов, а также благодаря 

массовой заинтересованности граждан в информационных продуктах. 

Использование цифровых технологий позволяет существенно обезопасить 

деятельность государственных структур, субъектов рынка и гражданского 

общества, упростить согласование решений, оптимизировать рутинные 

процессы, снизить затраты, увеличить прибыльность и повысить эффективность 

применения технологических средств. С целью обеспечения эффективности 

деятельности и устойчивого положения на рынке компании независимо от форм 

собственности активно внедряют цифровые инструменты: создаются веб-

ресурсы для взаимодействия с потребителями, корпоративные программы для 

внутренних коммуникаций, платформы для отбора контрагентов и др. Все 

больше компаний нацелены на перенос бизнес-процессов в цифровую среду с 

тем, чтобы уменьшить транзакционные издержки и увеличить объемы 

экономической деятельности. В глобальной сети формируется гигантский, 

открытый рынок с жесткой конкуренцией и очень высокой динамикой всех 

своих компонентов (коммерческие компании различных отраслей, учреждения 

госсектора, товары и услуги, пользователи), генерирующих массу информации. 

В этих условиях важным фактором конкурентного преимущества становится 

способность сбора, обработки и управления потоком данных. Ученые, 

государственные деятели, представители бизнеса и специалисты-практики 

отмечают высокую значимость цифровизации для развития социально-

экономических отношений. Стремление к использованию в коммерческих целях 

достижения из области машинного обучения, обработки естественного языка и 

других передовых технологий подтверждают независимые исследования. Одной 

из приоритетных стратегий развития бизнеса для 72% респондентов 

 
11 Автор раздела: Моргачева И.Н. 
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исследования «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России» 

компании «Делойт» стала именно цифровизация (рис.1). 

 

Рисунок 1. Приоритетные стратегии развития компаний в 2021 г. [6] 

 

Риск внезапной потери доли рынка, изменение потребительских паттернов 

и увеличение их вариативности, возрастающий спрос на цифровые товары и 

услуги, появление нестандартных бизнес-моделей, а также другие внешние и 

внутренние факторы сделали цифровую трансформацию первостепенной 

задачей для компаний.  

Цифровая трансформация, направленная на обновление бизнес-процессов, 

предполагает не только модернизацию IT-оборудования или программного 

обеспечения, но и глубинные преобразования в подходах к управлению, 

кадровой политике, корпоративной культуре, открывая принципиально новые 

возможности для экосистемы компании и внося ряд качественных изменений. 

Речь идет о появлении информационного фактора, ставшего необходимым 

нематериальным ресурсом [4, с. 21]. Сближение цифровых технологий с 

материальными ресурсами проникает в социально-гуманитарные практики, в 

том числе маркетинговые. Уже сейчас с помощью цифровых сервисов аналитики 

можно измерить результаты и эффективность той или иной маркетинговой 

компании. Кроме того, посредством цифровых инструментов возможно 

регулировать охват пользователей, получать от них информацию, точно и 

быстро анализировать ее, гибко реагируя на запросы целевой аудитории. 
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Электронные устройства и сервисы радикально изменяют поведение 

потребителей. Уже сейчас вместо традиционных текстовых запросов 

пользователи прибегают к помощи голосовых команд. Визуальные 3D-эффекты, 

биометрические данные, иммерсивные действия со временем превратят 

интернет в сеть с интеллектуальными связями, использование которых 

сформирует новый сенсорный опыт и значительно расширит пространственный 

горизонт мышления аудитории. Это значит, что стратегия продвижения товаров 

и услуг потребует иных решений и подходов. В связи с чем компании видят 

большой потенциал в использовании информационных систем в маркетинговой 

практике. На смену математико-статистическим моделям и автоматизации 

отдельных процессов в маркетинг приходит глобальное развертывание сложных 

высокоточных технологий нового поколения. К таким технологиям относятся 

так называемые сквозные цифровые технологии, которые активно влияют 

рыночные механизмы и способны радикально изменить уклад жизни общества. 

Они используются для поиска, сбора, хранения и обогащения с дальнейшим 

распространением в виде массивов числовых данных по информационно-

телекоммуникационным сетям, функционирование и управление которых 

обеспечивают программные и аппаратные ресурсы, работающие в непрерывном 

взаимодействии [3, c. 14]. 

Ключевыми сквозными технологиями применительно к маркетинговой 

деятельности в современных условиях конкурентных рыночных отношений 

являются следующие: большие данные (англ. big data), искусственный 

интеллект (англ. artificial intelligence, AI) и искусственные нейросети (англ. 

artificial neural network, ANN), блокчейн (англ. Blockchain), технологии 

виртуальной (англ. virtual reality, VR), дополненной (англ. augmented reality, AR) 

и смешанной (англ. mixed reality, MR) реальности, компоненты робототехники 

(англ. robotics), беспроводная связь (рис.2).  

Маркетинг, основанный на технологиях больших данных, предполагает 

использование информации о клиентах для прогнозирования спроса, 

оптимизации рекламы, разработки маркетинговых стратегий. Большие данные – 

термин, которым описываются массивы сложных наборов структурированной и 

неструктурированной информации. Современный человек ежедневно 

генерирует большие объемы информации, используя в своей жизнедеятельности 

цифровые устройства. Основной поток информации, необходимой для 

моделирования потребностей пользователей, создается приборами 

мониторинга, сенсорами личных автомобилей, датчиками интернет-вещей, 

охранно-поисковыми системами, системами видеонаблюдения и геолокации, 

операционными системами персональных компьютеров, смартфонов и др. 
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Рисунок 2. Ключевые сквозные технологии, применяемые в маркетинговой 

деятельности 

 

В рыночных условиях результат анализа такой информации имеет 

решающее значение для бизнеса, так как позволяют спрогнозировать 

дальнейшее направление развития. Технология аналитики Big Data способна 

собирать объемы данных различного состава одновременно из нескольких 

источников: браузера, серверов и офисов государственных и негосударственных 

учреждений, CRM-систем, клиентских сервисов, которыми пользуются люди, 

приложений и внешних ресурсов, находящиеся в открытом доступе — например, 

данные из соцсетей. Виды информации, которая может быть собрана: 

− персональные и демографические данные; 

− поведенческий характер, история действий пользователя, его реакций на 

рекламу; 

− предпочтения пользователя в зависимости от времени суток, времени года; 

− активности в программах лояльности; 

− история взаимосвязи между собственниками цифровых продуктов. 

По накопленным, объединенным и обработанным данным аудитории 

сегментируются и пересекаются с внешними данными, затем материалы 

рекламы и контент-маркетинга персонализируются в различных каналах 

коммуникаций. Собор и обработка последовательность просмотров и транзакции 

позволяют организовать более четкий таргетинг.  

В качестве успешного примера работы с персональными данными можно 

привести Яндекс.Дзен — платформу транснациональной компании Яндекс, 

учитывающую стабильные и переменные интересы посетителя в реальном 

времени. Яндекс.Дзен самостоятельно находит целевую аудиторию, которая 

позитивно отнесется к предложениям компаний, имеющих официальные каналы 

на этой онлайн-платформе. Для использования сервиса человеку необходимо 
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всего лишь отметить заинтересовавшие его темы. Таким образом, часто не 

осознавая того, пользователь оставляет о себе массу информации: длительность 

просмотров, лайки, частота переходов, дизлайки, характер комментирования. 

Сложный набор данных включает и факторы, основанные на нейросетевых 

признаках. Весь этот массив информации обрабатывают машины и в 

последствие отбирают релевантные предложения. 

 В тренде мирового рынка находятся технологии искусственного 

интеллекта. Отмечается появление большого числа приложений и платформ на 

базе AI и машинного обучения. Исследовательская компания SkyQuest [14] 

опубликовала отчет, в котором прогнозируется, что рынок искусственного 

интеллекта вырастет с 93,5 миллиарда долларов в 2021 году до 895,71 миллиарда 

долларов к 2028 году при среднем росте на 38,1% в течение прогнозируемого 

периода 2022-2028 годов. Такое бурного развитие обусловлено в первую очередь 

интересом коммерческих организаций к способности искусственного интеллекта 

не только быстро и точно анализировать огромные объемы данных, но и 

определять закономерности, которые человеком могут быть упущены. 

Искусственный интеллект может анализировать потребительское поведение, 

схемы поиска необходимых товаров и услуг. При этом используются данные из 

соцсетей и блогосферы, что помогает компаниям понять, как пользователи 

находят в сети их продукты и становятся клиентами [2, с. 56]. Шет и Келлштадт 

отмечают, что сейчас необходимы технологии обработки данных, 

способствующие получению объективного знания и принятию оптимального 

решения: «в прошлом техники (обработки данных) занимались поиском данных, 

а будущем данные будут в поиске техник обработки» [15, с. 781]. Это открывает 

пути к нестандартным подходам в поисках решений, а порой и совершенно 

новым бизнес-моделям. В этой связи актуальна концепция Data-driven marketing, 

которая основывается на анализе массивов потребительских данных, таких как: 

− коэффициент оттока клиентов;  

− уровень удовлетворенности потребителей, их оценка качества товаров и 

услуг, сервиса; 

− доля привлеченных потребителей;  

− затраты на привлечение и удержание клиента;  

− возвращаемость клиентов; 

− показатель пожизненной ценности клиента; 

− конверсия; 

− прибыль;  

− внутренняя норма рентабельности; 

− окупаемость и т.д.  

Собранные данные о целевой аудитории позволяют осуществлять 

прогнозирование, контроль и помогают управлять результатами маркетинговой 

деятельности компании. При этом центральная задача Data-driven маркетинга — 

выявить эффективные каналы продвижения продукта и уменьшить стоимость 

привлечение клиента. 
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Искусственный интеллект эффективен в сочетании с технологиями 

больших данных, основываясь на которые прогнозируются и идентифицируются 

проблемы, выдвигаются решения по их устранению при минимальном 

человеческом участии.  

Создание нейросетей подразумевает разработку цифровых аналогов 

естественных нейронных сетей и их использование для имитации поведения 

нейронов в мозге. Специфика нейросетей заключается в их обучаемости. 

Существуют ряд форм обучения (урок, лекция, тренинг, обучение с наставником 

и без, смешанные), но все они базируются на анализе примеров из определенной 

базы данных. Процесс обучения состоит из нескольких последовательных шагов: 

из базы данных выбирается пример, который пропускается через нейронную сеть 

в виде сигнала, после чего сеть выдает ответ, и если ошибка ответа 

незначительна, то сеть считается обученной, в противоположном случае 

происходит подстройка весов, и обучающий процесс возвращается в исходную 

точку. На современном этапе данная методология активно развивается, 

благодаря появлению программ «визуализации мозга», которые наблюдают за 

мозговыми структурами в действии при решении когнитивных задач. 

Инновационные маркетинговые исследования, используя достижения 

нейротехнологий, выявляют активности различных областей мозга на 

конкретные маркетинговые посылы (изображения, текст, звуки, запахи и др.). 

Оцениваются подсознательные и бессознательные действия потребителей, 

путем измерения медико-биологических показателей человека. С помощью 

нейротехнологий маркетологи могут определять психологические механизмы 

восприятия продукта и принятия решений, стоящие за внешне похожим 

поведением. К примеру, могут отграничить систему предвкушения «нравится» 

(liking) от системы «хочется» (wanting), оценить влияние эмоций на процессы 

принятия финансовых решений, отследить процесс обработки потребителями 

информации о товарах в реальном времени и интерпретировать процесс 

потребления путем моделирования реальных сценариев, чтобы избежать 

влияния других посторонних факторов на результаты исследования, изучить, как 

предпочтений потребителей товарам и брендам, так и процесса их отбора и 

выбора с учетом индивидуальных особенностей потребителей. Пока еще с 

помощью нейросетей нельзя создать полноценный экспертный контент [5, 

c.525], но можно осуществить следующие действия: 

− спрогнозировать потребительское поведение,  

− оценить эффективность различных каналов маркетинга,  

− персонализировать контент и рекламные креативы, 

− подключить сервисы персональных рекомендаций, 

− внедрить чат-боты для мгновенного обмена сообщениями [1, с. 125].  

Уже сейчас чат-бот компании «Альфа банк» способен распознать сразу два 

запроса и дать ответы разными сообщениями. 

Блокчейн — распределенная база данных, не подключенная к серверу 

общего пользования, — наиболее известен как технология, создающая биткойны 

и новаторы от банковского дела. Кроме этого инструменты, базирующиеся на 
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технологиях блокчейна, дают возможность развертывать такие масштабируемые 

цифровые проекты, как услуги хостинга для хранения сетевых файлов, 

децентрализованные биржи и маркетплейсы для обмена реальными и 

виртуальными активами, цепочки поставок, платформы BaaS (облачные 

инфраструктуры) для создания компаниями собственных приложений, а также 

собственные блокчейн-сети. В маркетинге эта техника тоже находит свое 

эффективное применение, например для совместной работы над письменными 

проектами, для создания смарт-контрактов, которые могут решить многие 

проблемы приобретения авторских прав у создателей контента. Специфика 

блокчейна состоит в его децентрализации, неизменности, прозрачности и 

безопасности, а также в возможности ускорить процессы транзакций. Данные 

свойства открывают широкие перспективы использования для объективного 

учета средств и ресурсов всевозможного характера. Варианты применение 

блокчейна в маркетинге представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 3. Применение технологии блокчейн в маркетинге 

 

Блокчейн-платформа контента сохранит неизменяемость фиксаций всех 

действий участников проекта. Таким образом, вся цепочка действий будет 

отражать реальную принадлежность т.е. одновременно будут обеспечены 

анонимность участника и его реальность. Учитывая, что транзакции в блокчейне 

сохраняются в режиме реального времени, маркетологи имеют возможность 

отследить расходы на интернет-рекламу и убедится, что его предложение 

просматривали живые люди. Это гарантирует валидность кликов.  
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Решения на основе блокчейна позволяет отслеживать весь цикл 

маркетинговой кампании — от генерации идеи и формулировки гипотезы до 

сбора данных аналитики.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности находятся на пике 

актуальности в современных маркетинговых коммуникациях. Количество 

активных пользователей средствами дополненной реальности прогнозируется к 

2024 году до 1,7 млрд (рис. 4).   

 
Рисунок 4. Количество активных пользователей технологий дополненной 

реальности [10] 

 

Одними из наиболее востребованных в современном мире интернет-

инициатив являются технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) 

реальности, благодаря которым значительно возрастает вовлеченность 

пользователей во взаимодействие с компаниями. VR предполагает только 

цифровой опыт, в то время как AR совмещает реальное и виртуальное в одно 

пространство. Обе технологии способствуют активному развитию 

метавселенных — цифровых трехмерных сред, создающих симуляцию 

реальности, возможность которых предположил американский писатель-

антиутопист Н. Стивенсон в своем романе «Лавина», опубликованном на языке 

оригинала в 1992 году [8].  

Технологии виртуальной и дополненной реальностей достаточно 

популярны среди молодого поколения и испытывают заметный подъем по 

количеству создаваемых проектов. Специалисты Gartner считают, что к 2026 

году порядка 25% пользователей будут находиться в цифровом мире ежедневно 

не меньше одного часа [13]. Поэтому стратегически правильным выбором 

является внедрение в маркетинговую деятельность инструментов 

инновационных коммуникаций, основанных на технологиях AR и VR. 

Маркетологи будут искать покупателей в виртуальных мирах, продвигая свои 
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продукты в цифровом пространстве.  Рост вовлеченности аудитории обусловлен 

психологическими факторами: пользователи полностью оказываются в центре 

событий или частично погружается в воображаемую среду, где они могут 

взаимодействовать с виртуальными объектами, оживающими экспозициями. 

Люди в онлайн-режиме примеряют новую одежду, расставляют мебель, 

тестируют косметические продукты, таким образом получая дополнительную 

информацию о компании. Благодаря такого рода маркетинговым инновациям 

меняется потребительское поведение, сокращается путь до сделки, возрастает 

число продаж, устанавливается новая тенденция для компаний — 

взаимодействовать с целевой аудиторией посредством мобильных приложений 

с применением интерактивного контента.  

На сегодняшний день наиболее успешными маркетинговыми решениями в 

области технологий виртуальной и дополненной реальности выступают 

открытые приложения с 3D-графикой, панорамные видео-обзоры товаров в 360 

градусов, двухмерные матричные штрих-коды, голографические решения. 

Беспроводные технологии ускоряют передачу данных, стабилизируют 

соединения, а это значит, что инструменты, основанные на технологиях 

виртуальной и дополнительной реальности, со временем будут работать лучше. 

Наиболее значительные возможности использования технологий 

виртуальной и дополненной реальности в маркетинге — это фиксация изменения 

в трехмерном пространстве: речевые команды, жесты и мимика, траектории 

движения головы и глаз пользователя. Дальнейшая интерпретация действий 

потребителя позволяет создавать паттерны поведения различных групп людей. 

На сегодняшний день маркетологи используют AR и VR техники в своей работе 

для следующих мероприятий: 

− демонстрация товаров и услуг; 

− вывод на рынок крупных и технически сложных инновационных 

продуктов; 

− увеличение степени узнаваемости продукта; 

− при дополнении к традиционной рекламе виртуальных историй, 

путешествий. 

Компании уже осознали силу цифровой реальности, и, если AR технологии 

актуальны в любом виде деятельности, то VR востребованы там, где необходимо 

дать потребителям полноценный эмпирический опыт, заставляя их чувствовать, 

формировать отношения, выбирать и покупать. Таким образом компания 

получает более заинтересованную целевую аудиторию.  

В практике маркетинга широко используются беспроводные технологии, 

позволяющие передавать информацию на расстоянии. Это один из эффективных 

каналов личного влияния, предоставляющий спонтанную персонализированную 

коммуникацию с потребителем в любом месте и в любое время. Технология 

применяется при передаче брендированного контента потребителю в местах 
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массового скопления людей. При этом для бренда данный способ продвижения 

бесплатен. Для пользователя этот рекламный прием является наиболее 

гуманным. Человек может выключить в своем устройстве интерфейс в зоне 

действия слишком активного или неинтересного рекламодателя. Примером 

являются беспроводные сети Bluetooth, локальные беспроводные сети Wi-Fi, 

технологии радиочастотной идентификации. Сюда же можно отнести и QR-

коды, которые, не являясь беспроводной технологией, позволяют производить 

беспроводные считывающие операции: регистрация заказов, оплата товаров и 

услуг, получение доступа к веб-контенту и др.  

В последние годы новые маркетинговые возможности связывают с 

развитием сетей 5G, которые предназначены для предоставления еще более 

высоких скоростей передачи сигналов и увеличения производительности 

«умных устройств» и межмашинных сетей. На практике это должно понизить 

расход заряда батареи при использовании мобильного интернета и обеспечить 

тесную интеграция реального и виртуального миров, в которых осуществляется 

связь между человеком и машинами. Технология беспроводной связи между 

вещами посредством интернета позволит объединить все бытовые гаджеты и 

обеспечить их взаимодействие между собой без контроля со стороны человека 

[9, с. 341]. Эта всемирная паутина обмена информацией с минимальным 

влиянием человека охватит все социально значимые сферы. Интерактивность 

маркетинговых коммуникаций с приходом 5G будет характеризоваться 

появлением новых форматов связи и физически новых носителей. Станет 

возможным одномоментно проанализировать реакцию на маркетинговое 

сообщение, вовлеченность, конверсию и правильно отреагировать на нее. 

Пользователь сможет осуществлять заказ продукта как с помощью голосового 

сообщения, так и в игровой форме, через мобильные приложения. Однако 

массовое внедрение связи поколения 5G недостаточно исследовано в плане 

влияния сверхвысоких электромагнитных частот на живые организмы и 

естественную среду. 5G никогда не была протестирована на предмет ее 

воздействие на здоровье населения [7, c. 47]. 

Преимущества беспроводных технологий с точки зрения маркетинговых 

коммуникаций: 

− легко интегрируется в любую рекламную кампанию; 

− упрощается сбор информации о пользователе; 

− есть возможно быстро получить отклик; 

− позволяет настроить локальную рекламу. 

Рынок беспроводных технологий набирает обороты. Широкие 

возможности их использования открываются в связке с технологиями 

искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных для мгновенного 

распространения релевантного промо-контента, вовлечения в интерактивные 

удаленные мероприятия, программы лояльности, для своевременного получения 
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обратной связи от клиента, для привлечения внимания аудитории к акционным 

предложениям, основанным на эмоциях. 

Человечество еще со времен первой промышленной революции 

размышляло о замене людей машинами. В эпоху четвертой промышленной 

революции роботизация уверенно завоевывает разнообразные сферы 

жизнедеятельности человека. На сегодняшний момент рынок промышленной и 

сервисной робототехники считается наиболее быстрорастущим в ИТ-отрасли. 

Так, аналитики американской консалтинговой компании Grand View Research 

полагают, что до 2027 года он будет увеличиваться с каждым годом на 40,6% 

[11], а по результатам исследований 360 Research Reports ожидается рост объема 

мирового рынка роботов на 61% в год [12]. Такие прогнозы объясняются тем, что 

с одной стороны цифровая трансформация всех сфер жизни задокументирована 

во многих странах на высшем государственном уровне, а с другой стороны 

компании надеются защитить бизнес от таких нестандартных ситуаций, как 

пандемия, за счет снижения зависимости от человеческих ресурсов. Ключевыми 

тенденциями развития робототехники являются внедрение машинного зрения и 

искусственного интеллекта, а также появление коллаборативных роботов 

(машин, оснащенных сенсорами и датчиками) с открытым программным кодом, 

способных взаимодействовать с окружающей средой и выполнять трудовую 

функцию совместно с человеком. 

В маркетинговой деятельности применяются сервисные роботы, которые в 

отличии от промышленных роботов способны поддерживать коммуникацию с 

человеком в мессенджерах, социальных сетях и email. Это инновационное 

решение снижает не только нагрузку со специалистов маркетинговой сферы, но 

и уменьшает издержки компании, способствует увеличению прибыли. Уже 

сейчас для ускорения клиентского сервиса используется роботизация процессов. 

Например, работая со стандартными запросами, включая голосовые, чат-боты 

освобождают специалистов службы поддержки потребителей от шаблонных 

задач, выполнение которых подразумевает под собой конечный набор 

возможных сценариев. Роботы снимают нагрузку с корпоративного колл-центра, 

который обрабатывает входящий телефонный и интернет-трафик. 

Автоматические роботы выполняют по заранее записанным скриптам 

телефонные опросы, напоминания о назначенных встречах, информирование о 

предстоящих акциях компании.  

Отдельным типом применяемых в маркетинге роботов являются машины, 

используемые для привлечения внимания аудитории на специализированных 

торговых выставках. Роботизированные промоэкспозиции устанавливаются в 

витринах крупных магазинов, тематических и сезонных парках аттракционов. 

Это один из эффективных инструментов для продвижения бренда или продукта. 

Проморобот может не только рассказать о товаре или об акционном 



125 

предложении, но и оказать эмоциональное воздействие на клиента через 

звуковые и визуальные компоненты.  

Стремительно набирает популярность автоматизация монотонных 

процессов за счет программных роботов (Robotic Process Automation). При этом 

прототипом манипуляций, выполняемых роботом, являются действия 

специалиста. Процессы в отделе маркетинга, которые могут выполняться 

программными работами без вмешательства человека, следующие: 

− поиск целевой аудитории и потенциальных партнеров; 

− автоматизация работы с рекламными кабинетами; 

− распознавание текстов; 

− планирование и синхронизация контента; 

− сбор статистики; 

− выполнение рассылок; 

− подготовка отчетности; 

− мониторинг посетителей сайта. 

Внедрение роботов в маркетинговую деятельность освобождает от 

рутинных задач специалистов и предоставляет им возможность максимально 

реализовать свой творческий или управленческий потенциал. 

На современном этапе в условиях высококонкурентного рынка 

определяющим фактором процветания бизнеса является не только 

конкурентоспособность предприятия и его продуктов, но и эффективные 

инновационные инструменты продвижения. Маркетинговые процессы, 

основанные на высокотехнологичных решениях, приводят к кардинальным 

изменениям производства и потребления и, по сути, знаменует наступление 

нового технологического уклада. 

Использование «сквозных» технологий в маркетинге ведет к созданию 

мощной корпоративной системы управления, которая будет полностью 

соответствовать новому рыночному укладу и отвечать запросам общества. 

Таким образом, цифровая трансформация механизмов осуществления 

маркетинговых функций и задач имеет ряд конечных преимуществ, среди 

которых увеличение прибыли и повышение эффективности уровня 

удовлетворенности населения качеством товаров и услуг. 
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3.3. Аудит эффективности деятельности коммерческой организации: 

сущность, значение и модель проведения12 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в 

современные реалии экономического развития российской экономики 

выдвигают новые требования к аудиту эффективности деятельности субъекта 

хозяйствования.  Со стороны собственников и инвесторов при применении 

управленческого подхода в соответствии с поставленными целями, информация, 

полученная в процессе проведения такого вида аудита, должна дать 

качественную оценку эффективности деятельности компании. В этом аспекте 

именно анализ выступает в качестве ключевого компонента в сложном 

механизме инструментария аудита различных аспектов эффективности 

деятельности компании. Существенное влияние на содержание процедур аудита 

оказывает подход к представлениям о цели, предмете и объекте аудита. Как 

следствие возникает необходимость пересмотра содержания аналитического 

инструментария, применяемого в аудите эффективности деятельности. 

Разработка и дополнение существующего подхода дает возможность провести 

качественно оценку эффективности достижения стоящих перед хозяйствующим 

субъектом целей. Также скорректированный подход может стать основой 

корректировки общей стратегии организации.  

Анализ эффективности деятельности коммерческой организации призван 

дать оценку успешности осуществления хозяйственно-экономической 

деятельности субъектом: отдельной организацией, индивидуальным 

предпринимателем в рамках отдельного временного интервала [6, с. 169]. 

Важным элементом механизма экономического анализа может выступать аудит.  

В современных реалиях экономической деятельности научное сообщество 

признает не только практическую направленность аудита, но и научно-

теоретическую. В рамках данного подхода сформировано содержание предмета 

аудита и его метода.  

Предметом аудита ученые, изучающие данное направление, считают 

финансово-хозяйственную деятельность субъекта (корпорации, организации, 

индивидуального предпринимателя и пр.), а также фиксацию ее результатов 

полно и достоверно в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Содержание профессиональных стандартов отражают основные 

требования, которые определяют методологию аудита. Но в настоящее время 

актуально оценить эффективность деятельности компании, а не только ее 

достоверность пользователям финансовой отчетности. Применение данного 

подхода направлено на снижение факторов риска при разработке и реализации 

 
12 Авторы раздела: Беляева С.В., Шихалиева Д.С. 
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управленческих решений. 

Согласно различным подходам, можно применять несколько из шести 

элементов аудита эффективности (рис. 1.1) [11, с. 140]. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы аудита эффективности 

 

Та или иная сторона явления в рамках отдельного подхода выступает 

направлением аудита эффективности. Однако в процессе аудита эффективности 

коммерческой организации, ее ресурсы должны быть в наличии в определённом 

количестве. Подход авторов предполагает оценку и покупку необходимых 

ресурсов надлежащего качества при минимально возможных затратах. Также 

предполагается, что использование ресурсов проходит с максимальной отдачей 

и минимумом расходов с учетом соответствия фактического и запланированного 

результата. 

На наш взгляд, близкие по значению дефиниции – это 

«производительность» и «продуктивность». Данные дефиниции одновременно 

являются показателями эффективности использования ресурса. Главным 

компонентом аудита эффективности коммерческой организации выступает 

аудит эффективности использования ресурсов. Оценка эффективности 

использования ресурсов имеет и натуральную, так и стоимостную 

характеристику [14, с. 562]. Продуктивность же измеряют только в натуральных 

единицах.  

Специалисты считают, что дефиниция «экономичность» по своим 

существенным характеристикам чаще используется с точки зрения финансовых 

ресурсов. Экономичность – это способность сэкономить определенную сумму 

денежных средств. Однако аудит эффективности предполагает также 

параллельно использовать материальные, трудовые и прочие ресурсы. 

Следовательно, в данном случае уместнее будет употребить термин 

«экономичность». Экономичность предполагает минимум величины 

затратоемкости финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 
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организации.   

Проиллюстрируем дефиницию «аудит эффективности» в табл. 1 [5, с.39]. 

Таблица 1.1 – Сущностные характеристики аудита эффективности  

деятельности организации 

Элемент 

характеристи

ки 

Сущностное содержание 

Сущность 

понятия 

– системный, целенаправленный и организованный 

процесс получения и экспертно-аналитической оценки 

объективных данных о результативности, экономичности 

и продуктивности экономической деятельности 

организации, в области установления уровня соответствия 

этих данных определенным критериям;  

– выражение мнения об эффективности 

(результативности, экономичности, продуктивности) 

аудируемой деятельности или программы;  

– выработка рекомендаций, направленных на улучшение 

эффективности. 

Цель Формирование вывода компетентного независимого 

исполнителя об эффективности достижения 

экономических, социальных и эколо-гических целей 

организации с использованием принятых критериев, 

разработка рекомендаций по ее повышению 

Объект Процессы, реализуемые организацией для достижения ее 

экономических, социальных и экологических целей 

Предмет Эффективность процессов, реализуемых организацией для 

достижения целей 

 

Получение от независимых аудиторов и аналитиков объективных данных 

(«результативность», «экономичность» и «продуктивность») в процессе 

организованного, целенаправленного и систематического исследования 

экономической деятельности определенного субъекта принято называть 

аудитом эффективности деятельности. 

Следует отметить, что любой субъект экономической деятельности может 

стать субъектом данного вида аудита.  

Цель аудита эффективности подразумевает установление соответствия 

фактического результата определенным заранее критериям. Данный факт дает 

возможность предложить и обосновать конкретные приемы, с помощью которых 

эффективность можно увеличить. 

Приведем перечисление основных направлений аудита эффективности: 

– достижение целей аудита, которые были сформулированы на этапе 

планирования; 

– соблюдение требований нормативных и правовых норм, обозначенных в 

законодательных актах; 
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– обеспечение рационального и целесообразного использования ресурсов; 

– обеспечение достоверности данных, которые будут использованы при 

проведении аудита эффективности; 

– строгое соблюдение контрольных процедур субъектом аудита; 

– обеспечение гарантий в отношении активов субъекта [9, с.92]. 

Независимый квалифицированный специалист привлекается для 

проведения аудита эффективности. Эта фраза отражает один первоочередных 

принципов системы аудита. Привлечение к оценке независимого аудитора 

направлено на избегание искажения экономической информации, как в 

положительном смысле, так и в отрицательном. Помимо данного факта 

независимый специалист выступает в качестве связующего звена при 

выстраивании доверительных, конструктивных отношений в рамках 

гражданского общества. 

За оказанные услуги в процессе проведения аудита аудиторы получают 

денежное вознаграждение, назначенное и выданное субъектом аудита. С данной 

стороны аудит эффективности представляет собой предпринимательскую 

деятельность.  

Далее приведем содержание типовых направлений исследования, которые 

могут быть задействованы в рамках проведения аудита эффективности:  

– достижение сформулированных ранее целей программы аудита или же 

стратегических целей компании; 

– соответствие требованиям нормативно-правовых актов;  

– экономически эффективное использование ресурсов;  

– достоверность данных об эффективности; контроль и оценка 

эффективности деятельности; обеспечение гарантий в отношении активов [7, с. 

148].  

Аудит эффективности, в первую очередь, направлен на решение 

проблемы: каким образом субъект аудита использует имеющиеся ресурсы. 

 

 
Рис. 2. Основные направления проведения аудита эффективности 

 

То есть на данном этапе мы можем приведенные выше шесть этапов 

(компонентов) аудита эффективности объединить фактически в состав трех 

этапов, отраженных на рис. 2. Данная более узкая группировка направлений 

рассматриваемого вида аудита помогает достигнуть аудитору. Для максимально 

эффективного достижения результативным, продуктивным и экономичным 

путем поставленных целей и применяется аудит эффективности. 

Оценка эффективности деятельности коммерческой организации, в том 

числе и организаций торговой сферы, следует проводить регулярно. Данный вид 
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оценки направлен на установление и выявление основных тенденций развития 

субъекта, выработки приоритетных направлений деятельности организации. То 

есть первоочередной стадией повышения эффективности экономической 

деятельности выступает данный вид оценки.  

В основу проведения оценки положен ряд принципов: 

– взаимосвязь и взаимообусловленность целей хозяйственно-финансовой 

деятельности планового и отчетного периода; 

– жесткая регламентация критериев с ключевыми показателями 

эффективности; 

– актуальность жизненного цикла продукта для производственной и 

сбытовой деятельности [10, с.92]. 

Вопросам разработки и применения критериальных параметров оценки 

эффективности необходимо уделить должное внимание. Критериальными 

параметрами обычно выступают временные периоды, затратность и качество 

моделирования. Оценка эффективности и в современных условиях предполагает 

расчет таких показателей как оборачиваемость, затратоемкость продукции 

(услуг), доходность бизнеса. 

Российские и зарубежные специалисты уже достаточно долго занимаются 

исследованиями в области проблем развития методологии аудита. В трудах 

отечественных экономистах данные проблемы получили более широкое 

освещение, в сравнении международной практикой. Первостепенной проблемой, 

требующей доработки, является раскрытие механизма и роли аналитических 

инструментов в аудите, в том числе аудите эффективности. критический анализ 

современных научных исследований в данной сфере показал, что не 

сформировался единый подход к методологии аналитических инструментов. 

Следовательно, требуется корректировка и усовершенствование механизма, 

который систематизирует и объединит в единую совокупность концептуальные 

основы аудита эффективности, а также установит недостатки данного вида 

аудита и его особенности [8, с.79]. 

Основные положения международной практики проведения аудита 

эффективности в рамках государственного сектора получили подробное 

освещение в научных исследования отечественных специалистов данного 

направления. Также уже разработаны и активно используются российские 

методики оценки эффективности деятельности аудируемых субъектов частного 

бизнеса. 

Методология аудита эффективности в отдельных этапах аналогична 

методологии финансового аудита. Он подразумевает следующие поэтапные 

действия:  

– на первом этапе происходит проектирование аудита, то есть его 

планирование; 

– этап проведения аудита. Сбор и группировка требуемой информации с 

последующим анализом полученных данных;  

– отчетный этап. На данном этапе аудируемую субъекту предоставляются 

результаты анкетирования и проведенных проверок, формируется итоговое 

заключение и рекомендации; 
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– заключительный этап. Происходит обобщение сведений о решении и 

предпринятых действиях, об основных проблемах и недостатков. 

Выделение специфичных объектов аудирования, формулировка его цели, 

установление критериев оценки и применимых методов получения 

доказательств определяют методические особенности аудита эффективности. 

Специфика экономических видов деятельности коммерческой организации, а 

также механизма осуществления внутреннего контроля следует учесть в 

управленческом аспекте. Контрольные процедуры, их направления и методы 

получения, резюмирование положений, требуемых для достижения цели 

проверки, должны получить отражение в экономическом аспекте. 

На рис. 3. представлена модель аудита эффективности с выделением ее 

структурных компонентов. 

 

 
 

Рис. 3. Существующая модель аудита эффективности деятельности 

коммерческой организации [8, с. 154] 

 

Сформулированная цель аудита является первостепенным элементом 

модели. Направленность и формулировка цели не должны быть идентична цели 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, в вопросах 

выражения мнения и ее достоверности. 

Не менее важным вопросом при проведении аудита эффективности 

является подтверждение достоверности. Цель аудита эффективности должна 

быть направлена на грамотное и качественное совершенствование механизма 
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управления получением и использованием ресурсов. Данный процесс можно 

обеспечить с помощью достоверности, полноты и объективности 

информационной базы, характеризующей эффективность функционирования 

аудируемой компании. 

В процессе проведения аудита каждый, представленный на рисунке 3 

компонент модели должен получить определенную характеристику.  

Первостепенная цель коммерческой организации, которая в целом 

характеризует предназначение ее существования, является миссией. 

Способы достижения миссии бизнеса компании предопределяют 

стратегию ее развития. Различные классификационные признаки и категории 

могут применяться для характеристики модели управления компанией. 

Исследования в данной сфере проводились М. Вебером, О. Шелдоном, А. 

Файолем, Ч. Бернардом и др. Оценка эффективности осуществления контроля, 

включая контроль среды с учетом вероятности искажения данных отчетности, 

применяется для характеристики модели управления бизнесом. Данные 

категории могут использоваться также для оценивания эффективности работы 

менеджмента [13, с. 2548]. 

В научных исследованиях, посвященных данной проблематики принято 

различать четыре базовых модели: административную, социально-

психологическую и комбинированную. Данный подход к классификации 

моделей управления не теряет актуальности в современных реалиях.  

Ключевой проблемой методологии аудита эффективности деятельности 

организации до сих является выбор и обоснование показателей, которые должны 

быть систематизированы и обоснованы. 

Аудит эффективности нацелен на объекты, деятельность которых 

предполагает применение финансовых и нефинансовых ресурсов. Данный факт 

подлежит оцениванию насколько эффективно данные ресурсы были 

использованы и в какие сферы деятельности были направлены [2]. 

Стоимостной подход при оценке эффективности получил наибольшее 

распространение. Окончательной мерой эффективности выступает именно 

стоимостная оценка, которая в полной мере получает отражение в дефиниции 

«прибыль». Однако полноценно провести аудит эффективности не 

представляется возможным без использования и других показателей, например, 

нефинансовых.  Например, штрафы от причиненного экологического ущерба 

коммерческой деятельностью аудируемого субъекта могут выступать в качестве 

нефинансовых индикаторов.   

В настоящее время в научных исследованиях сформированы различные 

системы показателей, характеризующих и эффект, и эффективность. Такие 

показатели как объем от продажи, доходность капитала и др. позволяют 

комплексно подойти к аудиту эффективности бизнес-процессов. Такие 

показатели как выработка одного работника, фондоотдача, материало- и 

затратоемкость являются показателями, оценивающими отдельные виды 

ресурсов.  

Однако применение в оценке эффективности деятельности частного 

бизнеса только финансовых показателей, не позволяет применить комплексный 
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подход. Данный факт приведен в трудах таких специалистов, как Д. Нортон, М. 

Мейер, Д. Нортон [5, с. 36]. Социальные показатели, например уровень оплаты 

труда, социальная защищенность работников и др. должны дополнять 

финансовые индикаторы оценки. Он является основной идеей, положенный в 

основу системы сбалансированных показателей эффективности. Согласно 

мнению Д. Нортона и Р. Каплана, противоречивость сил, создающих 

многообразные конкурентные возможности, с одной стороны, и статичностью 

модели финансовой (бухгалтерской) отчетности является главной причиной, 

способствовавшей появлению сбалансированной системы индикаторов 

эффективности. Элементами данной системы, которые отражают исторически 

сложившиеся основы, являются финансовые индикаторы, как дополняющая 

совокупность. 

Цели и показатели, входящие в состав системы, определяются подходом и 

стратегией отдельной организации и дают оценку эффективности работы по 

следующим критериям: взаимоотношения с клиентурой; финансовые 

отношения; оценка внутренних бизнес-процессов; обучение и развитие 

персонала организации. 

Совокупность показателей сбалансированной системы является исходным 

пунктом построения стратегических карт. При этом формулировка целей аудита 

с использованием терминов, понятных для неспециалиста в данной области, 

отражена в данных картах [4, с. 241].  

Контроль и аудит достижения нормативных значений показателей находит 

описание в составе модели стратегических карт. Однако до сих пор это остается 

дискуссионным вопросом, в частности, состав и динамика показателей, которые 

наилучшим образом характеризуют реализацию стратегии развития бизнеса 

организации. 

Анализом деятельности и применением в практике зарубежных компаний 

стратегических карт занимались известные специалисты Рой Ж., Ольве Н.Г., 

Ветер М. В их научных трудах представлены факты применения нефинансовых 

показателей. Ученые установили эффективность данного подхода в обеспечении 

жизнеспособности организации. Применение наряду с финансовыми 

индикаторами, нефинансовых в перспективе в деятельности компании 

открывает перед ней широкие возможности, однако способствует увеличению 

риска деятельности. Показатели прибыли, отражающие итоги деятельности 

компании за год, не отражают факт возможного возникновения риска. Однако 

перспективное развитие бизнеса, представленное в стратегических картах, 

позволяет сохранить существующие позиции бизнеса. К формату представления 

информации в виде стратегических карт станет привычным для финансистов, 

аналитиков и бухгалтеров и позволит им относится к данной информации как к 

части своих профессиональных функций. Также стратегические карты могут 

стать основой формирования механизма контроля функционирования 

внутренней среды компании [12, с.147]. 

Накопленный опыт использования различных методических подходов к 

исследованию и корректировке, разработанной Д. Нортоном и Р. Капланом 

системы сбалансированных показателей, получил развитие в трудах М. Майера. 
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Это выразилось в создании процессно-ориентированного подхода к анализу 

показателей рентабельности.  М. Майером предлагается согласовать ключевые 

индикаторы эффективности деятельности и выстраивать систему мотивации, 

направленную их достижение. То есть в организации следует сформировать 

систему, которая способна мотивировать руководство, а также рядовых 

сотрудников на достижение индикаторов эффективности деятельности. 

Считаем, что данный подход целесообразен. Приведенные выше 

положения, показывают, что система показателей, и методы получения 

доказательств при проведении аудита эффективности обосновывают данный 

подход.  

Доказательства, полученные в ходе проверки – это фундамент обоснования 

аудиторского мнения и заключения необходимы аудиторские доказательства. 

Аудиторские процедуры являются источником получения доказательств в ходе 

проведения аудита эффективности. Информация, накапливаемая в 

доказательствах, может быть получена их различных источников, например из 

предыдущих заданий.  В таком случае аудитор должен установить, что 

изменения, полученные после выполнения предыдущего задания, не 

затрагивают значимость текущего. Также не затронуты используемые при 

осуществлении контроля качества внутрифирменные процедуры для целей 

рассмотрения предложений от новых клиентов и продолжения отношений с 

существующими клиентами. Информация, отраженная в данных бухгалтерского 

учета компании, является существенным дополнением к источникам 

аудиторских доказательств. Также информационная база для формирования 

аудиторских доказательств уже сформирована экспертами компании или 

консультантами сторонних организаций [8, с.115].  

Аудиторские доказательства содержат данные, подтверждающие и 

поддерживающие подход высшего руководства компании. Но часто аудиторские 

доказательства могут вступать в противоречие с подходом руководства. 

Возникают ситуации, когда руководство компании отказывает аудитору в 

определенной информации. Но данный факт для аудитора также становится 

доказательством. Способы получения и методы оценки аудиторских 

доказательств при выработке мнения аудитора составляют главную 

характеристику деятельности. 

Можно отметить тесную взаимосвязь между надлежащим характером 

аудиторских доказательств и их достаточностью. Оценивание аудитором рисков 

искажения, а также обоснованное качество аудиторских доказательств 

определяют их количество. То есть высокий уровень оцененных рисков требует 

большего количества доказательств аудиторской проверки. Низкое качество 

аудиторских доказательств невозможно компенсировать их внушительным 

количеством.  

Уместность и надежность аудиторских доказательств для формирования 

суждения и аудиторского мнения является фундаментальным аспектом их 

надлежащего характера. Конкретные обстоятельства получения доказательств, 

их источники и характерные особенности положены в основу их надежности. 
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Для обеспечения приемлемо низкого уровня степени риска аудита 

требуется собрать оптимальное количество аудиторских доказательств. Это 

является основой для формирования разумных выводов в процессе аудита 

эффективности. Такого рода выводы выступают источником аудиторского 

мнения, и в последствии, формируют профессиональное суждение. 

Стандарт МСА 500 «Аудиторские доказательства» отражает состав 

дополнительных требований и дополнительных рассуждений проблем 

формирования аудитором качественных аудиторских доказательств на всех 

этапах проведения аудита [2]. 

Аудитор в данном случае применяет принцип существенности в процессе 

реализации всех этапов аудиторской проверки. Данный факт позволяет оценить 

степень воздействия на аудит выявленных искажений имеющейся информации. 

Подтверждается существенность искажений в том случае, если они отдельно или 

в комплексе окажут значительное влияние на управленческие решения, 

принятые пользователями, основываясь на данных годовой финансовой 

отчетности.  

Суждения о существенности выносятся с учетом сопутствующих 

обстоятельств и зависят от понимания аудитором потребностей в финансовой 

информации конкретных пользователей финансовой отчетности, а также от 

размера или от характера того или иного искажения или от сочетания обоих этих 

факторов. Аудитор не несет ответственности за обнаружение искажений, 

которые не оказывают существенного влияние на информацию, содержащуюся 

в финансовой отчетности. Аудиторское мнение касается финансовой отчетности 

в целом. 

В процессе проверки аудитор должен соблюдать различного рода 

требования: этического характера, обеспечения независимости аудита. Данные 

требования положены в основу проведения различных видов аудита.   

Планирование и проведение аудита должно учитывать присутствие 

профессионального скептицизма. То есть присутствие определенных 

обстоятельств может существенным образом исказить информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности. Данный факт в обязательном порядке 

должен быть принят во внимание аудитором. 

Перечислим требующие особой бдительности факты в рамках 

профессионального скептицизма:  

– аудиторских доказательств, имеющих противоречивые расхождения при 

сопоставлении с аудиторским доказательством, полученным из других 

источников; 

– информации, подтверждающая ненадежность документов и ответов на 

запросы, применение которых в дальнейшем может быть отражено в 

аудиторских доказательствах; 

– обстоятельств, которые могут указывать на возможные 

недобросовестные действия;  

– обстоятельств, которые предполагают необходимость проведения 

дополнительных аудиторских процедур, в дополнение к тем, которые получили 

отражение в МСА [2]. 
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Итоговый подход к оценке доказательств аудита основан на парадигме 

профессионального скептицизма. То есть надлежащая надежность аудиторских 

доказательств; информации, содержащейся в документах, требуемых для 

оценки; ответов на запросы и прочая информация, полученная от руководящего 

состава компании вызывают безусловную необходимость профессионального 

скептицизма. 

В ходе аудита эффективности независимый аудитор должен принять в 

расчет прошлый опыт, который подтверждает, либо опровергает честность и 

добросовестность высшего звена управления организацией. Однако 

формирование мнения независимого эксперта о честности и добросовестности 

высшего звена управления, не должны повлиять на профессиональный 

скептицизм аудитора и не позволяют использовать менее убедительные 

аудиторские доказательства, для обеспечения разумной уверенности. 

Изучение проблемы насколько собранные аудиторские доказательства с 

учетом сложившейся ситуации являются достаточными и надежными в 

конкретных условиях проведения аудита не снят с повестки. Если к проверке 

представлен один документ, данные которого не исключают возможности 

искажения и подделки, а других доказательств нет, то это вызывает 

возникновение факторов риска недобросовестных действий. 

Исключением являются случаи, если независимый аудитор располагает 

основаниями в обратном. В этом случае он может считать подлинными записи и 

документы. Информация, которая будет использоваться, как аудиторское 

доказательство, должна быть исследована с позиции надежности. Со стороны 

МСА выдвигается требование к аудитору проведения дополнительного 

исследования и определения того, каким изменениям и дополнениям должны 

подвергнуться аудиторские процедуры для решения, возникшей проблемы, если 

возникают сомнения к надежности информации или выявлены признаки 

потенциальных недобросовестных поступков. 

Этапы аудита финансовой отчетности требуют от аудитора применения 

профессионального суждения, которым отведена важная роль, согласно 

положениям МСА. Это объясняется тем, что этический кодекс аудитора, МСА и 

вынесение обоснованных мнений в течение всей аудиторской проверки, требуют 

наличия профессиональных знаний и практического опыта при исследовании 

фактов и обстоятельств. Свое профессиональное суждение аудитор должен 

использовать при формировании мнения в отношении следующих вопросов: 

– существенность и аудиторский риск;  

– характер, сроки и объем аудиторских процедур, применяемых для 

выполнения требований МСА и сбора аудиторских доказательств; 

– оценка того, собрано ли достаточное количество надлежащих 

аудиторских доказательств, не следует ли предпринять дополнительные меры 

для достижения основных целей МСА; 

– оценка суждений руководства при применении соответствующей 

применимой концепции подготовки финансовой отчетности организации; 

– подготовка выводов, основанных на собранных аудиторских 

доказательствах. 
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Аудитор применяет профессиональное суждение в каждом случае и 

основывает его на только ему известных фактах и обстоятельствах.  

Особенностью профессионального суждения является то, что изначально 

уровень профессиональной подготовки аудитора, его квалификация, изначально 

выступают преимуществом в выработке умений и навыков, которые необходимы 

для формулирования суждений грамотно и разумно [5, с. 17]. 

В процессе аудита могут осуществляться консультации в рамках членов 

аудиторской группы, с помощью привлечения специалиста аудиторской фирмы 

требуемого уровня. Именно такое требование приведено в МСА220. Его 

выполнение поможет аудитору выработать разумное и информативное 

суждение. 

Профессиональное суждение не может использоваться для того, чтобы 

оправдать решения, которые в остальном не поддерживаются фактами и 

обстоятельствами конкретного аудита или достаточным количеством 

надлежащих аудиторских доказательств. Профессиональное суждение должно 

применяться на протяжении всего аудита и должно надлежащим образом 

документироваться. 

Сформировать разумную уверенность аудитор сможет, если получит 

достаточный объем аудиторских доказательств, способных снизить аудиторский 

риск до нижнего значения и, тем самым позволяющих ему резюмировать важные 

выводы с учетом обоснованного аудиторского мнения.  

Во всех случаях, когда добиться разумной уверенности невозможно, а 

выражение мнения с оговоркой в аудиторском заключении в сложившихся 

обстоятельствах не является достаточным, для целей информирования 

предполагаемых пользователей финансовой отчетности, МСА требуют, чтобы 

аудитор отказался от выражения мнения или отказался от дальнейшего 

выполнения аудиторского задания, когда отказ от задания разрешается 

применимыми законами или нормативными актами. 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности : 

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ : ред. от 16.04.2022 : принят 

Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 24 

декабря 2008 года. – Текст : электронный // Консультант Плюс : [Сайт]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 

25.09.2022). 

2. Российская Федерация. Приказы. О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации : приказ Минфина РФ от 09.01.2019 № 2н : ред. от 

09.11.2021 : Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2019 № 53639. – Текст : 

электронный // Консультант Плюс : [Сайт]. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317185/ (дата обращения: 

15.10.2022). 

3. Российская Федерация. Приказы. Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317185/


139 

обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки 

финансовой информации прошедших периодов» : приказ Минфина России от 09 

января 2019 г. № 2н. – Текст : электронный // Консультант Плюс : [Сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216253/ (дата обращения: 

10.09.2022).  

4. Абдукаримов, И. Т. Финансово–экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. – Москва : ИНФРА–М, 2022. – 320 

с. 

5. Азарская, М. А. Аудит: теория, методика, практика : учебное пособие / 

М. А. Азарская. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. – 72 с.  

6. Беляева С.В., Маслова Т.Н. Исследование факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятия: теоретические и практические аспекты 

// Системные технологии. 2018. № 3 (28). С. 163-171. 

7. Беляева С.В., Остапенко Е.А. Развитие конкурентных отношений в 

России // В сборнике: Финансово-экономические проблемы региональной 

экономики. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Под общей редакцией Ю.М. Скляровой. – ООО «Секвойя». 2016. С. 145-149. 

8. Воронина, Л. И. Аудит: теория и практика : учебник: В 2 частях Часть 

2: Практический аудит / Л.И. Воронина. – 4–е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ИНФРА–М, 2019. – 344 с. 

9. Науменко, С.М., Беляева, С.В. Эффективность управления как ключевой 

фактор обеспечения конкурентоспособности предприятий // Университетская 

наука. 2019. № 2 (8). С. 82-85. 

10. Шихалиева Д.С., Беляева С.В. Вопросы повышения эффективности 

экономики России в коронакризисных условиях / Университетская наука. 

2021. № 2 (12). С. 91-94. 

11. Шихалиева Д.С., Беляева С.В. Совершенствование системы 

финансового планирования на предприятии в условиях санкций / 

Университетская наука. 2022. № 2 (14). С. 139-142. 

12. Шихалиева Д.С., Беляева С.В. Траектория экономических кризисов в 

России в период становления и развития рыночной экономики: оценка, 

эволюция, управление / Вестник университета. 2021. № 12. С. 144-150. 

13. Milovanova E.A., Belyaeva S.V., Kobylatova M.F. Priorities for formation 

of anti-crisis tax policy / The Turkish Online Journal of Design Art and 

Communication. 2016. Т. 6. № S-NVSPCL. С. 2546-2555. 

14. Ostapenko, E.A., Korosteleva, V.V., Oseledko, I.V., Belyaeva, S.V., 

Shikhalieva, D.S. // The Investment Support Mechanism for Developing Internal 

Resources in a Regional Economy. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is 

disabled, 2021, 205, С. 559–565. 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47211517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47211517
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47211492
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47211492&selid=47211517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47857079
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47857079
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47857079
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47857060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47857060&selid=47857079
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27560480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27560480
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34334947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34334947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34334947&selid=27560480


140 

3.4. Развитие методов прогнозирования корпоративных банкротств13 

 

Введение 

Прогнозирование банкротства уже давно является важной проблемой в 

науке о финансах и менеджменте, которая привлекает внимание исследователей 

и практиков. С большим развитием современных информационных технологий 

он превратился в использование алгоритмов машинного обучения или глубокого 

обучения для прогнозирования на основе первоначального анализа финансовой 

отчетности. 

Прогнозирование корпоративного банкротства, является актуальной 

проблемой в области корпоративных финансов, поскольку финансовая 

устойчивость фирмы очень важна для всех экономических агентов, которые 

сотрудничают с фирмой: банки, биржи, акционеры, инвесторы, покупатели 

продукции и поставщиков сырья. Корпоративный сектор является одним из 

крупнейших заемщиков средств на рынке капитала. Рынок корпоративного 

долга огромен. 

 

1. Модели кредитного риска, основанные на данных бухгалтерского 

учета и рыночной стоимости 

От одномерных к многомерным методам 

Одномерный подход позволяет аналитику установить, как финансовый 

коэффициент отличается от нормы по отрасли. Но финансовые коэффициенты 

имеют, как правило, разнонаправленность и появляется неопределенность их 

интерпретации. 

Одно из классических исследований пропорционального анализа и 

банкротства было проведено Бивером [22]. Бивер обнаружил, что по ряду 

показателей можно провести различие между сопоставимыми выборками 

обанкротившихся и не обанкротившихся фирм за пять лет до банкротства. 

Однако важность финансовых коэффициентов, принятых в исследовании, 

уровень их значимости остался невыясненным. Таким образом, подходящим 

расширением однофакторных исследований было использование их результатов 

путем объединения нескольких показателей в значимую прогностическую 

модель. При построении многомерной системы ключевыми вопросами 

являются: 

1. Какие коэффициенты являются наиболее важными для выявления 

потенциала банкротства? 

2. Какие веса следует придать этим выбранным соотношениям? 

3. Как должны объективно устанавливаться веса? 

Модель Z-SCORE Альтмана (1968) 

Альтманом [11] была построена первая многомерная модель оценки 

кредитоспособности, названная Z-Score, которая объединила ряд показателей 

финансовой отчетности и рыночной стоимости. Полученная оценка затем 

 
13 Авторы раздела: Салманов О.Н., Бабина Н.В. 
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использовалась для классификации наблюдения (фирмы) либо в 

несостоятельную, либо в устойчивую категорию. 

Метод статистической классификации, который использовал автор, был 

дискриминантным анализом, который является одним из семейства 

статистических методов, доступных для разделения или прогнозирования 

состояния компаний. 

Он в основном используется для классификации в задачах, где зависимая 

переменная является дихотомичной. Сначала создаются группы, затем данные 

собираются по группам. Метод анализирует набор переменных для 

максимизации межгрупповой дисперсии при минимизации внутригрупповой 

дисперсии. Это производится последовательно, и исследователь подбирает 

переменные на основе различных статистических критериев, как правило 

стремясь к максимуму дисперсии между группами при минимуме дисперсии 

внутри группы. 

Линейная форма 

Z = а1х1 + а2 х2 + а3х3 + . . . + аnхn 

Z = дискриминантная оценка (Z-оценка), 

a1… an = дискриминантные коэффициенты (веса), 

x1… xn = Дискриминантные переменные (например, коэффициенты). 

Из исходного списка 22 переменных окончательной моделью Z-Score была 

выбрана следующая модель с пятью переменными 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

1.𝑋1 = 𝑊𝐶
𝑇𝐴⁄ =

Оборотные средства
Общие активы⁄  

2. X2 = RE
TA⁄ =

Нераспределенная прибыль
Общие активы⁄  

3. 𝑋3 = 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇𝐴⁄ =

Прибыль до вычета процентов и налогов
 Активы

⁄  

Этот коэффициент является мерой производительности активов фирмы, 

независимой от каких-либо налоговых факторов или факторов заемных средств.  

4. X4= MVE
TL⁄ =

Рыночная стоимость собственного капитала

Балансовая стоимость долгов
 

5. 𝑋5 = 𝑆
𝑇𝐴⁄ =

Продажи
Общие активы⁄  

Окончательная дискриминантная функция выражается 

𝑍 = 1,2 𝑊𝐶
𝑇𝐴⁄ + 1,4 RE

TA⁄ + 𝟑, 𝟑 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇𝐴⁄ +0,6MVE

TL⁄ +0,999𝑆
𝑇𝐴⁄  

Точность классификации выражается как точность типа I (точность, с 

которой модель идентифицировала несостоятельные фирмы как неустойчивые) 

и точность типа II (точность, с которой модель идентифицировала устойчивые 

фирмы как таковые). Общая точность представляет собой комбинацию типа I и 

II. В контексте классификации суть метода MDA состоит в том, чтобы отнести 

фирму к несостоятельной или несостоятельной группе на основе ее 

дискриминантного балла. Фирма будет отнесена к группе, на которую она 

больше всего «напоминает». 

В соответствии с некоторой оптимальной точкой отсечения для модели 

MDA классификация достигается следующим образом: фирма попадает в группу 
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неудачников, если ее дискриминантный балл (Di) меньше точки отсечения, и она 

классифицируется в благополучную группу, если ее оценка Di превышает или 

равна точке отсечки. 

Для этой модели Альтман установил границы оптимальности с 1,81 до 

2,99. А в диапазоне данных границ есть зона незнания. 

Присвоение соответствующих вероятностей дефолта корпоративным 

кредитным активам представляет собой трехэтапный процесс, включающий 

последовательное использование: 

1. Модели кредитного скоринга. 

2. Эквиваленты риска рынка капитала — обычно рейтинги облигаций. 

3. Назначение вероятности (PDs) и, возможно потери, LGD по кредитному 

портфелю. 

Эквиваленты рейтингов облигаций 

Получить вероятность дефолта или убытков при дефолте (LGD - Loss given 

default) можно путем связи расчетных кредитных рейтингов с рейтингами, 

которые присвоены ценным бумагам рейтинговые агентства. 

В отношении нерейтинговых организаций можно рассчитать балл на 

основе какой-либо доступной модели и, возможно, связать его с эквивалентом 

рейтинга облигаций. Последнее затем может привести к оценке PD. Например, в 

таблице 1 перечислены эквиваленты рейтингов облигаций для различных 

интервалов Z-показателей на основе средних Z-показателей для облигаций, 

оцененных в соответствующих категориях. Можно заметить, что в период 2004–

2005 гг. облигации тройного класса А имели средний Z-показатель 5,31, в то 

время как облигации одинарного класса В имели средний показатель 1,79. 

Напомним, что оценка 1,8 была верхней границей зоны неблагополучия нашего 

исходного Z-показателя. Мы также указываем, что средний балл фирм, которые 

обанкротились, был чуть ниже нуля (-0,19). 

Одним из основных применений моделей кредитного скоринга является 

присвоение рейтинга облигаций, эквивалентного каждому баллу. Это позволяет 

аналитику оценить вероятность дефолта заявителя, наблюдая за историческим 

опытом рейтинга каждой облигации. 

Таблица 1. Средний показатель банкротства Z-Score по рейтингу 

облигаций S&P 

Рейтинг 2004–2005 1996–2001 1992–1995 

AAA 5,31 5,60 4,80 

AA 4,99 4,73 4,15 

A 4,22 3,74 3,87 

BBB 3,37 2,81 2,75 

BB 2,27 2,38 2,25 

B 1,79 1,80 1,87 

CCC 0,45 0,33 0,40 

D -0,19 -0,20 0,05 

Источник: Altman and Hotchkiss [12]. 
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Модель Альтмана Z-SCORE для частной фирмы 

Чтобы оценить частные производственные компании, Альтман [10] 

пересмотрел исходную модель Z-Score, заменив балансовую стоимость на 

рыночную стоимость при расчете коэффициента X4.  

4. X4= MVE
ML⁄ = 

=
Рыночная стоимость собственного капитала

Рыночная стоимость совокупных обязательств
 

Переоценив всю модель, поскольку меняются все коэффициенты, он 

пришел к следующей модели Z-Score: 

Zp = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

Пересмотренный показатель балансовой стоимости по-прежнему является 

третьим по значимости фактором. Действительно, порядок важности (т. е. X3, 

X2, X4, X5 и X1) был сохранен в модели частной фирмы. 

Z< 1,23 = Зона I (отсутствие ошибок в классификации банкротства); 

Z > 2,90 = зона II (отсутствие ошибок в классификации не банкротства); 

Серая область = от 1,23 до 2,90. Источники: Альтман [11,12]. 

Непроизводственная модель Z-SCORE 

Затем Альман разработал модель, в которой исключался Х5. С помощью 

исключения коэффициента выручки к общим активам достигалось снижение 

влияния оборачиваемости активов, которая является чувствительной 

переменной в непроизводственной сфере. 

Новая модель Z-Score 

ZNM = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4 

Изменяются все коэффициенты для переменных от X1 до X4, а также 

групповые средние значения и пороговые значения. Эта конкретная модель 

полезна в отраслях, где фирмы финансируют свои активы очень по-разному и 

где корректировки, такие как капитализация аренды, не производятся. Хорошим 

примером этого является сектор розничной торговли. 

Модель и процесс оценки развивающихся рынков 

В модели развивающегося рынка был добавлен постоянный член +3,25, 

чтобы стандартизировать оценки с нулевой (0) оценкой, эквивалентной 

облигации с рейтингом D- (дефолт).  

Z// = 3,25+6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4 

Эта модель использовалась для оценки финансового состояния 

неамериканских корпораций [15]. Ряд исследователей и практиков разработали 

модели типа Z-оценки во многих странах за пределами США [12]. 

Кредиты развивающихся рынков могут первоначально анализироваться 

аналогично традиционному анализу американских корпораций. После 

получения количественной оценки риска аналитик может использовать 

качественную оценку, чтобы усовершенствовать ее с учетом таких отраслевых 

факторов. 

Не в каждой развивающейся стране есть рейтинг облигаций и статистика 

банкротств. В силу этого нет возможности построить модель для такой страны. 
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Чтобы решить эту проблему, Альтман и др. [15] модифицировали 

исходную модель Altman Z-Score, чтобы создать модель EMS (Emerging Market 

Scoring). 

Таблица 2. Z-показатель и эквивалентный рейтинг облигаций 

Зона Z//- 

Scor

e 

Эквивалент

ный рейтинг 

США 

Рейти

нг 

Зон

а 

Z//- 

Scor

e 

Эквивалент

ный рейтинг 

США 

Рейтинг 

Зона 

безопасно

сти 

8,15 >8,15 AAA 5,65 5,85 BBB- Серая 

зона 7,60 8,15 AA+ 5,25 5,65 BB+ 

7,30 7,60 AA 4,95 5,25 BB 

7,00 7,30 AA- 4,75 4,95 BB- 

6,85 7,00 A+ 4,50 4,75 B+ 

6,65 6,85 A 4,15 4,50 B Банкротс

тво 6,40 6,65 A- 3,75 4,15 B- 

6,25 6.40 BBB+ 3,20 3,75 CCC+ 

5,85 6,25 BBB 2,50 3,20 CCC 

    1,75 2,50 CCC- 

    <1,7

5 

1,75 D 

 

Модель кредитного риска ZETAR 

В 1977 году авторы разработали модель, которая отражала изменения в 

бухгалтерской отчетности [14]. 

Модель с 7 переменными 

Модель не только хорошо классифицировала тестовую выборку, но и 

оказалась наиболее надежной в различных процедурах валидации.  

В этой модели следующие изменения в составе переменных: 

Стабильность прибыли, Х2; обслуживание долга, X3; размер, Х7. 

Точность классификации ZETA, по мнению автора [14], в сравнении с 

точностью модели Z-Score увеличивается. Объясняется это учетом улучшений, 

внесенных в разработку модели — ZETA более точен, чем Z-Score, особенно в 

более отдаленные годы, предшествующие банкротству. 

Модель Альмана и Сабато для малого и среднего бизнеса (МСП) 

Альтман и Сабато [13] построили модель типа Z-Score для малого и 

среднего бизнеса (малые и средние предприятия, определяемые как фирмы с 

годовым объемом продаж от 1 до 65 миллионов долларов и совокупными 

активами от 1 до 100 миллионов долларов). В этой модели используются пять 

финансовых коэффициентов и данные о 120 дефолтах и 1890 не дефолтах за 

период 1994–2002 гг. Коэффициенты следующие (в скобках указана учетная 

категория этих коэффициентов): 

• Краткосрочная задолженность/балансовая стоимость собственного 

капитала (леверидж) 

• Денежные средства/общие активы (ликвидность) 

• EBITDA/общие активы (прибыльность) 
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• Нераспределенная прибыль/общие активы (покрытие) 

• EBITDA/Процентные расходы (счет) 

Две версии модели были построены с использованием логистической 

регрессии: первая использовала переменные как они есть, а вторая применяла к 

переменным логарифмическое преобразование.  

Модель была также переоценена с использованием множественного 

дискриминантного анализа (MDA), и было обнаружено, что результаты 

проверки MDA несколько уступают результатам логистической регрессии 

(коэффициент точности 59,87 процента по сравнению с 87,22 процента для 

зарегистрированных предикторов 

 

2. Модели условной вероятности  

После периода, когда MDA явно доминировали, этот метод был заменен 

менее требовательными статистическими методами, такими как логит-анализ 

(LA), пробит-анализ (PA) и линейное вероятностное моделирование (LPM). Эти 

методы приводят к «моделям условной вероятности» Zavgren [78], Doumpos & 

Zopoudinis, [34], состоящим из комбинации переменных, которые лучше всего 

различают группу несостоятельных и несостоятельных фирм. James A. Ohlson 

[53] был пионером в использовании логит-анализа финансовых коэффициентов 

для прогнозирования банкротства компании, а Zmijewski [80] был пионером в 

применении пробит-анализа (ПА). 

До сих пор ЛА считался очень популярным методом прогнозирования 

банкротств. Количество исследований с использованием ПA намного меньше, 

вероятно, потому что этот метод требует больше вычислений. 

Модели условной вероятности позволяют оценить вероятность 

банкротства компании в зависимости от ряда характеристик фирмы с помощью 

нелинейной оценки максимального правдоподобия. 

Модели основаны на определенном допущении относительно 

распределения вероятностей. Логит-модели предполагают логистическое 

распределение, тогда как пробит-модели предполагают нормальное 

распределение. 

Отличие моделей этой группы проистекает из распределений вероятности 

дефолта и характера функциональной зависимости между финансовыми 

коэффициентами заемщика и его вероятностью банкротства. В практическом 

применении выделяются функции распределения стандартного нормального 

закона: 

Ф(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2  𝑑𝑡

𝑥

−∞

 

и логистического закона: 

Λ(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

При применении в модели бинарного выбора функции применения 

стандартного нормального закона такая модель называется пробит-моделью 
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(probit-model), а в случае применения логистического закона – логит-моделью 

(logit-model). 

Вероятность дефолта i-ой компании: 

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑦1 = 1) = 𝐹(𝑋𝑖
𝑇𝛽) 

где β – вектор коэффициентов модели для каждой из объясняющей 

переменной. 

Отсюда можем выразить: 

𝐸(𝑌) = 𝑃𝑟(𝑌 = 1) = 𝐹(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗)

𝑘

𝑗=1

 

Тогда logit-модель может быть представлена: 

𝑃(𝑦1 = 1) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1∗𝑋𝑖1+𝛽2𝑋𝑖2+...+𝛽𝑛𝑋𝑖𝑛)
 

где Xij – значение j-го показателя для i-ой компании, βj – регрессионный 

коэффициент для j-го показателя; n- количество показателей (объясняющих 

переменных) [4]. 

Поскольку логит-анализ явно является наиболее популярным методом 

условной вероятности в литературе по прогнозированию корпоративных 

банкротств, мы сосредоточимся на этом конкретном методе условной 

вероятности и не будем подробно останавливаться на других. 

Логистическая функция подразумевает, что логит-показатель (то есть 

вероятность отказа) P1 имеет значение в интервале [0,1]. Когда статус сбоя 

кодируется как единица (ноль), высокий (низкий) логит-показатель указывает на 

высокую вероятность сбоя и, следовательно, на плохое финансовое состояние. В 

контексте классификации суть модели LA состоит в том, чтобы отнести фирмы 

к несостоятельным или несостоятельным группам на основе их «логит-

показателя» и определенного порогового балла для модели. В случае, когда отказ 

кодируется как единица, а высокий логит-показатель указывает на высокую 

вероятность отказа, фирма классифицируется в несостоятельную группу, если ее 

логит-показатель превышает точку отсечения, и классифицируется в 

несостоятельную группу, если ее оценка ниже или равна пороговому значению. 

Подобно MDA, модель LA основана на принципе «сходства»: фирмы относятся 

к группе, на которую они больше всего похожи. 

Как и в модели MDA, точность классификации или «производительность» 

модели LA можно оценить на основе частоты ошибок типа I и типа II, процента 

правильных классификаций, невзвешенной частоты ошибок, рабочей кривой 

приемника (Steele, [66]), функция компромисса, коэффициент Джини (Ooghe et 

al., [54]; Ooghe & Balcaen, [55]), R²-тип меры и меры, основанные на энтропии 

(Joos et al., [43]). 

При применении ЛА не делается никаких предположений относительно 

распределения независимых переменных — ЛА не требует многомерных 

переменных с нормальным распределением или равных дисперсионных матриц 

— или относительно априорных вероятностей отказа (Ohlson [53]; Zavgren, [78]; 

Joos et al., [40]). Поскольку LA не требует ограничительных допущений MDA и 

позволяет работать с непропорциональными выборками, метод LA обычно 
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считается «менее требовательным», чем MDA. Тем не менее, LA основывается 

на двух предположениях. Во-первых, метод LA требует, чтобы зависимая 

переменная была дихотомической, а группы были дискретными, 

непересекающимися и идентифицируемыми. 

Во-вторых, при выборе оптимальной вероятности отсечения следует 

учитывать стоимость частоты ошибок типа I и типа II. Однако из-за 

субъективности выбора этих издержек неправильной классификации на 

практике (Steele, [65]) большинство исследователей минимизируют общую 

частоту ошибок и, следовательно, имплицитно предполагают равные издержки 

ошибок первого и второго рода (Ohlson, [53], Zavgren, [78]. Ohlson [53] — один 

из немногих исследователей, которые прямо признали влияние выбора 

стоимости ошибки на соответствующую частоту ошибок. Он сообщает о частоте 

ошибок своей модели для различных пороговых значений, связанных с 

различной стоимостью ошибки. Точно так же Ooghe et al. [57] приводят таблицу 

с несколькими возможными пороговыми значениями (для любого коэффициента 

стоимости ошибок) и соответствующие результаты работы модели, и приводят 

таблицы перцентилей с возможными точками отсечки для несостоятельных и 

несостоятельных компаний. Это позволяет внешнему пользователю модели 

оценить производительность модели для любой комбинации стоимости ошибок. 

С другой стороны, Koh [44] показал, что в его модели LA выбор оптимальной 

точки отсечения довольно нечувствителен и, следовательно, устойчив к 

различным спецификациям затрат на ошибочную классификацию. 

В логит-анализе нет предположений относительно распределения 

независимых переменных и априорных вероятностей неудач, ЛА обладает рядом 

других важных преимуществ. Во-первых, выход модели LA, логит-показатель, 

представляет собой показатель от нуля до единицы. Это позволяет сразу оценить 

вероятность дефолта (Ohlson, [53]; Ooghe et al., [57]). Затем, полученные 

коэффициенты в модели логит-анализа, можно истолковывать отдельно как 

значимость каждой из независимых переменных в объяснении оценочной 

вероятности отказа (Ohlson, [53]; Zavgren, [78]), при условии, что между 

переменными нет мультиколлинеарности. В-третьих, модели LA допускают 

качественные переменные с категориями, а не с непрерывными данными. В этом 

случае используются фиктивные переменные (Ohlson, [53]; Joos et al, [40]). 

Наконец, привлекательна нелинейная форма логит-функции. Лежащая в основе 

логистическая функция подразумевает, что по сравнению с фирмой со средним 

здоровьем чрезвычайно здоровая (или слабая) компания должна испытать 

пропорционально большее ухудшение (или улучшение) своих переменных, 

чтобы ухудшить (или улучшить) свой показатель финансового здоровья. 

((Laitinen & Kankaanpaa [47]). 

Тем не менее, ЛА имеет и ряд серьезных недостатков. Во-первых, ЛА-

модели чрезвычайно чувствительны к проблеме мультиколлинеарности. Следует 

избегать включения переменных с высокой степенью корреляции (Ooghe et al., 

[57]; Joos et al., [40]; Doumpos & Zopoudinis, [34]). Однако, поскольку 

большинство моделей LA основаны на финансовых коэффициентах, которые 

сами по себе сильно коррелированы, поскольку часто имеют один и тот же 
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числитель или знаменатель, проблема мультиколлинеарности может быть 

серьезной (Tucker, [74]). Во-вторых, LA-модели очень чувствительны к 

выбросам (т. е. несогласованным наблюдениям) и отсутствующим значениям. 

Наконец, хотя логит-модели не требуют нормального распределения 

переменных, они остаются чувствительными к крайней ненормальности. 

Следовательно, перед оценкой модели LA данные сначала необходимо 

преобразовать или удалить (удаление выбросов), чтобы приблизить или 

улучшить нормальность. 

Хотя классические статистические методы MDA и LA широко 

используются в исследованиях прогнозирования корпоративных отказов, 

существует ряд общих проблем, связанных с применением этих методов к теме 

прогнозирования корпоративных отказов. В этом разделе представлен 

обширный обзор и обсуждение проблем, связанных с (1) предположением о 

дихотомической зависимой переменной, (2) методом выборки, (3) 

предположением о стационарности и нестабильностью данных, (4) выбором 

независимых переменных, (5) использование информации о годовом отчете и (6) 

измерение времени. 

Включение макроэкономических переменных 

В классических исследованиях, посвященных вопросам банкротства, 

использовались только бухгалтерские и рыночные данные. Однако со временем 

стало ясно, что любая модель, содержащая только информацию из финансовой 

отчетности, не может точно предсказать неудачу или несостоятельность. фирмы 

(Zavgren, [78]). Поэтому исследователи стали вводить в модели банкротства 

новые виды показателей. В целом все факторы, связанные с банкротством, 

можно разделить на две основные категории: внутренние и внешние. В свою 

очередь, внутренние делятся на факторы бухгалтерского учета и корпоративного 

управления, а внешние – на макроэкономические и рыночные факторы (Fedorova 

et.al., [36]). 

Многочисленные исследования подтверждают зависимость между 

макроэкономическими переменными (такими как ВВП, рост ВВП, инвестиции в 

основной капитал, экспорт и импорт товаров и услуг, процентная ставка, курсы 

основных валют. волатильность валютного курса, денежная масса, денежный 

агрегат, отношение объемов кредитов к ВВП, уровень цен, стоимость нефти) и 

уровнем банкротств. 

Вклад российских авторов в прогнозирование банкротств 

Первые работы, включая работу Иркутской государственной 

экономической академии, А.Д. Шеремета и Н.Г. Кондракова, Г.И. Савицкой, 

Зайцевой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

были направлены в определенной мере на адаптацию модели Альтмана, но не 

оказались успешными. В основном модели позволяли рассчитывать рейтинг. 

Богданова Т.К. и Баклакова А.В. [1] построили модель логистической 

регрессии для прогнозирования вероятности банкротства авиапредприятий. 

Луговская [50] анализирует российские дефолтные компании с помощью 

линейного дискриминантного анализа, Жданов и Афанасьева [3] используют 

линейный дискриминантный анализ и логит-модель, а, Гиленко, Довженко и 
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Фёдорова [2], концентрируются на логит- и пробит-моделях, Макеева и Бакурова 

[5] применяют нейронные сети. При этом авторы не учитывают размер 

компаний. Тотьмянина К.М. [6], Карминский А.М. [4] разработали logit-модель 

вероятности дефолта корпоративных заемщиков строительной отрасли с учетом 

макроэкономической конъюнктуры. 

Федорова Е. и др. [36] применяя методы машинного обучения для 

прогнозирования банкротства в выборке французских, итальянских, российских 

и испанских фирм, установили, что включение показателя неопределенности 

экономической политики (EPU) в модели прогнозирования банкротства заметно 

повышает их точность. 

Ограничения многомерных моделей 

Хотя во многих случаях было показано, что многомерные модели 

кредитного скоринга, основанные на бухгалтерском учете, достаточно хорошо 

работают в разные периоды времени и во многих разных странах (Altman and 

Narayanan, [14]), они также подвергались критике по ряду других причин. 

Поскольку они основаны главным образом на учетных данных по балансовой 

стоимости (которая измеряется с дискретными интервалами), эти модели могут 

не учитывать более тонкие и быстро меняющиеся условия заемщика, т. е. те, 

которые могли бы быть отражены. в данных и значениях рынка капитала. Кроме 

того, мир по своей сути нелинейный. В результате линейный дискриминантный 

анализ и линейные вероятностные модели могут оказаться не такими точными, 

как модели, которые ослабляют базовое предположение о линейности 

независимых переменных. Эта проблема была решена в некоторых из последних 

моделей, таких как RiskCalc и CreditModel. 

Поскольку данные бухгалтерского учета дают неполную картину 

истинного состояния и перспектив фирмы, любая модель, основанная на этих 

данных, неизбежно должна страдать определенными ограничениями. Поскольку 

бухгалтеры еще не придумали хороший способ отчета о внебалансовых рисках, 

такие модели не могут хорошо справляться с этими рисками. Кроме того, по 

причинам, связанным с оценкой активов, структурой баланса или 

регулированием, эти модели не могут измерить риск коммунальных 

предприятий, финансовых компаний, новых компаний и компаний в 

добывающих отраслях, таких как нефть и горнодобывающая промышленность. 

Производительность и недостатки 

Точность классификации или «производительность» модели MDA в 

основном оценивается на основе частоты ошибок типа I и типа II. Кроме того, 

часто используется процент правильных классификаций или невзвешенная 

частота ошибок6. Помимо этих мер погрешности, которые все требуют 

определения определенной точки отсечки, производительность модели MDA 

также может быть оценена на основе стохастического доминирования. В этом 

отношении «Рабочая кривая получателя (Receiver Operating Characteristic Curve 

- ROC)» (Steele, [66]) и «компромиссная функция» (Ooghe et al., [55]) дают четкое 

графическое представление производительности приемника. модели и не 

требуют указания точки отсечки. Чем больше площадь под ROC или чем ближе 

функция компромисса к обеим осям, тем лучше производительность модели. В 
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том же контексте коэффициент Джини является очень подходящим критерием 

эффективности модели. Коэффициент Джини представляет собой 

агрегированный показатель эффективности, отражающий разницу между 

функцией компромисса модели и функцией компромисса недискриминационной 

модели: чем выше коэффициент Джини, тем лучше. дискриминация между 

несостоятельными и несостоятельными фирмами (Ooghe et al., [55]). 

Другими возможными показателями эффективности являются показатели 

типа R² и показатели, основанные на энтропии. Показатели типа R² указывают 

процентную долю дисперсии, которая объясняется моделью. Например, мера 

подсчета R² сообщает о количестве правильно и ошибочно классифицированных 

фирм. Меры, основанные на энтропии, используются в качестве показателей 

эффективности в исследованиях по прогнозированию неудач, например, 

Zavgren, [78]. Эти энтропийные меры оценивают только различительную 

способность модели и не позволяют апостериорно учитывать затраты на 

ошибочную классификацию и пропорции населения. 

Хотя Altman & Eisenbeis [9] отмечают, что мультиколлинеарность среди 

независимых переменных не создает проблем в моделях MDA, большинство 

авторов согласны с тем, что, когда корреляция между независимые переменные 

серьезны, коллинеарность, возможно, вызывает некоторые проблемы. Это 

приводит к нестабильным и труднообъяснимым оценкам параметров и может 

влиять на точность результатов классификации. (Joy & Tollefson, [41]; Ooghe et 

al., [57]; Back et al., [17]). Следовательно, следует проводить корреляционный 

анализ и мультиколлинеарные тесты и избегать включения переменных с 

высокой степенью корреляции в модель MDA. 

Методика МДА исходит из нескольких предположений. Прежде всего, 

MDA предполагает, что набор данных является дихотомическим: группы 

дискретны, непересекающиеся и идентифицируемые. 

Во-вторых, использование MDA также основано на трех ограничительных 

допущениях: (1) многомерная нормальность распределения, 2) равенство матриц 

групповой дисперсии между финансово устойчивыми и неустойчивыми, 3) 

безусловная вероятность отказа. Указанные статистические предположения как 

правило, редко удовлетворяют данным, и в силу чего выводы могут вызывать 

сомнения (Joy & Tollefson, [41]; Zavgren, [78]). 

Первое статистическое допущение о многомерной нормальности часто 

нарушается (Taffler, [69]; Barnes, [21]), что может привести к систематической 

ошибке в критериях значимости и в оценках частоты ошибок (Richardson & 

Davidson, [60]). Здесь следует упомянуть, что многомерное нормальное 

распределение априори требует одномерной нормальности (Karels & Prakash, 

[42]). По этой причине некоторые исследователи проверяют одномерную 

нормальность переменных и косвенно пренебрегают проверкой многомерной 

нормальности. Следует отметить, что имеется достаточно доказательств того, 

что переменные финансового коэффициента, которые в основном используются 

в моделях MDA, обычно демонстрируют ненормальное распределение (Barnes, 

[20, 21]). Некоторые исследователи делают поправку на одномерную 

ненормальность и пытаются аппроксимировать одномерную нормальность 
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путем преобразования переменных перед оценкой своей модели. Taffler [68]) и 

Altman et al. [14], например, принудили свои ненормальные переменные к 

нормальному распределению с помощью нормализующего преобразования. В 

литературе нет общих указаний относительно соответствующего 

преобразования для приближения к нормальности. Например, Taffler [68] 

преобразовывал переменные с помощью обратных или логарифмических 

преобразований. Альтман и др. [14] использовали логарифмическое 

преобразование, а Deakin [33] предоставил доказательства того, что 

использование квадратного корня или логарифмически нормального 

преобразования финансовых коэффициентов может привести к нормальному 

распределению. 

Другие исследователи аппроксимируют одномерную нормальность, 

«обрезая» выбросы перед оценкой своей модели. Обрезка может включать в себя 

«удаление выбросов», что включает в себя разделение выбросов по отношению 

к нормальному распределению, или «упорядочивание», которое касается 

изменения значения выброса на значение ближайшего не выброса, чтобы, 

наконец, распределение соответствовало нормальному распределению (Taffler, 

[68]; Barnes, [21]; Ooghe et al., [56]). Хотя преобразование переменных может 

привести к нормально распределенным переменным, (1) предположение о 

многомерной нормальности все еще нарушается и (2) преобразование может 

изменить взаимосвязь между переменными (Eisenbeis, [35]) и, следовательно, 

может исказить модель MDA. Подводя итог, можно сказать, что к этому вопросу 

нужно подходить с осторожностью. 

Второе допущение, которое необходимо проверить перед разработкой 

модели MDA, — это допущение о равных дисперсионных матрицах. Если это 

допущение нарушается, это повлияет на тесты значимости различий переменных 

средних между несостоятельной и несостоятельной группой фирм. Кроме того, 

в случае неравных дисперсионных матриц необходимо использовать правило 

квадратичной классификации – квадратичную модель MDA (Eisenbeis, [35]; 

Zavgren, [78]). На практике, однако, исследователи избегают работы с 

квадратичными моделями MDA, потому что эти модели очень сложны и, по-

видимому, превосходят линейные модели MDA только в случае (1) больших 

выборок, (2) небольшого числа независимых переменных относительно 

выборки. и (3) очень существенные различия в дисперсионных матрицах. 

Поэтому они просто пытаются преобразовать данные таким образом, 

чтобы матрицы дисперсии не слишком различались, и применяют линейный 

MDA (Taffler, [67]). 

Третье допущение гласит, что при выборе оптимальной пороговой оценки 

оценочной модели априорные вероятности принадлежности к несостоятельной 

или несостоятельной группе (т. е. совокупности) и затраты типа I и следует 

учитывать ошибку второго рода (Eisenbeis, [35]; Deakin, [32]; Zavgren, [78]; 

Steele, [65]). Если это ограничительное допущение нарушается, заявленная 

точность модели MDA будет необъективной и не будет указывать на точность 

модели применительно к генеральной совокупности. В этом отношении Deakin 

[32] отмечает, что для получения точного представления о частоте ошибок, 
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которые могут быть получены при применении модели в «реальном мире», 

требуется спецификация априорных вероятностей и затрат на ошибочную 

классификацию. Оптимальная точка отсечения должна быть получена в 

результате минимизации «функции общих потерь», которая включает частоту 

ошибок и соответствующие доли населения, а также затраты на ошибочную 

классификацию. На практике, однако, определение стоимости ошибки 

представляется очень субъективным решением: стоимость последствий, 

связанных с обоими типами ошибок, в основном неосязаема и неизмерима и 

зависит от рискованного поведения лица, принимающего решение, и его 

действий. или ее отношение к пропорции стоимостных факторов. Кроме того, 

определение пропорций населения представляется очень сложным и 

субъективным, поскольку необходимо выбрать определенный учетный период. 

В отличие от Альтмана и др. [14] и Taffler [67], которые являются двумя 

исследованиями из небольшого числа, в которых принимается во внимание 

отношение обоих издержек ошибок, большинство исследователей пренебрегают 

указанием издержек ошибок и/или долей населения. Они неявно предполагают, 

что (1) затраты на ошибочную классификацию равны и что (2) пропорции 

выборки равны пропорциям генеральной совокупности. Очевидно, что 

пренебрежение этими факторами имеет некоторые важные последствия. 

Поскольку на практике затраты на неправильную классификацию 

несостоятельной фирмы (ошибка I типа) часто намного выше, чем затраты на 

неправильную классификацию несостоятельной фирмы (ошибка II рода), 

пренебрежение затратами на неправильную классификацию обычно приводит к 

относительно высоким потерям I рода ошибки. Напротив, поскольку частота 

популяции не банкротящихся фирм намного больше, чем частота популяции 

несостоятельных фирм, пренебрежение частотами популяции подразумевает 

слишком сильное внимание к уменьшению числа ошибок первого рода, что 

приводит к относительно низкой частоте ошибок первого рода и относительно 

высокой частоте ошибок. ошибка II рода. 

Однако существуют некоторые возможные решения проблем, связанных с 

определением оптимальной точки отсечки. Первое решение состоит в том, чтобы 

сообщить о результатах классификации (ошибки типа I и типа II) модели для 

различных пороговых значений. 

Другим вариантом является метод «черно-серо-белый». Этот метод 

определяет более низкую пороговую оценку как оценку, в которой модель имеет 

0% ошибки типа II, и более высокую пороговую оценку как оценку с 0% ошибкой 

типа I. Область между этими двумя оценками является серой зоной. При 

применении этого метода «черное-серое-белое» предсказательная сила модели 

оценивается процентом фирм, попадающих в серую зону. 

Хотя MDA является наиболее часто используемым методом 

моделирования при прогнозировании отказов, он имеет ряд серьезных 

недостатков, помимо проблем, связанных с нарушением основных допущений. 

Во-первых, MDA требует, чтобы правило классификации было линейным, а это 

означает, что дискриминантный показатель выше или ниже определенного 

порогового значения автоматически сигнализирует о хорошем или плохом 
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финансовом состоянии. В том же отношении правило классификации MDA 

интуитивно противоречит тому факту, что некоторые переменные не 

показывают линейной связи с финансовым здоровьем: некоторые переменные 

указывают на финансовые проблемы как при очень низком, так и при очень 

высоком значении. 

Во-вторых, мы должны иметь в виду, что дискриминантные баллы 

являются лишь порядковыми мерами, которые позволяют проводить 

относительное (порядковое) ранжирование между фирмами. MDA также может 

генерировать вероятности отказа, но для этого требуется субъективная и, 

возможно, неточная оценка вероятностей, связанных с конкретными 

дискриминантными показателями (Zavgren, [78]). В-третьих, хотя МДА очень 

похож на метод множественного регрессионного анализа, в вычислительном 

отношении он не эквивалентен. Метод оценки методом наименьших квадратов 

непригоден при оценке линейной зависимости с бинарной зависимой 

переменной (Bilderbeek, [24]). 

Следовательно, в моделях MDA стандартизированные коэффициенты 

нельзя интерпретировать как -коэффициенты регрессии и, следовательно, они не 

указывают на относительную важность различных переменных (Altman, [11]; Joy 

& Tollefson, [41]; Eisenbeis, [35], Taffler, [68]). 

Коэффициенты MDA не уникальны — уникальны только переменные — и 

они не учитывают взаимные корреляции между переменными в модели. Кроме 

того, как указывает Zavgren [78], мы должны иметь в виду, что попытка оценить 

значение отдельных коэффициентов неуместна с точки зрения цели техники 

МДА. Напротив, Scott [61] утверждает, что, если выполняются необходимые 

предположения модели MDA относительно коллинеарности, 

стандартизированные коэффициенты могут использоваться для оценки 

важности отдельных переменных. Также Blum [25] делает выводы об 

относительной важности переменных, сравнивая ранжирование переменных по 

относительной величине стандартизированных коэффициентов. Он 

предполагает, что эти рейтинги могут дать приблизительную оценку 

относительной важности. Eisenbeis [35] и Joy & Tollefson [41] упоминают 

некоторые возможные методы, предложенные в литературе, которые пытаются 

оценить относительную важность независимых переменных. 

 

3. Методы машинного обучения 

Машинное обучение — это мощная отрасль искусственного интеллекта, 

которая имеет широкое применение в банковской и финансовой сферах. Это 

позволяет финансовым учреждениям обнаруживать мошеннические транзакции 

и помогает менеджерам в оценке кредитоспособности, ранжировании и 

принятии решений о предоставлении. Финансовые роботы-консультанты и чат-

боты оказывают банковскую помощь клиентам, системы распределения активов 

обеспечивают оценку риска и доходности для инвесторов, в то время как 

автоматические страховые услуги доступны для страхователей; финансовые 

приложения машинного обучения бесконечны. Благодаря своей способности 

обрабатывать огромные объемы данных и одновременно учитывать 
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нелинейности в данных, машинное обучение оказалось на переднем крае 

статистики. В последние десятилетия было проведено большое количество 

исследований с использованием вычислительного интеллекта в финансах 

(Ozbayoglu, Gudelek, & Sezer, [58]).  

Последние достижения машинного обучения используют модели:  

k ближайших соседей, байесовские классификаторы, деревья решений, 

случайный лес, методы опорных векторов, теорию нечетких множеств, карты 

Кехонена, модели генетического алгоритма, модели глубокого обучения, такие 

как искусственная нейронная сеть / глубокая нейронная сеть, нейронная сеть с 

прямой связью, нейронная сеть с обратным распространением, многослойный 

персептрон, сверточная нейронная сеть, рекуррентная нейронная сеть, модели 

обучения с подкреплением, гибридные и ансамблевые модели. 

В 1990-х годах исследования показали, что методы машинного обучения, 

такие как искусственные нейронные сети, могут обеспечить лучшие результаты, 

чем статистические, такие как дискриминантный анализ и логит-анализ, с точки 

зрения точности прогнозирования (Lacher et al., [46], Lee et al., [48], Serrano-

Cinca, [62]). С тех пор многие исследования начали использовать различные 

методы машинного обучения для прогнозирования финансовых трудностей, 

такие как методы опорных векторов, k-ближайший сосед, деревья решений и 

нейронные сети (Barboza et al., [19], Yeh et al., [75], Tsai et al., [73]).  

Barboza et al.,[19] пришли к выводу, что модели машинного обучения 

показывают в среднем примерно на 10% большую точность по сравнению с 

традиционными моделями. 

Методы машинного обучения, применяемые для прогнозирования 

банкротства, включают модели одиночного и ансамблевого классификаторов. 

Модели классификаторов ансамбля можно разделить на три типа: бэггинг, 

бустинг и суммирование. В предыдущих исследованиях модели 

прогнозирования банкротства чаще всего оценивались с использованием 

одиночных классификаторов и/или ансамблей бустинга и/или бэггинга. 

Методы ансамблевого обучения, которые сочетают в себе несколько 

методов классификации, показали превосходную производительность 

прогнозирования по сравнению с методами одиночной классификации. 

Значительное количество работ установления вероятности дефолтов 

проводились с использованием машинного обучения: нейронных сетей (Brédart, 

[26]), метод опорных векторов (SVM) (Li, Sun, [49], Shin, Lee, Kim, [63]) и 

AdaBoost (Alfaro-Cortes et.al. [8], Ramakrishnan, Mirzaei, Bekri, [59]).  

В последние десятилетия искусственные нейронные сети широко 

использовались для прогнозирования банкротства корпораций. Преимущество 

этих моделей заключается в способности обнаруживать нелинейные 

взаимосвязи и демонстрировать хорошую производительность при наличии 

зашумленной информации, как это обычно бывает, в задачах прогнозирования 

банкротства корпораций. AdaBoost — это новый алгоритм обучения ансамбля, 

который последовательно строит свои базовые классификаторы, используя 

разные версии обучающего набора данных. По мнению авторов, данный подход 
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уменьшает ошибку обобщения примерно на тридцать процентов по сравнению с 

ошибкой, полученной с помощью нейронной сети. 

Помимо генетического алгоритма (Back, Laitinen, Sere [16], Gordini, [37]), 

который обычно используется в задачах оптимизации, и рассуждений, 

основанных на прецедентах (Bryant, [27], Chou, Hsieh, Qiu, [30]), применялись 

для получения решения правило банкротства. 

Потенциально пригодные финансовые коэффициенты в силу нелинейных 

связей с вероятностью банкротства, могут быть не выбраны. Чтобы избежать 

этой промашки, Shirata [28] использовал алгоритм деревья классификации и 

регрессии. Однако остается проблема, заключающаяся в том, что нельзя 

гарантировать оптимальность точности предсказания для метода в целом. 

Для решения этой задачи, авторы [70, 71] применили AdaBoost для 

выполнения обоих процессов в единой среде, в которой их алгоритмы 

определяют эффективные финансовые коэффициенты из большого числа 

кандидатов и построение прогнозной модели путем голосования по 

взвешенному большинству с выбранными показателями. Были рассмотрены и 

другие подходы, которые вообще не используют финансовую информацию; 

например, Shirata and Sakagami [64] предсказали корпоративное банкротство, 

применив методы анализа текста к финансовым отчетам или документам по 

связям с корпоративными инвесторами. 

Метод ансамбля 

Основная концепция метода ансамбля заключается в том, что различные 

точки зрения на различные аспекты проблемы могут быть объединены для 

получения высококачественного решения. Ряд исследователей установили, что 

метод ансамбля обеспечивает лучшую эффективность классификации, чем 

автономные модели, в прогнозировании банкротства и оценке 

кредитоспособности [52]. 

Авторы показывают, что метод «Случайное подпространство» 

превосходит другие методы ансамбля, протестированные в этой статье. Кроме 

того, лучшим автономным методом является многослойная нейронная сеть 

персептрона, а лучшим методом, протестированным в этой работе, является 

случайное подпространство нейронной сети Левенберга-Марквардта. 

Бустинг и бэггинг (Boosting and Bagging) — два основных средства 

ансамблевого метода. Повышение — это метод, который сначала получает 

базовый классификатор из исходного набора данных, затем корректирует 

распределение обучающего набора данных на основе производительности 

базового классификатора и обучает следующий базовый классификатор с 

помощью скорректированного распределения выборки. Он присваивает вес 

каждому набору обучения, который можно использовать для создания набора 

бутстреп-выборок из исходных данных Begley, Ming, Watts, [23]. Kim и Upneja 

[43] применили Adaboost, типичный метод бустинга, для прогнозирования 

финансового дефолта ресторанов и получили успешный прогноз. В отличие от 

бустинга, бэггинг использует начальную загрузку, которая генерирует 

случайные подмножества данных путем выборки из заданного набора данных. 

Это метод, созданный несколькими независимыми классификаторами, который 
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запускает подпрограмму своих учеников, а затем объединяет их с помощью 

метода усреднения модели, чтобы уменьшить переоснащение модели. Одним из 

типичных подходов к бэггингу является случайный лес (Random Forest - RF), 

который основан на другой традиционной модели машинного обучения, дереве 

решений (Decision Tree - DT). Kruppa & et.al. [45] представили общую основу для 

оценки кредитного риска по отдельным вероятностям дефолта с использованием 

RF, который показал лучшие результаты, чем LR. 

Нейронные сети 

Применение нейросетевого анализа для классификации кредитных рисков 

получило широкое распространение. Нейросетевой анализ (НС) подобен 

нелинейному дискриминантному анализу тем, что он исключает предположение 

о том, что переменные, входящие в функцию прогнозирования банкротства, 

связаны линейно и независимо. Нейросетевые модели кредитного риска 

исследуют потенциально «скрытые» корреляции между прогностическими 

переменными, которые затем вводятся в качестве дополнительных объясняющих 

переменных в функцию нелинейного прогнозирования банкротства.  

Нейронная сеть представляет собой набор простых вычислительных 

элементов, которые связаны между собой. Человеческий мозг представляет 

собой набор взаимосвязанных нейронов. В мозгу электрические сигналы, 

передаваемые между нейронами, либо подавляются, либо усиливаются в 

зависимости от того, чему нейронная сеть научилась в прошлом. Аналогичным 

образом искусственные нейроны могут быть созданы с использованием 

аппаратного или программного обеспечения, чтобы вести себя аналогично 

биологическому нейрону. Поведение сети вытекает из коллективного поведения 

взаимосвязанных единиц. Связи между единицами (нейронами) не являются 

жесткими, но могут быть изменены посредством процессов обучения, 

порожденных взаимодействием сети с внешним миром. Нейронные сети также 

используются с применением метода ансамбля [72]. 

Методы опорных векторов (SVM) 

Метод опорных векторов был предложен Cortes and Vapnik [31]. Метод 

опорных векторов или SVM (от англ. Support Vector Machines) — это линейный 

алгоритм, используемый в задачах классификации и регрессии. Данный 

алгоритм имеет широкое применение на практике и может решать как линейные, 

так и нелинейные задачи. Суть работы метода опорных векторов проста: 

алгоритм создает линию или гиперплоскость, которая разделяет данные на 

классы. Основной задачей алгоритма является поиск наиболее правильной 

линии, или гиперплоскость, разделяющую данные на два класса. SVM это 

алгоритм, который получает на входе данные, и возвращает такую разделяющую 

линию. Известны работы, в которых применение метода опорных векторов 

приводит к большей точности, чем NN [63]. 

Методы глубокого обучения 

Глубокое обучение (deep learning) привлекает большое внимание в 

области машинного обучения и искусственного интеллекта и достигло больших 

успехов, особенно в распознавании изображений, голоса и обработки 

естественного языка. Однако количество приложений глубокого обучения к 
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финансовому анализу ограничено, за исключением работ о прогнозировании 

колебаний цен на акции Aggarwal, Aggarwal, [7], Bao, Yue, Rao, [18] где 

рекуррентные нейронные сети часто используются для анализа временных 

рядов. 

Пример использования глубокого обучения в финансовом анализе, помимо 

прогнозирования колебаний цен на акции, приводится Yeh, Wang, and Tsai [76], 

которые предсказали вероятность банкротства с помощью сети глубокого 

доверия (DBN) с пятью слоями, где изменения в волатильность курса акций 

представлена в виде линейного графика (бинарное изображение), и каждое 

значение пикселя (1 или 0) соответствует видимой переменной. Они сообщили, 

что эффективность различения для выявления обанкротившихся и действующих 

компаний превосходит обычный алгоритм SVM. Lee, Jang и Park [48] также 

оценили объем валовых продаж, операционную прибыль и чистую прибыль с 

помощью DBN. Они сосредоточились не только на финансовых показателях за 

предыдущий финансовый год, но и на количестве патентных заявок и долях 

патентов в отрасли за три года до этого. Эти функции используются в качестве 

видимых переменных для обучения DBN с шестью слоями. 

Еще одна важная модель глубокого обучения — сверточная нейронная 

сеть (CNN - convolutional neural networks). Они применяются для решения задач 

идентификации в различных областях, и в некоторых областях они 

демонстрируют более высокую точность распознавания, чем обычные методы. 

Однако о применении сверточных нейронных сетей в финансовом анализе 

сообщалось лишь в небольшом количестве исследований по прогнозированию 

движения цен на акции. Причина этого, по-видимому, в том, что сверточные 

нейронные сети больше подходят для применения к изображениям и менее 

подходят для общих числовых данных, включая финансовые отчеты. 

Hosaka [39] предложил метод набора финансовых коэффициентов, 

который выводится из финансовой отчетности и представляется в виде 

изображения в градациях серого. Изображение, сгенерированное этим 

процессом, используется для обучения и тестирования сверточной нейронной 

сети. Кроме того, размер набора данных увеличивается с использованием 

средневзвешенных значений для создания точек синтетических данных. Всего 

для обучения сверточной нейронной сети на базе GoogLeNet используется 7520 

изображений для классов обанкротившихся и продолжающих существование 

предприятий. Эта модель, по утверждению автора [39] превосходит 

репрезентативные традиционные модели, включая большинство традиционных 

методов машинного обучения.  

Mai et al. [51] представили модели глубокого обучения для 

прогнозирования корпоративного банкротства с использованием раскрытия 

текстовой информации. Хотя текстовые данные распространены, они редко 

учитываются в моделях поддержки принятия финансовых решений. Глубокое 

обучение использует слои нейронных сетей для извлечения функций из 

текстовых данных для прогнозирования. Авторы [51] показали, что модели 

глубокого обучения обеспечивают превосходную эффективность 

прогнозирования банкротства с использованием текстовых раскрытий. Когда 
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текстовые данные используются в сочетании с традиционными 

коэффициентами, основанными на учете, и рыночными переменными, модели 

глубокого обучения могут еще больше повысить точность прогнозов. 

Заключение 

С момента введения Z-балла Альтмана в 1968 году, [11] наблюдается 

распространение статистических моделей, которые сочетают финансовые 

коэффициенты и социально-экономические/макроэкономические факторы с 

передовыми математическими методами для оценки кредитоспособности 

публичных или частных компаний быстрым, автоматизированным и 

масштабируемым способом. 

Дискриминантный анализ и логистическая регрессия были двумя хорошо 

известными методами статистического машинного обучения, используемыми в 

прогнозировании банкротства.  

Методы машинного обучения считаются одними из самых важных из 

последних достижений в прикладной математике со значительными 

последствиями для задач классификации. Методы машинного обучения 

оценивают закономерности в наблюдениях одной и той же классификации и 

выявляют признаки, которые дифференцируют наблюдения разных групп. 

Методы машинного обучения считаются одними из самых важных из последних 

достижений в прикладной математике со значительными последствиями для 

задач классификации. Методы машинного обучения оценивают закономерности 

в наблюдениях одной и той же классификации и выявляют признаки, которые 

дифференцируют наблюдения разных групп.  

Модели машинного обучения были очень успешными в финансовых 

приложениях, и многие исследования изучают их использование в 

прогнозировании банкротства. Модели Альтмана и Олсона по-прежнему 

актуальны не только из-за их прогностической силы, но и из-за их простых, 

практичных и последовательных структур.  

В более позднее время стало применяться глубокое обучение. Оно стало 

обеспечивать сильные инструменты для большого круга приложений, а также в 

решении задач классификации в бизнесе и управлении, таких как 

прогнозирование банкротства и кредитный скоринг. 

Отметим возможные инновационные изменения и будущие тенденции в 

прогнозировании банкротства с использованием машинного обучения и методов 

глубокого обучения [77]. 

Первую тенденцию, которую надо выделить, это диверсификация 

источников данных. Данные могут быть как числовые, так и текстовые. То, что 

использовались числовые данные, это всем понятно. Но теперь и текстовые 

данные становятся, такие как новости, источником прогнозирования. Это 

позволило выдвинуть новую концепцию, при которой данные становятся 

разнородными, с несколькими источниками. Эта концепция требует более 

продвинутой техники классификации, такой как техника глубокого обучения, 

CNN. 

Вторую тенденцию, которую надо выделить, является интерпретируемость 

показателей моделей. Появились работы, которые разработали модель для 
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баланса точности, сложности и интерпретируемости [79]. Но, по-прежнему, 

выделить, какой из показателей модели имеет наибольшее влияние на 

банкротство, сложно. Проблема повышения интерпретируемости моделей 

прогнозирования остается. 

Область исследований прогнозирования банкротства продолжает 

развиваться со многими новыми различными прогностическими моделями, 

разработанными с использованием различных инструментов. В ряде работ (Hafiz 

A. Alaka et.al. [38]) показано, как восемь популярных и перспективных 

инструментов работают на основе 13 ключевых критериев в области 

исследований моделей прогнозирования банкротства. Эти инструменты 

включают в себя два статистических инструмента: множественный 

дискриминантный анализ и логистическую регрессию; и шесть инструментов 

искусственного интеллекта: искусственная нейронная сеть, метод опорных 

векторов, нечеткие множества, принятие решений по случаям (прецендентам), 

дерево решений и генетический алгоритм. В число критериев авторы включили 

точность, дисперсию данных, требуемый метод выбора переменных, и другие 

[38]. В целом было установлено, что ни один инструмент не является 

преимущественно лучше других инструментов по отношению к 13 

определенным критериям. Сделан важный вывод о том, что общая модель с 

более высокой производительностью может быть найдена только путем 

информированной интеграции инструментов для формирования гибридной 

модели.  

Настоящая работа способствует систематическому пониманию 

методологических проблем, связанных со статистическими, экспертными 

системами с искусственным интеллектом и теоретическими подходами к 

решению проблем прогнозирования корпоративного дефолта. 
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3.5. Цифровые технологии в системе профессиональной переподготовки 

прокурорских работников: теоретический и прикладной аспект14 

 

Введение 

Цифровая революция в системе управления, анализа и контроля проникла 

во все сферы народного хозяйства, государственные институты, систему 

образования и науку.  

Внедрение и развитие дистанционных форм обучения не обошло и органы 

прокуратуры России. В наиболее непростой период пандемии в прокуратуре г. 

Санкт-Петербурга апробировано и показало свою эффективность использование 

информационных платформ [2, C.15], а также удаленных информационно-

коммуникационных систем аудио-видеосвязи, посредством которых 

осуществлялось обучение вновь принятых прокурорских работников [3, C.130]. 

Впервые использование информационных платформ проводилось с целью 

определения текущего уровня знаний работниками прокуратуры основ Кодекса 

этики прокурорского работника, а также правил внутреннего трудового 

распорядка [2, 16]. Впоследствии данная форма взаимодействия была внедрена 

и в иные сегменты работы отдела кадров по повышению квалификации, 

обучению и воспитанию молодых специалистов. Положительный опыт 

внедрения таких форм передан прокуратурам других регионов России.  

Использование цифровых средств обучения позволяет осуществлять 

оперативный мониторинг, проводить аналитическую деятельность с целью 

дальнейшего совершенствования содержания образовательных программ в 

системе повышения квалификации [5, C. 266].  

Оценка знаний и умений прокуроров по изученным в ходе повышения 

квалификации направлениям надзорной деятельности позволяет в 

индивидуальном порядке разработать план воспитания и обучения каждого 

отдельного работника на местах при взаимосвязи кадрового подразделения - 

районного прокурора, его заместителя, наставника и молодого специалиста. 

Полученная обратная связь на системной основе позволяет выявить возможные 

недостатки и просчеты в системе ведомственной подготовки, пересмотреть 

подаваемый в процессе обучения методический материал, а также оказать при 

необходимости точечную помощь молодому специалисту [4, C.288]. 

Насыщение правовой и научной базы в дистанционной системе 

повышения квалификации происходит за счет взаимодействия органов 

прокуратуры с ведущими ведомственными и вневедомственными вузами, а 

также материалами, предоставляемыми посредством справочно-правовых 

систем. 

Разработка инструментов промежуточного контроля в виде тестовых 

заданий, решения ситуационных задач и т.д. осуществляется ведущими 

специалистами по каждому из направлений надзорной деятельности – 

высококвалифицированными специалистами аппарата прокуратуры субъекта 

при взаимодействии с отделом кадров. 

 
14 Авторы раздела: Алексеева Ю.Б., Шабаров Д.В. 



166 

Такой симбиоз помогает выявить наиболее подготовленных и 

дисциплинированных работников их потенциал, проанализировать недостатки и 

восполнить результат знаний у молодых специалистов. 

Вместе с тем работа с цифровыми информационными платформами в 

системе профессиональной переподготовки прокурорских работников имеет 

свою специфику и требует соблюдения определенного алгоритма. Этому 

способствует ряд факторов, связанных с обучением работников, проводящих 

обучение, и обучаемых работе с сервисами открытого контура (сети Интернет), 

а также соблюдение режима конфиденциальности, правил работы с данными, в 

том числе, служебного пользования и государственной тайны. 

Практико-ориентированное обучение администрированию и работе в 

цифровой среде информационных платформ позволяет повысить эффективность 

их использования при повышении квалификации прокуроров. Авторами 

разработан алгоритм, позволяющий с учетом ряда аспектов изучить свойства и 

потенциал использования информационных платформ на примере одного из 

ведущих российских информационных сервисов. 

Алгоритм работы в информационной платформе «Яндекс. Формы» 

при проведении занятий по повышению квалификации прокурорских 

работников. 

Далее проводится подробное описание работы на информационной 

платформе «Яндекс.Формы».  

Для того, чтобы начать работу в сервисе, следует зарегистрироваться на 

сайте Яндекса и перейти на страницу создания форм. Процесс регистрации в 

системе интуитивно понятен и логичен. 

На главной странице сервиса администратору необходимо выбрать 

шаблон формы, в котором он будет работать. В настоящем алгоритме будет 

описан шаблон формы без заданных полей. 

В первую очередь необходимо озаглавить форму – ввести название теста. 

Данная форма представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример заполнения названия формы 

 

Начиная работу по адаптированию в информационно-технологическую 

среду текстов опросников для сбора информации и проверки профессиональных 

знаний, повышению квалификации, следует убедиться в том, что информация, 

адресованная через информационную платформу открытого типа, не является 
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информацией служебного пользования и не охраняется законодательством о 

государственной тайне.  

Также необходимо проверить корректность формулировки вопросов и 

ответов тестовых опросников и при необходимости предоставить их для 

согласования компетентному специалисту в соответствующей отрасли права. 

Производя сбор и обработку данных, администратор информационной 

платформы обязан ответственно относиться к проводимым мероприятиям и 

строго соблюдать федеральное законодательство в сфере обработки 

персональных данных. Следует помнить, что этические нормы возлагают на 

исследователя полную ответственность за результаты профессиональной 

деятельности. 

Для того, чтобы сохранить анонимность использования данных, 

целесообразно заблаговременно согласовать с респондентами их 

идентификационные данные. Пример такой идентификации представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Пример конструирования идентификатора для респондента – участника 

тестирования 

№ ФИО 

Учебная 

группа/Районная 

прокуратура 

(сокращение) 

Номер в 

списке 

респонде

нтов 

Идентификатор 

(ФИО, группа, 

номер) 

1. Иванов Иван Иванович 
Учебная группа 1 

(У1) 
001 ИИИ(У1)001 

2. Петров Петр Петрович 

Прокуратура 

Кировского района 

(КР) 

002 ППП(КР)002 

3. Сидоров Сидор Сидорович 

Прокуратура 

Московского района 

(МР) 

003 ССС(МР)003 

… … … … … 

29. Андреев Андрей Андреевич 

Прокуратура 

Ленинградского 

района (ЛР) 

029 ААА(ЛР)029 

30. Денисов Денис Денисович 
Учебная группа 2 

(У2) 
030 ДДД(У2)030 

 

В таблице представлены фамилия, имя, отчество респондента, его место 

работы (или учебы), номер в списке участников тестирования и 

сформированный на основании этих данных идентификатор. Идентификатор 

состоит из инициалов, сокращений учебной группы или принадлежности к тому 

или иному структурному подразделению и номера в списке. Данный пример 

может быть представлен в разных вариантах для удобства администратора и 

респондентов. Далее рассмотрены два из них: 

1. Выбрать в блоке инструментов конструктора тестов «Короткий 

текст», представленный на рисунке 3. 
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Рис. 3 Блок с вариантами введения вопросов 

 

3. Заполнить соответствующие поля. Рекомендуется во всех вопросах 

активировать атрибут «Обязательный вопрос», так как с его помощью 

исключается возможность пропускать вопросы теста. В тесте обязательные 

вопросы помечаются символом «*» 

 

 
Рис. 3 Вид заполнения идентификатора респондента 

 

Перед тем, как конструировать тест-опросник, рассмотрим 

представленную в конструкторе формы панель инструментов. 

В панели «Тесты и квизы», представленной на рисунке 4, собраны блоки 

вопросов для проведения тестов, которые предназначены для конструирования 

тестов с различными вариациями ответов: 

 

 
Рис. 4. Панель «Тесты и квизы». 

 

Рассмотрим подробно блок «Один вариант». 

В этом блоке администратор информационной платформы может выбрать 

один ответ из предложенных вариантов. При этом правильными могут быть 
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несколько вариантов ответа. Если администратор выберет один из правильных 

вариантов, он получит баллы только за него. 

Например, вопрос в тесте про уровень образования: Какой уровень 

высшего профессионального образования вы имеете в настоящий момент? 

Варианты ответов: 

- Бакалавр— 0 баллов. 

- Магистр — 1 балл. 

- Специалист — 2 балла. 

- Исследователь. Преподаватель исследователь — 3 балла. 

Все предложенные варианты ответа правильные. Чем выше уровень 

профессионального образования у респондента, тем больше баллов он получит 

за этот вопрос.  

Далее представлены настройки блока вопросов. Они стандартные во 

всех вариантах построения вопросов теста. 

Вопрос 

Напишите формулировку вопроса. 

Например: Какой Ваш стаж службы в органах и организациях 

прокуратуры? (данный пример продемонстрирован на рисунке 5.) 

- Чтобы добавить к тексту вопроса рисунок, нажмите значок . 

- Чтобы добавить к вопросу комментарий или подсказку, нажмите + 

Добавить комментарий. Текст комментария отображается уменьшенным 

шрифтом. 

Ответы 

Задайте варианты, которые сможет выбрать пользователь: 

- Чтобы добавить вариант ответа, выберите поле «Добавить вариант» и 

введите текст ответа. 

- Чтобы добавить к варианту ответа рисунок, нажмите значок . 

- Чтобы изменить положение варианта в списке, перетащите его за значок 

. 

 
Рис.5 Редактор вопроса с возможностью выбора одного варианта ответа 
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Под всеми вариантами ответа, которые вы считаете правильными, 

включите опцию Правильный. 

Под правильными вариантами ответа укажите количество баллов, которое 

получит пользователь за каждый ответ. Это должно быть целое или дробное 

положительное число, у которого не больше 2 знаков после запятой. 

Респондент получит баллы только за тот ответ, который выберет. 

Настройки вопроса представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Настройки вопроса 

 

Идентификатор вопроса используется для предзаполнения формы. 

Идентификатор можно редактировать. Все вопросы в одной форме должны 

иметь уникальные идентификаторы. 

В идентификаторе вопроса разрешено использовать заглавные и строчные 

буквы латинского алфавита, цифры, символы - и _. 

Обязательный вопрос 

Данная опция была описана ранее. Без ответа на этот вопрос респондент 

не сможет отправить заполненную форму. 

Скрытый вопрос 

Включите эту опцию, чтобы не отображать вопрос на форме.  

Сортировка ответов 

Включите эту опцию и выберите один из способов сортировки: 

- По алфавиту. 

- В случайном порядке для каждого пользователя — выберите этот 

способ сортировки, если вы не хотите, чтобы порядок вывода ответов влиял на 

выбор респондента. 

Следующий блок «Несколько вариантов». 

В этом блоке респондент может выбрать несколько ответов из 

предложенных вариантов. Правильными могут быть один или несколько 

ответов. Респондент получит баллы за этот вопрос, только если выберет все 

правильные варианты ответа и не выберет неправильных. Пример конструкта 

вопроса с несколькими вариантами ответов представлен на рисунке 7. 



171 

 
Рис. 7. Редактирование вопроса с несколькими вариантами ответов 

 

Например, вопрос: Какие предметы во время обучения в вузе 

понравились Вам больше всего? 

Варианты ответов: 

- Прокурорский надзор — 5 баллов. 

- Уголовное право— 5 балл. 

- Ни один из перечисленных — 0 баллов. 

Среди предложенных вариантов ответа два правильных (или правильнее 

сказать те, за которые респондент получит баллы): Прокурорский надзор и 

Уголовное право. Если респондент выберет эти два предмета и не выберет «Ни 

одного из перечисленных», он получит 10 баллов. 

Настройки блока 

Вопрос 

Напишите формулировку вопроса. 

Чтобы добавить к тексту вопроса рисунок, нажмите значок . 

Чтобы добавить к вопросу комментарий или подсказку, нажмите + 

Добавить комментарий. Текст комментария отображается уменьшенным 

шрифтом. 

Ответы 

Задайте варианты, которые сможет выбрать респондент: 

• Чтобы добавить вариант ответа, выберите поле Добавить вариант и 

введите текст ответа. 

• Чтобы добавить к варианту ответа рисунок, нажмите значок . 

• Чтобы изменить положение варианта в списке, перетащите его за значок  

Под всеми вариантами ответа, которые вы считаете правильными, 

включите опцию Правильный. 

Под правильными вариантами ответа укажите количество баллов, которое 

получит респондент за каждый ответ. Это должно быть целое или дробное 

положительное число, у которого не больше 2 знаков после запятой. 

Баллы за все правильные варианты ответа суммируются. Респондент получит 

сумму баллов, только если выберет все правильные варианты ответа на вопрос. 

Блок «Число» 
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Этот блок предназначен для вопросов, в ответ на которые респонденту 

нужно ввести число.  

Например, ответ на вопрос «Сколько лет исполнилось со дня основания 

прокуратуры России в 2022 году?». Данный пример представлен  

на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Форма блока «Число» с указанием правильного ответа 

 

Ответом на вопрос должно быть целое или дробное число, у которого не 

больше 2 знаков после запятой. Формат введенного числа проверяется, когда 

респондент завершает тест. 

Настройки блока 

Вопрос 

Введите формулировку вопроса, ответом на который является число. 

- Чтобы добавить к тексту вопроса рисунок, нажмите значок . 

- Чтобы добавить к вопросу комментарий или подсказку, нажмите + 

Добавить комментарий. Текст комментария отображается уменьшенным 

шрифтом. 

Рассмотренных функциональных блоков вполне достаточно для 

конструирования тестов и анкет, которые могут быть предложены респондентам. 

Все указанные ранее примеры вопросов представлены на рисунке 9. 

 

 
Рис.9. Учебная форма с различными вариантами вопросов 

 

Далее необходимо настроить подсчет результатов тестирования. 
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Администратор может выбрать один из двух способов подсчета 

результата: 

1. Двухуровневый — зачет или незачет. 

2. Многоуровневый — распределение результатов по сегментам.  

После завершения теста можно показать респонденту количество 

набранных баллов и результат. 

Чтобы настроить правила подсчета результатов: 

Выберите форму и перейдите на вкладку Настройки → Тесты и квизы. 

Включите опцию «Показывать результат прохождения теста». 

Пример представлен на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Пример настройки результатов тестирования по сегментам 

 

Как видно на рисунке, респондент может получить за прохождение тестов 

максимально 110 баллов за три правильных ответа на вопросы. 

Выберите способ подсчета результата: 

- По сегментам — для многоуровневой оценки. При выборе этого варианта 

задайте количество сегментов (уровней оценки). Количество баллов, которое 

нужно набрать для каждого сегмента, будет определено автоматически. 

- Зачет/Незачет — для двухуровневой оценки. При выборе этого варианта 

укажите минимальное количество баллов, которое нужно набрать для зачета. 

Для каждого сегмента (либо для зачета и незачета) задайте текст, который 

увидит пользователь, если его результат попадет в этот сегмент: 

Введите заголовок, например: "Превосходный результат!" 

Напишите комментарий. Например, пожелайте респонденту успехов.  

Чтобы прикрепить иллюстрацию, нажмите значок . 
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Теперь необходимо настроить функцию показа правильных и 

неправильных ответов. 

После завершения теста можно показать респонденту правильные и 

неправильные ответы: 

1. Выберите форму и перейдите на вкладку Настройки → Тесты и квизы. 

2. Включите опцию Показывать результат прохождения теста. 

3. Включите опцию Показывать правильные и неправильные ответы в 

результатах теста. 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

После завершения теста пользователь может нажать кнопку Посмотреть 

правильные ответы. Откроется страница, где будут показаны баллы и 

выделены правильные и неправильные ответы. 

После того, как вы сформировали вопросник теста, перепроверьте 

правильность заполнения вопросов и корректность указаных на них ответов. 

Сразу после создания форма становится доступной для заполнения. Вы 

можете опубликовать форму по прямой ссылке. 

Для этого нужно нажать на кнопку «Опубликовать», представленной на 

рисунке 11. 

 

 
Рис. 11 Кнопка опубликования формы 

 

После того, как форма будет опубликована, название кнопки изменится на 

«Поделиться», а информационная платформа автоматически предложит нам 

скопировать ссылку на тест или опубликовать в социальных сетях или в 

мессенджерах, как показано на рисунке 12. 

 

 
Рис.12. Ссылка на форму созданного опросника 

 

Теперь ссылку на опросник можно распространить среди респондентов, 

когда понадобится провести исследование или тестирование. 

Это можно сделать посредством смартфона, планшета или персонального 

компьютера, которые имеют доступ к сети «Интернет». 

Бланк формы ответов будет выглядеть так, как представлено на рисунке 

13. 
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Рис. 13. Бланк формы ответа опросника 

 

После проведения тестирования администратору будет доступны ответы 

пользователей. 

Интерфейс вкладки ответов с нашим примером приведен на  

рисунке 14. 

 

 
Рис. 14 Вкладка «Ответы» в «Яндекс. Формах» 

 

Скачать или просмотреть все ответы 

1. Выберите форму и перейдите на вкладку Ответы. 

2. На вкладке Сводка настройте содержимое и формат списка ответов, 

который вы хотите просмотреть или сохранить: 
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- В блоке Скачать ответы на вопросы укажите вопросы, ответы на 

которые хотите получить. Чтобы получить ответы на все вопросы, выберите 

опцию Все. 

- Если вы хотите скачать или сохранить на Диск файл с ответами, выберите 

формат файла. 

- Чтобы получить ответы за определенный период, нажмите Выбрать 

даты и задайте начало и конец периода. 

- Чтобы включить в список ответов данные пользователей, прошедших 

опрос, и дополнительные параметры ответов, нажмите ссылку Показать 

дополнительные параметры. 

3. Выберите способ получения ответов: 

Посмотреть последние ответы: 

Нажмите кнопку «Смотреть». Откроется список, который содержит не 

более 100 последних ответов на вопросы формы. 

Скачать ответы в файле 

Нажмите кнопку Скачать. Файл с ответами в выбранном формате будет 

загружен на ваш компьютер. 

После того, как Вы скачаете ответы, они будут доступны в табличном 

варианте. Также в таблице зафиксированы дата и время прохождения теста 

респондентом. Пример выгруженной ведомости ответов на вопросы учебного 

теста представлены на рисунке 15 [6]. 

 
Рис. 15. Ответы на вопросы опросника учебного теста 

 

Информация, полученная после прохождения тестирования, 

анализируется администратором и может быть использована для оценки знаний 

работников или студентов, а также при формировании индивидуального графика 

обучения и воспитания прокурорского работника. 

Заключение 

Представленный алгоритм будет полезен для работы кадровых 

подразделений прокуратуры России и иных государственных организаций, в 

обязанности которых входит повышение квалификации. 
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3.6. Стратегия обеспечения единства экономического пространства путем 

развития когнитивных компетенций управленческого персонала15 

Введение 

 Цель исследования – проанализировать когнитивные компетенции, 

которые должны характеризовать менеджеров в условиях предстоящей пятой 

промышленной революции («Экономика 5.0»). Особое внимание уделено 

личности инновационного маркетолога, т.е. специалиста, роль которого 

заключается в посредничестве между сферой бизнеса и сферой науки 

(исследований и разработок). Успех проекта «Экономика 5.0» во многом будет 

зависеть от этой взаимосвязи, определяющей инновационность предприятий и 

обеспечивающей единство экономического пространства. Динамичное 

экономическое и социальное развитие создает множество рисков практически во 

всех сферах человеческой деятельности. [1] Доказано, что существенным 

обогащением средств обучения может стать использование наук о процессах 

познания экономического человека, которые в последние несколько десятилетий 

приобрели форму междисциплинарной сети, известной как когнитивная наука. 

Искусство управления требует умения распознавать и приспосабливаться к 

изменениям, происходящим на рынке и в экономике в целом, особенно когда 

успех на рынке во все большей степени зависит от внедрения результатов 

научных исследований. Успехи внедрения обусловлены правильно 

организованной инновационной деятельностью, подкрепленной маркетингом. 

Характеристики «Экономики 4.0» 

Согласно современным экономическим исследованиям, пятая 

промышленная революция – это возвращение человеческого прикосновения к 

заводским цехам. Следовательно, Индустрия 5.0 будет нацелена на объединение 

когнитивных вычислительных способностей с человеческим умом и 

изобретательностью в совместных процессах. Этот интеллектуальный 

потенциал формирует и все измерения маркетинга вузов, готовящих будущих 

управленческих кадров, цель которых – вызвать положительное отношение к 

экономическому образованию и будущей профессиональной роли у нынешних и 

потенциальных студентов [2]. В то же время мы осознаем, что представленные 

цели являются лишь частью вопросов управления и подготовки кадров в 

обсуждаемых экономических условиях. 

Как и в случае с более ранними промышленными революциями, 

«Экономика 4.0» – это результат быстрых технологических изменений в 

сочетании с изменениями в общественном строе, обычаях и т. д., однако 

движущей силой является главным образом развитие технологий. [3] 

Исторически сложилось так, что в развитии промышленности выделяют 

следующие этапы, которые называют промышленными революциями (рис.1): 

 
15 Автор раздела: Лаврикова Н.И. 
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Рис. 1.  Этапы промышленной революции 
(Источник: https://holstinin.com/industry50) 

 

− первая промышленная революция – период перехода от ручного труда к 

паровой машине; 

− вторая промышленная революция – массовое производство с 

использованием электричества; 

− третья промышленная революция – прогрессивная автоматизация и 

цифровизация, связанные с массовой компьютеризацией практически всех сфер 

жизни и экономики; 

− четвертая промышленная революция – все более тесная интеграция 

людей и машин, т.е. искусственного интеллекта; создается сеть связей не только 

между производителями и покупателями, но и между пользователями и 

продуктами, так называемый Интернет вещей. 

Стратегия обеспечения единства экономического пространства среди 

прочего предполагает, что сегодня мир вступает в четвертую промышленную 

революцию, основанную на цифровых решениях. [4] Научно-технический 

прогресс в области роботизации, механизации, автоматизации, накопления 

энергии, программ развития искусственного интеллекта и программ развития 

цифровой экономики может коренным образом преобразовать мировую 

экономику (рис.2). Четвертая промышленная революция ведет к внедрению 

технологий, обеспечивающих связь между машинами, распространению 

цифровых процессов в управлении продуктами и роботизации в 

беспрецедентных масштабах. [5] 
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Рис.2. Диалог четвертой промышленной революции и шестого 

технологического уклада 
(Источник: https://ppt-online.org/482568) 

 

 

В результате четвертой промышленной революции создается так 

называемое интеллектуальное предприятие, где, например, машины способны 

принимать решения, позволяющие избежать сбоев работы оборудования в 

процессе производства, имитируя в некотором роде алгоритм принятия решений 

человеком. «Экономика 4.0» базируется на виртуальных социальных и деловых 

сетях, Интернете вещей, цифровых услугах и огромных объемах данных, 

которые при правильном использовании позволяют значительно повысить 

эффективность производства. Этот последний пункт кажется решающим. В 

условиях четвертой промышленной революции мировой тенденцией стал 

экспоненциальный рост объема информации и вычислительных возможностей 

компьютеров, что влияет на управление ресурсами компаний - людьми и 

основными средствами. [6] Появилась возможность более эффективного 

сотрудничества с другими компаниями, поставщиками и, самое главное, 

субъектами из сферы науки, т.е. научно-исследовательскими институтами и 

университетами. Кроме того, компании могут значительно снизить 

себестоимость продукции, повысить эффективность работы, повысить 

производительность, а на заключительном этапе - быстро выйти на 

профилированного получателя (благодаря психометрическим инструментам). 

Поэтому все большее значение приобретают новые цифровые каналы доступа к 

покупателю, и этот аспект будет ключевым для нашего дальнейшего 

исследования. 

С определенной долей риска можно сказать, что принципиальное отличие 

использования машин на предыдущих этапах развития экономики от их 

использования в условиях «Экономики 4.0» заключается в том, что машины, 

выпускаемые сегодня, имеют возможность обмениваться информацией, а значит 

[7], и определенную ограниченную способность к саморегуляции (рис.3). 
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Рис. 3.  Этапы развития «Индустрии 4.0» 
(Источник: https://controleng.ru/mes-sistema/k-u-p-o-l/) 

 

 

Таким образом, сеть интеллектуальных устройств характеризуется 

способностью к саморегуляции и самоконтролю, свойственной пока только 

живым существам. С точки зрения самых основных концептуальных схем, 

организующих окружающую нас действительность, можно сказать, что 

«Экономика 4.0» характеризуется исчезновением разделения между реальным 

миром, как его понимали до сих пор, и цифровым миром, благодаря чему 

технологическая эволюция становится частью эволюции живого мира. 

 

«Экономика 4.0» – это люди 

Поскольку «Экономика 4.0» – это люди, успех новых бизнес-моделей, 

моделей управления персоналом и капиталом, маркетинговых моделей – 

очевидно будет зависеть от правильно подготовленного персонала. Поэтому 

организационные изменения на предприятиях должны учитывать, в частности, 

сотрудничество с другими предприятиями и исследовательскими центрами, так 

как предприятия в «Экономике 4.0» характеризуются высоким уровнем 

инновационности, активно участвуют в финансировании и использовании 

научных открытий – являются партнером на пути от открытия к внедрению.  

Характерной чертой «Экономики 4.0» является всеобъемлющее 

распространение стартапов, поскольку для их функционирования не требуется 

разветвленная и чрезвычайно дорогая инфраструктура, как, например, 

инфраструктура традиционной фабрики, что позволяет говорить о том, что их 

важнейшими строительными блоками являются умы людей - их идеи, знания и 

опыт. Говоря, что это приоритет для четвертой промышленной революции в 

целом, конечно, не значит, что традиционная промышленность и компании, ее 
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создающие, перестанут существовать. [8] Здесь происходит смещение акцентов 

- ценность производимого продукта гораздо больше продукта начального этапа, 

поскольку создается не только на основе выявления потребностей реципиентов, 

но и при их участии. Итак, этот этап является формирующим когнитивные 

компетенции. Поэтому, говоря проще, четвертая промышленная революция 

касается прежде всего людей и требует творцов, а значит – дает возможность 

упорядочить и превратить этот творческий процесс в продукт – новых лидеров и 

менеджеров. [9] Однако нельзя забывать, что лозунг «Экономика 4.0 – это люди» 

распространяется и на клиентов. 

Следовательно, мы имеем дело с появлением новых потребностей у 

реципиентов новых технологий, а также с изменением их потребительского 

сознания, в их ценностях и образе жизни. В конечном счете, поэтому, говоря 

потребителях с позиций создателей технологий и их получателей нельзя 

забывать о людях, являющихся посредниками между этими двумя группами; 

особенно о тех, кто прокладывает пути коммуникации между ними, т.е. 

маркетологах.  

Маркетинг в условиях «Индустрии 4.0» 

Маркетинг в условиях «Индустрии 4.0» не стоит на месте, а Ф.Котлер 

выделяет в его развитии три этапа: Маркетинг 1.0, Маркетинг 2.0, Маркетинг 3.0, 

Маркетинг 4.0 (табл. 1). 

Табл. 1. – Развитие экономики от «Маркетинга 1.0» до «Маркетинга 4.0» 
 Маркетинг  

1.0 

Маркетинг 2.0 Маркетинг 3.0 Маркетинг 4.0 

Направление 

ориентирован-

ности 

продукт клиент 

ценности 

компании, 

общество 

сотрудничество 

Стиль 

коммуникации 
функциональный 

функционально-

эмоциональный 
эмоциональный социальный 

Инструментарий индустриализация 
поддержка ИТ-

технологий 

новые медиа- 

возможности 

искусственный 

интеллект + 

Интернет вещей 

Способы 

коммуникации 

недифференцирова

нные данные 

директ- 

маркетинг 
персонализация 

контент-

маркетинг 

Целевая установка 
экзальтация 

продукта 

внимание 

клиенту 
поиск клиента 

вовлечение 

клиента 

 

Если в случае с промышленностью, можно говорить о последовательных 

революциях, вносящих изменения, во многом устраняющие предыдущие риски, 

то в случае с маркетингом мы имеем дело, скорее, с развитием, где 

предшествующие этапы не секвестируются [10], а развиваются и обогащаются 

новыми чертами в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией 

(рис. 4). 
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Рис.4. Характерные черты традиционного и цифрового маркетинга по 

Ф.Котлеру 
(Источник: «Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в 

интернете") 

 

Концепция «Маркетинг 1.0» применяет бизнес-стратегию, 

ориентированную главным образом на продукт. [11] В этой концепции клиент 

анонимен, совершает сделки купли-продажи, и, по сути, это завершение 

отношений между продавцом и покупателем, при этом продавец заботится 

только о максимизации продаж и прибыли. Эта стратегия применялась примерно 

до 1970 года, хотя часто используется многими компаниями и по сей день. 

Основной идеей «Маркетинга 2.0» была и остается ориентация на клиента 

как расширение товарооборота. [12] Потребность такого рода появилась вместе 

с насыщением рынка и ростом потребительских ожиданий. Важнейшей задачей 

для компаний здесь является построение таких отношений с потребителем, 

которые позволят сохранить взаимодействие как можно дольше. Первая покупка 

рассматривается как начало этих отношений. Основой для развития 

«Маркетинга 2.0», называемого маркетингом отношений, стало развитие 

коммуникационных технологий (в плане дистанционного общения, Интернета, а 

также логистических решений), что облегчило общение между клиентами и 

компаниями. Важной целью «Маркетинга 2.0» является поиск пробелов на 

рынке, поэтому он расширяется в различных областях, в том числе в тех, которые 

до сих пор считались не связанными с бизнесом, - в образовании, 

здравоохранении и социальном капитале. «Маркетинг 2.0» применяется до сих 

пор, хотя признано, что его апогей прошел примерно в 2000 году. В среде, в 

которой работал и создавался «Маркетинг 2.0», клиенты стали более 

требовательными покупателями, намного динамичнее в выборе товаров и услуг, 

лучше информированы. Поэтому возникла необходимость в очередном 

обогащении маркетинговой деятельности и развитие «Маркетинга 2.0» создало 

среду для следующего поколения «Маркетинга 3.0». 
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Суть «Маркетинга 3.0» заключается в том, чтобы учитывать человеческие 

эмоции в маркетинговой стратегии и в большей степени, чем раньше, учитывать 

всю иерархию потребностей и ценностей, что является ключевым новшеством. 

[13] Еще Ф.Котлер в этом контексте говорил об одуховненном маркетинге. 

Поэтому моральный дух компании становится как никогда важен, а ее 

положение на рынке основывается не только на количестве предлагаемых 

товаров и их качестве, но и об открытости тех, кто их производил. 

Следовательно, чем раньше репутация компании приобретает приоритетное 

значение, тем большее влияние на рынке она занимает. Таким образом, сегодня 

в систему маркетинга в большей степени, чем раньше, входит эмоциональность, 

обычаи и мораль потребителя, а значит, и его аксиологическое поле. 

Что касается концептуального измерения, то «Маркетинг 4.0» по сути 

является вариантом инновационного маркетинга, т.е определяется как 

социальный и управленческий процесс, [14] благодаря которому создание, 

предложение и обмен исследовательскими, техническими и управленческими 

решениями для практического применения и реализации могут удовлетворить 

потребности людей и учреждений за счет рационализации их деятельности, 

ведущей к повышению конкурентоспособности компаний и, как следствие, 

повышению уровня жизни общества. 

Целью инновационного маркетинга является построение коммуникации, 

обеспечивающей совместную деятельность в области повышения 

инновационности, а значит, инновационный маркетинг находится в тренде 

исследований по трансформации знаний, а именно по трансформации 

результатов научной работы в практические приложения. [15] Указанная цель по 

совершенствованию инновационных процессов в условиях четвертой 

промышленной революции достижима через: 

− повышение точности инновационных идей, чтобы они оставались в 

соответствии с реальными потребностями экономики; 

− сокращение пути от инновационной идеи до ее воплощения, т.е. до 

внедрения и коммерциализации, что в свою очередь экономит время и 

предотвращает издержки; 

− внедрение результатов научных исследований в следующие этапы 

инновационного процесса; 

− ускорение коммерциализации эффектов внедрения, которому должны 

предшествовать маркетинговые исследования текущего спроса на эти продукты 

или услуги, либо информирование потенциальных клиентов об этих 

потребностях. 

Однако недостатки в области инновационного маркетинга в условиях 

«Экономики 4.0» создают многочисленные барьеры для его развития. [16] До сих 

пор, со стороны науки, наиболее важными причинами были: 

− неточная постановка исследовательских задач с точки зрения 

экономических потребностей, что означает непонимание со стороны 

подразделений науки в плане возможности усвоения результатов научных 

исследований; 



185 

− неготовность госструктур содействовать внедрению результатов 

исследований; 

− отсутствие знаний о существовании научных результатов, которые 

можно внедрить в производство; 

− недостаточный потенциал внедрения результатов исследований; 

− неопределенность спроса на товары или услуги в результате выполнения 

научных работ (т.е. незнание потребностей клиентов). 

Инструментальное измерение инновационного маркетинга в 

экономических условиях 4.0 включает в себя сочетание всех маркетинговых 

инструментов, которые использовались до сих пор. Однако следует особо 

выделить изменения, касающиеся двух инструментов.  

1. Во-первых, это маркетинговая коммуникация. Спецификой 

маркетинговой коммуникации в условиях «Экономики 4.0» будет полноценная 

двусторонняя коммуникация, заключающаяся в том, что не только 

производитель уведомляет потребителя о товаре, но и покупатель информирует 

производителя о своих персонализированных потребностях.  В условиях 

четвертой промышленной революции это означает, что сознательные 

потребители являются как бы защитниками производителей потребляемых ими 

товаров. Предполагается, что такого рода пропаганда является отличительной 

чертой следующего шага в историческом развитии маркетинга. 

2. Во-вторых, это продукт. В условиях четвертой промышленной 

революции в жизненном цикле товара, где выделяют предпроизводственную, 

производственную и постпроизводственную фазы, особое значение 

приобретают первая и последняя фазы. Эти два цикла создают наибольшую 

добавленную стоимость в новой экономике. Они обосновывают расширение 

концептуального измерения маркетинга и появление инновационного 

маркетинга. 

Решающее измерение инновационного маркетинга в условиях 

«Экономики 4.0» содержится в предположении, согласно которому маркетинг 

участвует не только в управлении, но и в создании интеллектуального капитала, 

а маркетолог и инноватор тесно взаимодействуют. [17] Поэтому представляется 

целесообразным создание конкретных дискуссионных площадок, которые 

объединяли бы представителей маркетинга предприятий конкретной отрасли и 

маркетологов научно-исследовательских учреждений, подразделений, 

поставляющих компаниям новые инновационные решения, являющиеся 

потенциальным источником роста для компаний «Экономики 4.0». Основной 

целью создания такой платформы будет формирование стратегии развития 

инновационной деятельности, организация каналов связи между сферами 

бизнеса и науки, а также разработка стратегий, ведущих к созданию новых 

компаний и преобразованию существующих ля удовлетворения потребностей 

экономики. Совместная разработка решений компаниями привела бы к экономии 

времени и ресурсов. Средства для достижения этого будут различны в 

зависимости от специфики данной отрасли и уровня ее технического развития. 
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Когнитивные компетенции маркетолога в условиях «Экономики 4.0» 

Понятно, что характер задач, стоящих перед специалистом в области 

инновационного маркетинга, требует от него весьма специфических 

компетенций. Он не исследователь и не производитель, поэтому он не работает 

ни в одной из научных дисциплин и не в конкретной отрасли. Речь идет о уже 

упомянутых когнитивных компетенциях. Поэтому стоит объяснить, что именно 

когнитивная наука привносит в обсуждение «Экономики 4.0» и инновационного 

маркетинга, и почему тема маркетолога заслуживает особого внимания. Можно 

возразить, что разделение вопросов когнитивной науки с вопросами маркетинга 

случайна. Однако это не так, поскольку оба эти направления могут извлечь 

выгоду из сотрудничества друг с другом при наличии каналов связи. Для этого 

каждая сторона должна использовать схожую концептуальную схему, 

обмениваться знаниями, например, о применимом законодательстве, а также 

иметь поддержку со стороны государства, местного самоуправления или 

международных институтов; наконец, они должны договориться о порядке 

действий, процедурах, методах принятия решений. 

Таким образом, речь идет об общей материальной и процессуальной 

основе. Однако могут возникнуть некоторые различия между перечисленными 

примерными образованиями в этих областях: должность инновационного 

маркетолога требует от него, с одной стороны, понимания специфики работы 

исследовательской группы или компании, которая его нанимает (должен 

обладать некоторыми общими знаниями и практическими навыками), с другой 

стороны, он должен иметь аналогичную способность понимать специфику 

каждой из отраслей экономики, в которых может применяться предлагаемый им 

продукт.  

Поэтому возникает вопрос, какими когнитивными компетенциями должен 

обладать специалист в области инновационного маркетинга, чтобы успешно 

выполнять свою посредническую функцию: 

− должен быть знаком с разнообразием областей науки и проводимых 

фундаментальных и прикладных исследований;  

− с другой стороны, с разнообразием рынков, на которых может работать 

компания-работодатель;  

− обладать способностью синтетически рассматривать многообразие 

потребностей рынка и разрабатывать алгоритмы их удовлетворения;  

− должен понимать сложность потребностей клиентов в связи с их 

ценностной иерархией, образом жизни, социально-экономическим статусом; 

−  обладать способностью организовывать, синтезировать и 

анализировать большие данные, чтобы извлекать из них ценную информацию. 

 

Заключение 

Стратегию обеспечения единства экономического пространства путем 

развития когнитивных компетенций управленческого персонала целесообразно 

рассматривать сквозь призму «Экономики 4.0», поскольку в самом общем 

смысле она проникает из невозможности центрального управления, 
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одновременно имея дело со сложностью данных и экономических 

взаимозависимостей между людьми, организациями, странами и даже 

культурами; между всей человеческой сферой и природными условиями. 

В конечном итоге «Экономика 4.0» – это не экономика машин, а экономика 

людей, хотя и в значительной степени обусловленная коммуникацией между 

машинами. Перед людьми встают новые задачи познавательного характера. 

Заметим, что, справляясь со сложностью, оставленной «Экономикой 3.0», и 

привлекая для этой цели следующее поколение искусственного интеллекта, т. е. 

машин, способных к самокоординации и самоконтролю, человек создает еще 

одну сложность - сталкивается с необходимостью найти такие способы 

потребления, мышления и производства, которые соответствовали бы 

реальности четвертой промышленной революции. 

Поэтому развитие интеллектуального капитала для условий новой 

экономики и маркетинговой деятельности представляет собой чрезвычайно 

трудную задачу, сопряженную с рисковыми условиями развития человеческого 

капитала, способного справиться с прогрессирующей сложностью 

трансформации общества и социально-экономического развития. 
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3.7. Бизнес-стратегирование компаний в условиях цифровой 

трансформации16 

 

Технологические тренды в цифровой среде 

Актуальность данного исследования объясняется тем, что существующая 

парадигма цифровой экономики оказывает влияние и на бизнес-

стратегирование, все больше компаний понимают, что для укрепления 

предприятиями конкурентных позиций в цифровой экономике необходимо 

развивать в сотрудниках «цифровой образ мышления» и постоянно быть 

готовым к изменениям для решения новых проблем [3,6]. Как следствие, в 

бизнес-процессах изменяются принципы от авторитарного управления к 

командному методу управления, от управления ростом – к управлению 

изменениями. Практическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что они позволят предприятиям выработать правильную стратегию в 

управлении и прийти к пониманию новых подходов к бизнес-стратгированию в 

соответствии с постоянно меняющимися требованиями рынка. 

В настоящее время уже очевидна динамика изменения уровня 

автоматизации в структуре отраслей экономики (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прогноз изменения структуры организации труда по уровню 

автоматизации в структуре отраслей экономики к 2030 году [9,11] 

 

 
16 Авторы раздела: Ширинкина Е.В., Салихов М.Р.  
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Очевидно, что в структуре отдельных отраслей экономики к 2030 году 

будет высока доля автоматизации в секторе гостиничного и ресторанного 

бизнеса - около 75%. На втором месте будет занимать отрасль по добыче 

полезных ископаемых - 63% трудовых и производственных процессов 

подвержено автоматизации. На предприятиях финансовой отрасли будет 

автоматизировано 37% всего объема работы. В целом, в производственной 

отрасли прогнозируется низкий уровень автоматизации, не более 30% всех 

трудовых и производственных процессов, прежде всего, по причине уже 

существующего высокого уровня автоматизации и роботизации, а также 

высоких инвестиций в цифровые технологии.  

Такие изменения напрямую обусловлены влиянием процессов 

непрерывных технологический трансформаций, что, в свою очередь, требуют от 

сотрудников компаний новых умений и навыков, которыми о рабочая сила, 

освобождаемая машинами, еще не обладает: например, навыками решения 

нестандартных задач в условиях неопределенности и неоднозначности 

окружающей действительности и новых реалий.  

В результате очевиден наличие колоссального разрыва между 

существующими потребностями компаний и имеющимся уровнем 

квалификации работников, что является в настоящее время важным ключевым 

вызовом для предприятий. В то же время, нельзя опровергать и влияние 

динамики потенциала расширения человеческого труда машинным, в этих 

условиях, когда цифровые технологии, автоматизация и искусственная 

интеллектуализация не заменяют, а дополняют человека – это главный тезис, 

который актуализирует данное исследование. 

Цифровая экономика охватывает весь мир и напрямую связана примерно с 

20% мирового ВВП [2,5]. 

• Использование цифровой экономики в бизнесе направлено на 

преобразование таких областей, как: 

•  бизнес-модели и продуктовый портфель; 

• отношения с клиентом; 

•  бизнес-процесс; 

• ИТ-услуги и системы; 

• инфраструктура; 

• корпоративная культура. 

Как показали наши предыдущие исследования, практически всем 

хозяйствующим субъектам необходимо выстраивать и оптимизировать свои 

бизнес-процессы:  

• торгово-дистрибьюторская компания. 

• компании-производители, в том числе компании по добыче и 

транспортировке полезных ископаемых. 

• телекоммуникационная деятельность. 

• сети кафе, ресторанов, отелей (HoReCa). 

• инжиниринговые и сервисные компании. 

• реселлеры, включая электронную торговлю. 

• транспортные компании (перевозчики и экспедиторы). 
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• логистические центры, включая морские порты, вокзалы, операторов 

3PL. 

• таможенные брокеры. 

• банки и страховые компании. 

Так данные уровня автоматизации отраслей промышленности за 2020 год 

свидетельствуют о варьировании данного показателя в зависимости от 

отраслевой принадлежности. Так, в сфере обработки данных около 47% всех 

трудовых процессов в архитектуре организации труда в настоящее время 

автоматизированы - 62%, тогда как в сфере принятия управленческих решений в 

области управленческого труда - только 19%, при этом прогностические 

значения к 2025 году - до 28% (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение структуры рабочего времени в соотношении автоматизации и 

рабочих часов в отраслях промышленности, % [7,10] 
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Очевидно, что к 2025 году архитектура организации труда в структуре 

рабочего времени сотрудников существенно изменится, при этом наибольшая 

доля автоматизированных работ потребуется в области сбора информации и 

обработке данных - 62%. Вместе с тем, необходимо понимать, что, если на 

машину будут возложены рутинные процессы, рутинный механический и 

когнитивный труд, то, очевидно, у сотрудника должны появиться ресурсы для 

проявления сугубо человеческих качеств, умений и навыков, способствующих 

повышению производительности и конкурентоспособности предприятия, 

такими, которыми машина обладает, такие как: креативность, аналитическое и 

критическое мышление, развитие коммуникативного поля, то есть новую 

компетентностную архитектуру.  

В условиях развития искусственной интеллектуализации труда, несмотря 

на очевидные преимущества использования технологий искусственного 

интеллекта в бизнес-процессах и организации труда, далеко не все предприятия 

на сегодняшний день выработали стратегию по его внедрению в 

производственные процессы. Результаты опроса руководителей компаний по 

внедрению искусственного интеллекта показали, что 20 %, т.е. одно предприятие 

или организация из пяти уже включила технологии искусственного интеллекта в 

бизнес-процессы и организацию труда. При этом, как отмечают, сами же 

руководители интервьюированных компаний, основным препятствием к 

внедрению технологий искусственного интеллекта является отсутствие 

специалистов, которые могли бы с ним работать, а также стратегии привлечения 

и развития в системе управления человеческими ресурсами компании (рис. 3).   

 
Рис. 3.  Результаты опроса руководителей предприятий по внедрению 

технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы [1,4] 
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По результатам исследования очевидно, что 75 % руководителей 

предприятия планируют внедрить технологии искусственного интеллекта, что  

позволит их компаниями выстроить новые бизнес-процессы, как в части 

производственных процессов, так и в части организации ручного и 

управленческого труда; почти 85 % опрошенных топ-менеджеров уверены, что 

технологии искусственного интеллекта позволит их компаниям получить или 

сохранить конкурентные преимущества в бизнесе; у более 60 % всех 

предприятий вообще отсутствует стратегия внедрения технологии 

искусственного интеллекта в свою производственно-хозяйственную 

деятельность. При этом менеджерам необходимо прийти к пониманию, на что 

технологии искусственного интеллекта могут повлиять, повысив эффективность 

управления бизнес-процессами и минимизировав затраты, а на какие процессы 

не влияют.  

 

Модель бизнес-стратегирования инноваций 

Говоря об инновациях, мы часто представляем себе что-то не менее 

революционное, чем iPhone или Tesla. Но прорывные разработки появляются на 

рынке редко: они требуют больших инвестиций и сопряжены с огромными 

рисками для бизнеса. Есть и другой подход к управлению инновациями – 

постоянное внедрение небольших изменений, которые улучшают продукт или 

услугу [4,7,9]. В этом случае инновационная активность не может быть 

привилегией специального подразделения, она пронизывает компанию вдоль и 

поперек. Появление новых идей, их тестирование и внедрение становится частью 

организационной ДНК. 

Во время пандемии некоторые компании оказались перед выбором – 

быстро измениться или умереть. Например, после того как рестораны закрылись 

на карантин, у поставщиков эксклюзивных и редких продуктов в одночасье 

исчезли каналы сбыта. У них не было ни альтернативной клиентской базы, ни 

навыков работы, например, с домохозяйствами. В этих условиях 

фору получили те, кто смог переориентироваться на ходу: быстро найти способ 

достучаться до новых клиентов, уменьшить размер упаковки продуктов и 

стоимость доставки, а также расширить ее ареал [3,6].  

Сейчас слово «кризис» – одно из самых распространенных в нашем 

лексиконе. Текущий кризис еще и особенный, поскольку касается буквально 

каждого. Поэтому руководителю любой компании полезно задуматься, как 

реагировать на эту новую реальность. Как известно, для выбора оптимального 

решения имеет смысл рассматривать как можно более широкий спектр 

альтернатив. А для их поиска стоит изучить приемы лидеров, добившихся успеха 

в кризисных ситуациях.  

Интересно, что до кризиса эти компании не рассматривали возможность 

работать с конечными потребителями, но теперь они не собираются от них 

отказываться (в отличие от ресторанов эти клиенты платят сразу, а не через 1–2 

месяца после поставки). Некоторые поставщики идут дальше – предлагают не 

просто продукты, но наборы с инструкциями по «сборке» ужина мишленовского 

класса по цене почти вдвое более низкой, чем в ресторанах. Ведь вполне 
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возможно, что еще какое-то время люди будут неохотно обедать и ужинать вне 

дома, кроме того, в период самоизоляции возросло число энтузиастов домашней 

готовки. 

Кризис подчас не оставляет выбора, но и в мирное время компания может 

поставить изменения на поток, обеспечив себе конкурентное преимущество. Для 

этого необходимы готовность экспериментировать и чуткость к пользователям. 

Один из ярких бизнес-кейсов, подтверждающих этот тезис, – история 

взлета китайской корпорации Xiaomi. Свой первый смартфон компания 

выпустила в 2011 году, а уже в 2014 она стала крупнейшим поставщиком 

смартфонов на китайском рынке. Когда смартфон Хiaomi появился на рынке, 

злые языки стали называть его «айфоном для бедных». CEO и сооснователь 

компании Лэй Цзюнь никогда не скрывал того, что был вдохновлен примером 

Стива Джобса. Но, по его словам, между двумя компаниями с самого начала 

было принципиальное отличие: Apple всегда навязывала рынку свое видение 

продукта, не обращая внимания на фидбэк. Позиция Хiaomi была прямо 

противоположной – с первого дня она выпускала смартфоны небольшими 

партиями, не стремясь доводить их до полного совершенства, потом 

внимательно отслеживала отклики покупателей и в ответ на них быстро 

улучшала девайсы. Программное обеспечение обновлялось еженедельно, и это 

также побуждало инженеров искать обратную связь пользователей. Одним из 

инструментов для сбора откликов стал своеобразный фан-клуб Xiaomi – пара 

миллионов приверженцев марки, объединенных в социальных сетях [1,5,10]. 

Они с удовольствием оценивают каждую новую «фичу», высказывают 

пожелания, голосуют за те или иные нововведения. 

Непрерывное улучшение продукта или услуги намного легче поставить на 

поток в интернет-компаниях – здесь даже не надо придумывать сложные 

способы сбора мнений о нововведениях. Эта информация отслеживается на 

основе объективных данных – изменения трафика, времени пребывания клиента 

на сайте, конверсии посещений в покупки и других показателей. Можно также 

наладить оценку потенциальных нововведений при помощи A/B тестирования и 

других аналитических методов управления продуктом. 

Профессор Гарвардской школы бизнеса Стефан Томке подсчитал, что 

туристический сервис Booking.com в год проводит более 25 тыс. тестов идей, 

предложенных сотрудниками [3,7]. Это стало рутиной до такой степени, что два 

пользователя, одновременно открывая сайт booking.com, зачастую видят две 

разных версии страницы. Здесь проверяются даже те инновационные идеи, в 

которые не верит руководство. Один из важнейших корпоративных принципов – 

любой сотрудник вправе проверить любую гипотезу без разрешения начальства. 

Возможно, такая непрерывная инновационность – это одна из причин успеха 

компании, которая менее чем за 20 лет превратилась из небольшого 

голландского стартапа в крупнейшую в мире онлайн-платформу для поиска 

гостиничных номеров и временного жилья. 

Эксперименты поставили на поток такие гиганты как Amazon, Facebook, 

Google, Expedia. Но их используют не только цифровые компании: например, 

FedEx и H&M также постоянно экспериментируют, чтобы найти лучшие точки 
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взаимодействия с клиентами или совершенствовать дизайн изделий. Метод проб 

и ошибок особенно важен компаниям, исследующим новые рыночные 

возможности: на этом поле нет очевидных стратегий, и эксперименты становятся 

важнейшим источником информации о потребителях. 

Далеко не все компании активно используют метод инноваций через 

эксперименты. Для проведения тестирования нужны специальные инструменты 

и ресурсы. При этом риски неудачи велики (по опыту Booking.com, только 10% 

гипотез оказываются достойными внедрения). Так что система эффективна лишь 

при очень большом потоке экспериментов. Однако причина не только в желании 

сэкономить. Чтобы обеспечить непрерывную генерацию идей, необходима 

корпоративная культура, поощряющая любопытство, среда, в которой безопасно 

предлагать даже спорные идеи, и это может делать любой человек, а не только 

сотрудники отдела НИОКР или руководство. 

Один из важных вопросов, возникающих при запросе бизнеса на 

инновационные идеи: что именно мы ищем? Теория не может дать прямого 

ответа на этот вопрос, но, как писал один самых авторитетных экспертов по 

управлению инновациями Клейтон Кристенсен, она помогает задать рамки 

размышлений. В своей книге «Закон успешных инноваций» он предлагает 

изучать запросы клиентов, фокусируясь на том, какую «работу» выполняет для 

них продукт или услуга [6,9]. Истинная цель покупателя – не удовлетворить 

конкретную потребность, а изменить свою жизнь к лучшему. Выбранные товар 

или услуга – это средство такого изменения. 

Хрестоматийный пример Кристенсена – молочный коктейль. Изучение 

двух пиков продаж этого продукта в одной фастфудной сети показало, что 

первый приходился на раннее утро в будни, а второй – на послеобеденное время 

в выходные. В первом случае коктейль «нанимают» в качестве замены завтрака 

по дороге на работу. А во втором его покупают детям, то есть он «помогает» 

покупателю «быть хорошим родителем». Значит, в первом случае 

дополнительным стимулом для выбора будут удобство и надежность упаковки, 

а также консистенция напитка, чтобы можно было растянуть его на все время 

дороги. А во втором решающую роль могут сыграть добавки, которые нравятся 

детям. 

Концепция «работы» позволяет глубже понять потребность клиента 

(учесть не только функциональные, но и эмоциональные, социальные аспекты 

проблемы, рассмотреть их во взаимосвязи друг с другом), выстроить инновации 

вокруг нее, а также увидеть неочевидных конкурентов и анализировать их 

стратегии. 

Эксперты сегодня пытаются понять, что именно обеспечило взлет 

компании Zoom Video Communications Inc. Во время пандемии этот сервис для 

видеоконференций стал не только наиболее востребованным, но и «народным» 

– теперь его используют для онлайн-вечеринок, трансляций шоу, удаленного 

показа квартир потенциальным съемщикам. За последние полгода стоимость 

акций компании выросла более чем в три раза. Любопытно, что Zoom Video 

Communications Inc. заявила о себе на поле с очень серьезными игроками, такими 

как Skype, Facebook Messenger, FaceTime и добилась выдающегося результата. 
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Очевидно, что компания не предложила никакой прорывной технологии, 

но она смогла раздвинуть конкурентов за счет оптимального сочетания функций. 

Возможно, преимущество в том, что Zoom позволяет бесплатно подключить до 

100 человек, обеспечивая при этом приемлемое качество сигнала, – это повод 

«нанять» сервис для делового общения (даже у противников долгих 

корпоративных звонков есть свой стимул – динамичные аватары, имитирующие 

присутствие). Поколению Z могли приглянуться функции для самовыражения и 

развлечения, которые обычно выполняли соцсети, – фильтр, «улучшающий» 

внешний вид пользователя на экране, или возможность смены виртуального 

фона. Не исключено, что успех обеспечен тем, что сервис, благодаря своей 

простоте, сумел проложить дорогу в университеты. Размышления о том, какую 

именно «работу» выполняет Zoom для клиентов, поможет раскрыть секрет его 

успеха. 

На рисунке 4 представлена модель бизнес-стратегирования инноваций в 

условиях кризиса. 
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Развитие навыков антикризисного лидерства в условиях цифровой 

тренсформации 

Текущий кризис еще и особенный, поскольку касается буквально каждого. 

Поэтому руководителю любой компании полезно задуматься, как реагировать на 

эту новую реальность. Как известно, для выбора оптимального решения имеет 

смысл рассматривать как можно более широкий спектр альтернатив. А для их 

поиска стоит изучить приемы лидеров, добившихся успеха в кризисных 

ситуациях. 

Первый прием универсален. Он состоит в том, чтобы принять кризисную 

ситуацию как новую реальность и не предаваться мучительным сожалениям о 

том, что было бы, если бы все сложилось по-другому. Так поступают все лидеры: 

как политики – Франклин Делано Рузвельт во время Великой депрессии 

или Уинстон Черчилль после начала войны с фашистской Германией, так и 

лидеры бизнеса – Стив Джобс после скандального увольнения из Apple или 

лидеры южно-корейских компаний в условиях тяжелейшего финансового 

кризиса в Юго-Восточной Азии 1997 года. Модифицировать прошлое 

невозможно, поэтому сожаления только отнимают энергию и парализуют волю. 

Другая, также универсальная, особенность лидера – это способность не 

растеряться, проанализировать ситуацию и продемонстрировать уверенность в 

том, что с текущими трудностями можно справиться. Так вел себя, 

например, Луис Герстнер, когда принял предложение стать СЕО компании IBM, 

находившейся в глубочайшем кризисе: ее капитализация упала втрое по 

сравнению с пиковым значением, она стремительно теряла рынок, имела 

громадный избыточный штат работников (400 тысяч!). Он не принял почти 

очевидные предложения по выводу компании из кризиса, которые принято 

называть quick fix (быстрая починка), в частности, не стал делить компанию, 

чтобы повысить управляемость. Разобравшись в ситуации, он предложил новую 

стратегию, позволившую восстановить капитализацию всего за три года. Иначе 

говоря, своим спокойствием и уверенностью он спас IBM от банкротства. 

Важная сторона уверенности – оптимизм, вера в возможность преодолеть 

кажущиеся непреодолимыми препятствия. Но оптимизм не может возникнуть 

там, где есть страх. Именно поэтому президент США Рузвельт, обращаясь к 

нации в разгар Великой депрессии, произнес знаменитую фразу: «Единственное, 

чего мы должны бояться, – это самого страха». Лидеры в условиях кризиса 

должны стать «донорами» оптимизма для своих последователей. 

Следующая важнейшая особенность лидерства в кризисной ситуации – 

мобилизация энергии. В тот момент, когда у других опускаются руки, настоящие 

лидеры находят дополнительные внутренние ресурсы, вдохновляя 

последователей на борьбу. Яркий пример такой мобилизации – эвакуация 

советских заводов из западных регионов страны на восток. Заводы, 

оборудование которых выгружалось из эшелонов на совершенно 

необустроенные площадки, начинали производить продукцию для фронта 

буквально через считанные недели. Такой стиль управления, названный 

исследователем менеджмента Александром Прохоровым мобилизационным [3], 
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не может и не должен применяться постоянно, однако, в турбулентных условиях 

он может быть необходимым (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Проблемы антикризисного лидерства в условиях цифровой 

трансформации 

 

Для того чтобы находить инновационные решения, лидеру нужно 

отказываться от привычных форм поведения. Этот совет применим всегда, но 

особенно актуальным он становится в условиях кризиса. Прекрасный пример 

нешаблонного мышления – история Билли Бина, главного менеджера 

бейсбольной команды «Окленд Атлетикс», рассказанная в 

книге Майкла Льюиса. Проблема, с которой он столкнулся, на первый взгляд 

казалась непреодолимой: как только игрок его команды достигает «звездного» 

уровня, его тут же перекупают команды с большим бюджетом. Как 

конкурировать в такой ситуации? Решение – применить к анализу игры научные 

методы статистического анализа. Менеджер радикально изменяет стратегию 

комплектации команды игроками, фактически отказываясь от приобретения 

«звезд». Это вызывает естественное сопротивление скаутов – профессионалов, 

отвечающих за поиск и привлечение игроков. Но Бин стоит на своем и 

добивается феноменального результата. 

Важная задача лидера в сложные времена – наделение деятельности своих 

последователей особым смыслом. Ведь если человек убежден в значимости того, 

чем занимается, он будет работать с удвоенной энергией даже в условиях риска. 

Примером эффективного решения такой задачи может служить проект, 

разворачивающийся на наших глазах, – работа группы добровольцев под 

руководством известного биофизика, члена-корреспондента 

РАН Фазли Атауллаханова. В обычной жизни Фазли – классический ученый, 

занимающийся фундаментальными исследованиями, возглавляющий 

исследовательские лаборатории в России и США. В условиях кризиса, 

вызванного COVID-19, при поддержке РОСНАНО он запустил проект, 

1
• Принять кризис как новую реальность

2
• Не теряться и разобраться в ситуации

3
• Сохранять оптимизм и вселять в других веру в успех

4
• Мобилизовать энергию и ресурсы

5
• Отказаться от шаблонных решений

6
• Помогать другим видеть смысл в деятельности

7
• Делать все возможное для членов команды

8
• Использовать кризис как возможность для развития
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направленный на предупреждение тяжелых осложнений коронавирусной 

инфекции. 

Установлено, что высокая смертность от нового коронавируса 

обусловлена тромбами, которые возникают в кровеносных сосудах и 

препятствуют кровоснабжению легких. По мнению Фазли и его коллег, 

облегчить течение болезни и уменьшить вероятность ее летального исхода 

можно, если вовремя и в правильных дозах вводить в организм 

пациента антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов. Для этого 

нужно правильно проводить анализ крови специальным чувствительным 

методом и внимательно следить за динамикой ее свертываемости. Чтобы 

воплотить эту идею в жизнь, необходимо в кратчайшие сроки провести 

исследование, наблюдая за ходом течения болезни многих сотен (желательно 

тысячи) пациентов. Фазли смог привлечь и подготовить десятки добровольцев, 

которые в настоящее время работают в 12 клиниках, отслеживая качество забора 

крови для анализа и собирая результаты анализов. Фазли обеспечил для 

участников необходимую экипировку, а чтобы создать более комфортные и 

защищенные условия, арендовал жилье в пределах пешего перехода до клиник. 

Этот пример иллюстрирует еще одну необходимую черту поведения 

лидера в тяжелой ситуации – заботу о членах команды. Понятно, что кризис на 

то и кризис, что не позволяет создать идеальные условия для работы. Но само 

стремление лидера сделать для своих последователей максимум возможного не 

проходит бесследно, вселяя в них веру в успех. 

В заключение обратим внимание на важную характеристику 

антикризисной деятельности, отмеченную известным исследователем феномена 

лидерства Уорреном Беннисом. Он называл кризис горнилом, через которое 

проходит лидер и которое способствует формированию лидерского характера. 

Кризис заставляет людей пересматривать привычки, традиционные взгляды, 

отказываться от предубеждений, приобретать новые знания и навыки. Слабые 

люди опасаются этого горнила, сильные – им пользуются. 

Построение и оптимизация бизнес-процессов необходима, когда компания 

сталкивается со следующими проблемами: 

• низкая способность к управлению бизнесом; 

• частые сбои в выполнении заказов клиентов, внутренние сбои в 

компании; 

• высокие затраты (излишки); 

• лишний "персонал"; 

• высокая зависимость компании от отдельных сотрудников при 

постоянном размывании ответственности; 

• проблемы взаимозаменяемости; 

• высокая текучесть кадров; 

• низкая исполнительская дисциплина; 

• многие сайты компаний имеют практически непрозрачную структуру; 

• неэффективные внутренние коммуникации. 

• задача - подготовить бизнес к тиражированию (создание филиальной 

системы, франчайзинговой сети). 
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Эксперты не рекомендуют создавать бизнес-процессы для компаний, 

которые работают на рынке менее года и в которых работают менее 15 человек. 

Когда речь идет об оптимизации, следует учитывать, что несмотря на то, 

что бизнес-процессы компании формализованы и, прежде всего, они работают, 

рынок все же требует решения следующих задач: 

• снижение цены; 

• повысить скорость и качество обслуживания клиентов; 

• расширение периметра бизнеса (новые услуги, продукты, регионы, 

сегменты рынка); 

• снизить зависимость компаний от персонала; 

• увеличить капитализацию компании перед продажей. 

Решение этих проблем связано с построением бизнес-процессов, которые 

могут принести компании следующие результаты: увеличение прибыли; 

снижение цены; большая надежность. 

Таким образом, по увеличению прибыли, согласно опросу, получены 

следующие показатели: рост прибыли 55%; Рост продаж на 20%; повышение 

производительности труда до 6 раз; увеличили рентабельность до 3,5 раз. 

В свою очередь, снижение затрат дает следующие результаты: снижение 

затрат на персонал достигает 77%; уменьшение лома до 0,02%; 92% снижение 

претензий; снижение зависимости от персонала. 

Повышение надежности отражается в следующих результатах: снижение 

эксплуатационных отказов на 97%; увеличение скорости выполнения заказов до 

12 раз; бизнес может работать автономно; возможность тиражирования бизнеса. 

Еще один важный вопрос - построение и оптимизация бизнес-процессов. 

для чего необходимо постепенно выполнять следующие шаги: 

• описывать бизнес-процесс в реальном времени «как есть»; 

• анализировать описанные бизнес-процессы и разрабатывать решения по 

их оптимизации; 

• разработать оптимизированную модель бизнес-процесса «как должно 

быть»; 

• разработать план внедрения оптимизированной модели, который по сути 

является планом изменений; 

• обеспечить внедрение оптимизированной модели бизнес-процессов. 
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3.8. Сквозной цикл автоматизированного проектирования в 

машиностроении17 

 

Введение 

 

Государственная поддержка по стимулированию развития сквозных 

технологий осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В 2021 году 

правительственной комиссией по цифровому развитию в рамках федерального 

проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика» была утверждена  дорожная карта по развитию 

высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», которая 

является одной из семи сквозных цифровых технологий. Дорожная карта 

направлена на развитие программных решений для промышленности: 

технологий цифрового проектирования, математического моделирования, 

управления жизненным циклом продукции и «умного» производства. Основная 

идея Индустрии 4.0 – организация высокопроизводительной и эффективной 

производственной деятельности, реализуется через практическое применение 

сквозных цифровых технологий [8].  

Сквозные технологии универсальны, используются не только 

государственном, но и в частном (коммерческом) секторе экономики. Примером 

может служить успешный опыт ООО «Егорьевский завод РТИ» внедрения 

систем управления жизненным циклом изделия, включающих CAD-CAM-CAPP- 

подсистемы проектирования компаний АСКОН и СПРУТ на основе 

математического и геометрического моделирования изделия.  

Актуальность настоящего исследования в систематизации использования 

отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР), успешно 

реализующих сквозные цифровые технологии. 

 

1. Импортозамещение – как шаг к стабильности и оптимизации затрат 

 

Объектом исследования определена совокупность сквозных технологий 

производства (CAD-CAM-CAPP), внедренных ООО «Егорьевский завод РТИ»  

для разработки конструкторско-технологической документации на изготовление 

и ренованию средств материального производства.  

ООО «Егорьевский завод РТИ» является производителем асбо- и резино- 

технической продукции, как стандартной так и по размерам заказчика: ткани 

асбестовые АТ-2, АТ-4, полотно нетканное асбестовое ПНАХ-1С, набивки 

сальниковые асбестовые ГОСТ 5152-84 АП (АП-31), АПР (АПР-31), АС, АФТ, 

АГИ, АГ (АГ-1), АСС, АСП, набивки сальниковые безасбестовые ГОСТ 5152-84 

ХБС, ХБП (ХБП-31), ЛС, ЛП (ЛП-31), ХБРП, ППФ, ХБЛП, ХБЛС, набивки 

сальниковые из терморасширенного графита, экспандированного фторопласта 

(PTFE), углеродного волокна в различных комбинациях, (аналоги «Графлекс», 

 
17 Авторы раздела: Белов П.С., Бровченко А.А., Драгина О.Г., Махов С.Л. 

https://cdto.wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://cdto.wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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МС,НГ и других производителей), набивки сальниковые скатанные АР (ПАР), 

АРС (ПАРС), ХБР, ХБРС, КХБ (СПЛИТ), полосы асбестовые прорезиненные, 

полоса (лента) «Лайон» профили «В», «Г», большой ассортимент пресс-форм и 

т.д.  

Для производства асбестовых тканей предприятие оснащено специальным 

оборудованием. DREF 3000 — это прядильная система, способная прясть 

высокотехнологичные и многокомпонентные конструкции пряжи средней 

плотности, адаптированные к требованиям конечного продукта.  

Егорьевский завод РТИ, как и многие российские машиностроительные 

компании, вынужден сейчас перестраивать процессы, поскольку использовались 

европейские комплектующие для ремонта оборудования. Имея в своем арсенале 

механический участок, оснащенный парком металлорежущих станков, 

предприятие самостоятельно способно решать задачу изготовления деталей для 

ремонта оборудования. Для запуска производства комплектующих необходимо 

разработать конструкторско-технологическую документацию (далее - КТД). Эта 

задача успешно решается с использованием сквозных цифровых технологий. 

 

2. Программные средства для разработки КТД 

 

В 2020 году 38 предприятий из 22 регионов России и Казахстана заменили 

зарубежное инженерное программное обеспечение на продукты АСКОН по 

программе «Трейд-ин. Замещение». Самыми востребованными оказались 

системы 3D- и 2D-проектирования, кроме того, компании заменяли системы 

управления инженерными данными об изделии и системы проектирования 

технологических процессов [9]. 

С помощью отечественных программных продуктов был реализован 

проект по запуску в производство детали – опора подшипника прядильной 

машины DREF-3000.  

Последовательностью работы над проектом является разработка:  

- трехмерной модели изделия; 

- технологического процесса сборки изделия с применением САПР ТП 

Вертикаль; 

- управляющей программы в САМ системе для станка с ЧПУ. 

Для эффективного решения вышеперечисленных пунктов были 

задействованы все ресурсы систем автоматизированного проектирования. 

 

2.1 Разработка трехмерной модели изделия 

В качестве средства разработки трехмерных моделей применяют CAD 

системы. Для выполнения трехмерной модели пряжевытягивающего барабана 

использовалась система автоматизированного проектирования Компас 3D. Она 

обладает всеми современными средствами для разработки проектов любой 

сложности. Программа объединяет мощные параметрические возможности 

трехмерного моделирования со средствами создания и оформления 

конструкторской документации [5].  

https://ascon.ru/special_offers/kompas-3d/
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Суть работы заключается в создании моделей деталей, входящих в узел, в 

режиме 3D моделирования c использованием набора простых операций, таких 

как: выдавливание, вращение, кинематическая операция.  

На рисунках ниже представлена последовательность создания детали 

опара подшипника. Для этого в трехмерной системе координат выбирается 

плоскость и в ней создается эскиз главного контура детали (рис. 1). В связи с тем, 

что деталь является телом вращения и имеет ось симметрии, для получения ее 

3D модели применяют операцию вращение (рис. 2). Далее на поверхности детали 

добавляются необходимые дополнительные элементы, отверстия, скругления и 

т.д. (рис. 3). 

 
Рисунок 1. Создание эскиза главного контура детали опора подшипника 

 

Разрабатывать стандартные изделия не требуется, так как в Компас 3D 

имеется много различных библиотек со стандартными и унифицированными 

деталями, узлами и конструктивными элементами (рис. 4). 

 

Рисунок 2. Создание 3D модели операцией вращение 
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Рисунок 3. Добавление периферийного отверстия 3D модели 

 

 

Рисунок 4. Библиотека стандартных изделий 
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Рисунок 5. Добавление детали в 3D сборку 

 

 

Рисунок 6. Наложение связей на детали сборки 

 

Когда все детали сборки готовы, они добавляются в сборку 3D. После 

добавления детали необходимо сориентировать правильно в пространстве (рис. 
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5) и наложить на них необходимые связи (рис. 6), чтобы они сохраняли 

требуемое местоположение. 

Трёхмерная модель пряжевытягивающего барабана представлена на 

рисунке 7 в собранном и разнесенном виде. 

 

 

 

Рисунок 7 – 3D модель барабана пряжевытягивающего 

 

2.2 Разработка технологического процесса сборки изделия с 

применением САПР ТП Вертикаль. 

Проектирование технологического процесса сборки изделия начинается с 

изучения или создания сборочного чертежа и спецификации. Эти 

конструкторские документы можно автоматизировано разработать если имеется 

3D модель изделия, включающая в себе все требуемые детали и стандартные 

изделия.  
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Для автоматизированной разработки сборочного чертежа необходимо 

находясь в окне сборки выбрать кнопку «Новый чертеж из модели» (рис. 8) и 

Компас автоматически сформирует сборочный чертеж изделия, в котором 

останется только выбрать ориентацию модели для создания вида (рис. 9).  

 

Рисунок 8. Создание чертежа из 3D модели изделия 

 

После создания всех необходимых видов разрезов и сечений с 

использованием специальной панели (рис. 10) необходимо закончить 

оформление сборочного чертежа в соответствии с требованиями ЕСКД, то есть 

проставить позиции (рис. 11), размеры, заполнить технические требования (рис. 

12) и основную надпись в тех графах, где она не заполнилась автоматически. На 

рисунке 13 представлен сборочный чертеж барабана пряжевытягивающего 

выполненного в соответствии с требованиями ЕСКД [10]. 
 

  

Рисунок 9. Выбор ориентации модели 

для создания вида 

Рисунок 10. Панель «Виды» 
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Рисунок 11. Простановка позиций на сборочном чертеже 

 

Рисунок 12. Заполнение технических требований чертежа 

 

Рисунок 13. Сборочный чертеж барабана пряжевытягивающего 
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Для создания спецификации в сборочном чертеже необходимо открыть 

меню «Спецификация», где при помощи кнопки «Редактировать объекты 

спецификации» (рис 14) сформировать требуемый документ. В автоматически 

сформированной спецификации не хватает только раздела «Документация», 

который появляется после нажатия на кнопку «Добавить раздел» и выбора 

соответствующего раздела в открывшемся окне (рис 15). 

  

Рисунок 14. Меню «Спецификация» Рисунок 15. Добавление 

необходимого раздела в 

спецификацию 

 

На рисунке 16 представлена спецификация сборочного чертежа 

пряжевытягивающего барабана, выполненного в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

 

Рисунок 16. Спецификация сборочного чертежа барабана пряжевытягивающего 
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При наличии 3D модели, сборочного чертежа и спецификации изделия 

можно приступать к автоматизированной разработке технологического процесса 

сборки в САПР ТП Вертикаль. Для этого необходимо создать ТП на сборочную 

единицу. 

В открывшемся окне добавляем 3Д модель барабана пряжевытягивающего 

и его сборочный чертеж со спецификацией (рис. 16, 17). 

 

Рисунок 17. Добавление сборочного чертежа и спецификации  

в САПРТП Вертикаль 

 

После добавления исходных данных становится возможно 

автоматизировано получить информацию о составе изделия и его 

характеристиках (рис. 18,19). 

 

 

Рисунок 18. Автоматизированное определение составных частей изделия 



212 

 

Рисунок 19. Импорт данных с чертежа изделия 

 

Разработать Технологический процесс сборки изделия в САПРТП 

Вертикаль можно двумя способами: 

- копированием операций из техпроцесса аналога, с последующим их 

редактированием (рис. 20); 

- созданием операций заново с использованием справочника технолога 

(рис. 21); 

 

Рисунок 20. Копированием операций из техпроцесса аналога 
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Рисунок 21. Созданием операций с использованием справочника 

технолога 

 

Наполнение операций деталями можно отследить по схеме 

комплектования (рис. 22). Данная схема позволяет автоматизировано проверить 

количество применяемых деталей при сборке и их соответствие требованиям 

спецификации. 

После окончания разработки технологического процесса сборки 

программа Вертикаль автоматизировано формирует комплект документов 

технологического процесса (рис. 23). 

 

Рисунок 22. Схема комплектования 
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Рисунок 23. Формируемый комплект документов ТП сборки 

 

2.3 Разработка управляющей программы в САМ системе для станка с 

ЧПУ. 

 

SprutCAM — российская CAM-система для разработки управляющих 

программ для оборудования с ЧПУ, поддерживающая разработку управляющих 

программ для многокоординатного, электроэрозионного, токарно-фрезерного 

оборудования и промышленных роботов с учетом полной кинематической 3D-

модели всех узлов [11]. 

В программу входит обширная база данных средств технологического 

оснащения, посредством использования которой, процесс разработки УП 

занимает гораздо меньше времени, чем если бы она писалась вручную. Для того 

чтобы начать работу над разработкой УП необходимо построить 3D модель 

детали и импортировать ее в Sprut CAM [1] (рис. 24).  
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Рисунок 24. Импорт 3D модели в SprutCAM 

 

Далее необходимо в разделе «Технология» задать оборудование (рис. 25), 

на котором будет производиться обработка, сориентировать деталь согласно 

принципам ее установки на конкретном станке (рис. 26) и задать для детали 

параметры и вид заготовки [2] (рис. 27).  

 

Рисунок 25. Окно выбора оборудования 



216 

 
 

Рисунок 26. Ориентация детали для 

конкретного оборудования 

Рисунок 27. Задание вида и параметров 

заготовки 

 

При помощи кнопки «Новая операция» открыть окно выбора и создания 

«Новая операция», и выбрать нужную нам операцию. Для данной детали 

выбираем обработка отверстий (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Окно выбора производимой операции 

 

После того, как в древе станка появилась графа с выбранной операцией, 

осуществляем вызов диалогового окна «Параметры», двойным нажатием ЛКМ. 

В данном диалоговом окне предоставляется возможность общих настроек, таких 

как: выбор инструмента и выбор его геометрических параметров (рис. 29); выбор 

режимов резания; выбор траектории инструмента и.т.п [3]. 
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Рисунок 29. Вкладка «Инструмент» окна «Параметры» 

 

Окончательным этапом создания операции является формирование 

рабочего задания и запуск расчета траектории инструмента. 

После составления всех переходов операции 005 согласно 

вышеописанному алгоритму необходимо проверить правильность выполнения 

обработки. Для проверки адекватности построенной траектории программа 

SprutCAM дает возможность запустить имитацию обработки и в случае 

отрицательного результата, программа укажет на тот параметр, который был 

выбран не верно. Для того, чтобы запустить моделирования механической 

обработки, необходимо перейти во вкладку «Моделирование» и нажать, в 

приведенной панели инструментов в левом углу, клавишу «Пуск» [4] (рис. 30 – 

32). 
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Рисунок 30. Моделирование обработки торца 

 

  

Рисунок 31. Моделирование наружного 

чернового точения 

Рисунок 32. Моделирование 

наружного чистового точения 
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После того как все параметры успешно настроены, требуемые 

геометрические показатели детали достигнуты, и программа не выдала ошибок, 

можно генерировать управляющую программу, нажав во вкладке «Технология», 

иконку «Постпроцессор». В открывшемся окне «Генерация управляющей 

программы» выбираем файл с необходимым нам построцессором, нажаем 

кнопку «Пуск» и программа автоматически генерирует G-код управляющей 

программы (рис. 33).  

 

Рисунок 33. Генерация G-кода управляющей программы 

 

2.4 Разработка технологического процесса механической обработки 

детали с применением САПР ТП Вертикаль 

Вертикаль — система автоматизированного проектирования 

технологических процессов, которая решает большинство задач в рамках 

технологической подготовки производства и позволяет упростить формирование 

и сопровождение техпроцессов, повысить качество технологической 

документации и добиться оптимальных показателей использования имеющихся 

ресурсов предприятия [6]. 

Возможности системы: 

- проектирование технологических процессов; 
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- проведение технологических расчетов; 

- формирование технологической документации в соответствии с 

требованиями ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на предприятии; 

- поддержка единого информационного пространства для управления 

жизненным циклом изделия. 

Система ВЕРТИКАЛЬ позволяет в автоматизированном режиме 

проектировать технологические процессы, в основе которых лежит 

иерархическая структура из операций, переходов, оборудования, профессий, 

оснастки и других технологических объектов, а также предоставляет 

возможность параллельного проектирования сложных и сквозных техпроцессов 

группой технологов в реальном режиме времени [7]. 

В рамках работы с системой ВЕРТИКАЛЬ обеспечивается поддержка 

актуальности технологической информации с помощью процессов управления 

изменениями. Система поддерживает двустороннюю связь параметров 

технологического процесса с параметрами графических документов КОМПАС-

3D: чертежей, эскизов, 3D-моделей. При изменении значений параметров в 

графических документах происходит соответствующее изменение 

ассоциированных параметров технологического процесса (например, изменение 

размеров в тексте перехода при изменении соответствующего габарита на 

чертеже). Имеется возможность и обратного действия — обновления значения 

параметра в графическом документе в ответ на изменения в ТП [12]. 

Для создания технологического процесса механической обработки 

необходимо сначала создать ТП изготовление и в открывшемся окне: 

- Загрузить чертеж изделия для автоматизированного считывания 

основных параметров детали (рис. 34); 

- Из справочника материалов выбрать необходимый материал, из 

которого изготавливается деталь (рис. 35); 

-  До полнить вкладку «Атрибуты» недостающей информацией (рис. 

36). 
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Рисунок 34. Окно «Импорт данных» при загрузке информации с чертежа 

 

Рисунок 35. Окно «Справочник технолога» при выборе материала заготовки 
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Рисунок 36. Окно «Атрибуты» 

 

После задания основных параметров необходимо заполнить дерево 

технологического процесса. Для этого использую справочник добавляем 

операцию (рис. 37), в которую последовательно вносим: 

- Эскиз обработки (рис. 38); 

- Оборудование (рис. 39); 

- Основные и вспомогательные переходы (рис. 40); 

- Режущий инструмент (рис. 41); 

- Управляющую программу для станка с ЧПУ (рис. 42). 

 

Рисунок 37. Окно «Справочник технолога. Операция» 
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Рисунок 38. Добавление эскиза Рисунок 39. Окно «Справочник 

технолога. Оборудование» 

 
 

Рисунок 40. Окно «Справочник 

технолога. Основные переходы» 

 

Рисунок 41. Окно «Справочник 

технолога. Режущий инструмент» 

  

Рисунок 42. Добавление 

управляющей программы для станка 

с ЧПУ 

Рисунок 43. Автоматизированный 

расчет режимов резания 
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После внесения всех необходимых данных, представленных выше, 

система САПР ТП Вертикаль мажет произвести автоматизированный расчет 

режимов резания (рис. 43) и норм времени на конкретную операцию, а также 

сформировать необходимый комплект технологической документации (рис. 44). 

 

Рисунок 44. Формирование комплекта документов 
 

Сформированный комплект технологической документации возможно 

импортировать в Ехсel и вносить в него необходимые поправки. 

 

Заключение  

Внедрение сквозных цифровых технологий на промышленных 

предприятиях приводит к: 

- экономии времени на разработку КТД;  

- уменьшению коэффициента бракованных деталей;  

- обеспечению возможности виртуального моделирования процессов 

обработки изделий машиностроения.   
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4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ18 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные геополитические и экономические вызовы, воздействие 

многочисленных санкционных ограничений по отношению к Российской 

Федерации обуславливают необходимость в обеспечении ускоренного 

инновационного развития в промышленном механизме страны, переход к 

технологическим инициативам и цифровой экономике на основе решения 

проблемы импортозамещения. Радиоэлектронная промышленность (РЭП) 

является одним из ключевых направлений современной промышленности, 

основой высокотехнологичных изделий многих отраслей промышленности. 

Актуальность темы исследования. РЭП с каждым годом все больше 

адаптируется к рыночной экономике, несмотря на свою историческую 

ориентированность на оборонно-промышленный комплекс. В любой конечной 

продукции присутствуют или электронные компоненты, или радиоэлектронные 

узлы, блоки, модули, приборы, системы. Радиоэлектронная продукция 

определяет интеллектуальные возможности всей конечной продукции, она 

позволяет расширить функциональные возможности и среду обитания человека, 

как на Земле, так и в космическом пространстве.  

Производство радиоэлектронных устройств и систем - финальной 

продукции - в свою очередь, делится на 3 крупные группы: 

− потребительская электроника – массовый сегмент изделий 

радиоэлектроники. Состоит из аудио-, видео-, бытовой техники, абонентского 

телекоммуникационного оборудования, компьютеров и периферии; 

− профессиональная электроника. В категорию включаются сегменты: 

операторское телекоммуникационное оборудование, промышленная 

электроника, автомобильная электроника, электроника для энергетического 

оборудования, для медицинского оборудования, для систем безопасности, а 

также высокопроизводительные системы обработки информации; 

− электроника специального назначения. Категория может быть 

разделена на крупные блоки по типам: авиационные и космические системы, 

системы сухопутного и морского базирования и т.д. 

При этом обширные возможности повышения конкурентоспособности и 

устойчивого роста радиоэлектронной промышленности обуславливаются 

значительными запасами различных видов ресурсов и усилением внимания 

коммерческих структур к вопросам формирования и модификации компетенций 

их рационального использования и интегрирования в инновационные процессы. 

Так инновационный потенциал выступает движущей силой 

конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает усовершенствование 

теоретико-методических подходов и практических рекомендаций по 

 
18 Авторы главы: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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управлению инновационным потенциалом наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности, ориентированных на поиск и развитие 

компетенций инновационной гибкости, и рациональное использование 

ограниченных ресурсов для достижения положительного экономического 

эффекта путем создания и внедрения новаций. 

Теоретическую основу исследований составляют фундаментальные 

положения теории инноваций, теории управления, теории инновационного 

потенциала. В качестве методологической основы исследования в данной работе 

на различных этапах ее разработки используются: дискурсивный подход, метод 

сравнительного анализа, метод общего анализа и синтеза, метод статистического 

анализа. 

Объектом исследования в работе выступают наукоемкие предприятия 

радиоэлектронной промышленности (на примере АО «Научно–

производственное предприятие «Радиосвязь»). Предметом исследования 

является инновационный потенциал наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и разработка 

методических положений управления инновационным потенциалом 

наукоемкого предприятия радиоэлектронной промышленности. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи: 

1. исследовать современное состояние, тенденции развития и особенности 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности; 

2. представить авторское понятие инновационного потенциала 

наукоемкого предприятия радиоэлектронной промышленности и определить 

факторы на него влияющие; 

3. сформулировать принципы формирования системы управления 

развитием инновационного потенциала предприятия; 

4. обобщить методические подходы к оценке инновационного потенциала 

наукоемких предприятий; 

5. предложить систему показателей эффективности управления 

инновационным потенциалом наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности; 

6. разработать модель управления инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

− расширено представление о составе и роли инновационного 

потенциала с точки зрения современной экономики; 

− предложены и систематизированы методы и задачи оценки 

составляющих инновационного потенциала; 

− разработана система показателей оценки эффективности управления 

инновационным потенциалом наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности, базирующиеся на расчете показателей, диагностирующих 

эффективность использования всех ресурсов и уровня компетенций 

управленческого звена; 
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− предложена модель управления инновационным потенциалом 

наукоемкого предприятия радиоэлектронной промышленности, создающая 

регулятивную основу для разработки обоснованных управленческих решений по 

оптимизации его уровня, а также позволяющий выявить приоритеты изменений 

состояния элементов потенциала в разрезе его составляющих; 

− разработаны рекомендации по применению предложенной модели. 

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении понятия 

инновационного потенциала наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности, в дополнении принципов, основанных на дискурсивном 

подходе, оценки эффективности его управления, а также в увеличении 

составляющих инновационного потенциала.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования предложенной модели управления инновационным 

потенциалом, характерной для наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности в качестве инструмента ускоренного принятия 

управленческих решений для получения максимального эффекта от 

использования инновационного потенциала. Данные разработки развивают 

теоретические основы исследований в области управления инновациями. 

Предлагаемая Монография «Управление инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности» предназначена 

для руководителей и специалистов, участвующих в процессе развития 

предприятий РЭП. Результаты исследований, представленные в монографии, 

могут представлять интерес для специалистов органов исполнительной власти 

края, отвечающих за отраслевые программы развития и разработку 

региональной инновационной политики, а также для всех интересующихся 

данной проблематикой. 

Возможность использования наукоемкими предприятиями 

радиоэлектронной промышленности основных выводов и рекомендаций 

исследования в практике освоения не только ресурсной базы, но и ключевых 

компетенций развития инновационного потенциала при совершенствовании 

методов управления. Непосредственное практическое значение для наукоемких 

предприятий радиоэлектронной промышленности имеют представленные в 

работе: методика оценки инновационного потенциала, методика оценки 

эффективности управления инновационным потенциалом и, непосредственно, 

модель управления инновационным потенциалом.  

Проведенное исследование может быть использовано магистрантами, 

аспирантами, преподавателями в образовательном процессе и при организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НАУКОЕМКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.1.1. Современное состояние, тенденции развития и особенности 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности19 

На сегодняшний момент одним из двигателей инновационного прогресса 

в Российской Федерации является оборонно-промышленный комплекс (ОПК). В 

его состав входит множество базовых отраслей промышленности, которые в 

совокупности составляют основу инновационного потенциала страны. 

Одной из важных отраслей, входящей в состав ОПК, является 

радиоэлектронная промышленность. Можно без преувеличения сказать, что 

именно она влияет на уровень безопасности и благосостояния населения, 

охватывая все сферы жизни человека: в любой продукции высокого передела 

присутствуют или простые электронные компоненты, или целые 

радиоэлектронные узлы и модули. 

В подтверждение вышеизложенной тенденции и анализируя статью, 

посвященную предприятиям ОПК [1], на рисунке 1 представлены некоторые 

статистические данные, а именно отраслевой состав структуры ОПК на конец 

2017 года. 

 

Рисунок 1 – Отраслевой состав структуры ОПК 

 

Приведенные статистические данные показывают, что радиоэлектронная 

промышленность является одним из приоритетных направлений развития 

современного инновационного государства. 

Опираясь на источники [2, 3 и 4], можно дать определение 

радиоэлектронной промышленности (РЭП), – это отрасль машиностроения, 

которая занимается разработкой и последующим производством 

 
19 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 

Авиационная промышленность

Судостроительная промышленность

Промышленность обычных вооружений

Промышленность боеприпасов и 

спецхимии

Радиоэлектронная промышленность

Ракетно-космическая промышленность

Атомная промышленность 



230 

радиоэлектронного оборудования, приборов и систем, а также приборов, 

охватывающих все сферы жизни человека: промышленного, бытового, военного 

и другого назначения. 

Выпускаемая продукция радиоэлектронной промышленности 

предназначена для хранения, обработки и последующей передачи информации. 

Данная продукция достигла такого высокого уровня сложности, что стала 

системно-ориентированной и узкоспециализированной. 

Вместе с тем необходимо отметить, что широкое применение продукции 

данной отрасли во всех сферах деятельности человека оказало и продолжает 

оказывать огромное влияние на развитие мировой экономики и образ жизни 

людей во всем мире. 

В своей научной работе [5] авторы А. Фомина, В. Французова и Д. 

Корначев считают, что для развития инновационного потенциала РЭП в быстро 

меняющихся современных условиях необходима именно комплексная 

поддержка со стороны государства, а также защита отечественных 

производителей радиоэлектронной продукции. Такую необходимость авторы 

объясняют тем, что вложения имеют достаточно низкую скорость окупаемости, 

а стоимость освоения передовых технологий является неподъемной для 

большинства наукоемких организация. 

Действительно, на сегодняшний день Правительство Российской 

Федерации предпринимает большое количество мер, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности РЭП. Такие меры отражены в 

госпрограмме РФ «Развитие электронной и радиопромышленности на 2013-2025 

годы». Правительство признает отставание радиоэлектронной отрасли и 

понимает, что данная проблема ставит под угрозу и национальную безопасность 

РФ, и в связи с этим намечает пути исправления ситуации [3]. 

Проблемой, на решение которой направлена Программа, является развитие 

инновационного потенциала, который позволит разрабатывать и производить 

радиоэлектронные средства и стратегически значимые системы с 

использованием отечественной электронной базы, а также сокращение уровня 

технологического разрыва с мировым уровнем [6]. 

Анализируя программные заявления [7] и перспективы технического и 

научно-технического развития России, были выявлены основные, по мнению 

авторов, достижения: 

− в радиоэлектронной промышленности России сохраняется довольно 

масштабный инновационный потенциал, который способствует созданию 

инфраструктуры по развитию перспективных радиоэлектронных технологий; 

− имеется значительный человеческий потенциал, способный 

обеспечить в требуемых объемах производства радиоэлектронных изделий, как 

для оборонно-промышленного комплекса РФ, так и гражданского назначения; 

− наличие уникальной научной, экспериментальной и испытательной 

баз, позволяющих выполнять все виды НИОКР, что при развитии будут 

производить конкурентоспособные радиоэлектронные изделия на 

международном рынке. 
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Отмеченные достижения предусматривают решение следующих 

приоритетных задач: 

1. Создание научно-технического задела по перспективным 

электронным и радиоэлектронным технологиям соответствующим 

современному уровню развития радиоэлектроники. 

2. Создание современной научно-технической и производственно-

технологической базы производства конкурентоспособных радиоэлектронных 

изделий. 

3. Обеспечение в требуемых объемах производства радиоэлектронных 

изделий для приоритетных образцов вооружения, военной и специальной 

техники, определяющих перспективный облик Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

О серьезности намерений правительства РФ стать мировыми лидерами в 

радиоэлектронной промышленности говорят ожидаемые результаты реализации 

программы, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Ожидаемые результаты программы «Развитие электронной и 

радиопромышленности на 2013-2025 годы» [7] 

 

В рамках её реализации к 2025 году планируется достичь относительно 

уровня 2011 года увеличения следующих основных показателей: 

− доля отечественных радиоэлектронных изделий на мировом рынке – в 

2,7 раза; 

− доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке 

– в 2,5 раза; 

− производительность труда – в 6,5 раза; 

− количество создаваемых рабочих мест (нарастающим итогом) – в 3 

раза; 

− объём выпуска отечественной радиоэлектронной продукции в 

денежном исчислении – в 6,4 раза; 
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− доля обновленных и новых основных производственных фондов 

организаций отрасли – в 2 раза; 

− объём экспорта продукции – в 3,9 раза. 

Другой аспект развития современной экономики, которому уделяется 

множество современной экономической литературы, такой как Вайл П., Ворнер 

С. «Цифровая трансформация бизнеса»; Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. 

«Digital @ Scale»; Джесутан Р., Будро Д. «Реинжиниринг бизнеса»; Хуатэн М. 

«Цифровая трансформация Китая» и др., является цифровая трансформация 

предприятий. Санникова Т. Д., Богомолова А. В., Жигалова В. Н. в своем 

исследовании «Зарубежные модели цифровой трансформации и перспективы их 

использования в российской практике» [10] выделили несколько групп 

цифрового развития с их характеристиками, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Рейтинг Digital Evolution Index 2017 

Группа Страны Характеристика группы 

Лидеры 

(Выделяющиеся) 

Сингапур, 

Великобритания, 

Новая Зеландия, 

ОАЭ, Эстония, 

Гонконг, Япония и 

Израиль 

«Цифровая элита»: высокий уровень 

и быстрые темпы цифрового 

развития. Пример успешного 

технологического прогресса и 

ориентир для будущего роста, 

сохраняют лидерство в 

распространении инноваций. 

Замедляющие 

темпы роста 

(Затихающие) 

Южная Корея, 

Австралия, а также 

страны в Западной 

Европе и 

Скандинавии 

Достаточно долго показывали 

динамичный рост, но в настоящее 

время темпы развития снизились. 

Появился риск отставания от 

лидеров цифровизации без 

динамичного внедрения инноваций. 

Перспективные 

(Прорывающиеся) 

Китай, Кения, 

Россия, Индия, 

Малайзия, 

Филиппины, 

Индонезия, 

Бразилия, 

Колумбия, Чили, 

Мексика 

Общий уровень цифровизации по 

сравнению с первыми двумя 

группами низок, но в то же время 

цифровое развитие происходит 

динамично и устойчиво. Реализация 

имеющегося потенциала может 

привлечь инвесторов и даже 

позволить войти в группу лидеров. 

Проблемные 

(Остерегающиеся) 

ЮАР, Перу, 

Египет, Греция, 

Пакистан 

Низкий уровень цифрового 

развития, медленные темпы роста, 

многочисленные препятствия, 

связанные в первую очередь с 

внутренними факторами. 

 

В исследовании оценивались четыре основных параметра в каждой стране: 

инновационный климат, институциональная среда, предложение и спрос на 
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цифровые технологии. Россия по данным параметрам с 2013 года находится в 

состоянии стагнации, так как к 2017 году поднялась лишь на одно место – 39. 

Страны-лидеры характеризуются высоким уровнем и быстрыми темпами 

цифрового развития. Благодаря такой скорости внедрения инноваций эти 

прогрессивные рынки могут служить примером успешного технологического 

прогресса и ориентирами для будущего роста [11]. 

Для роста позиций и минимизации рисков попасть в группу проблемных 

стран нашей стране необходимо анализировать и использовать опыт ведущих 

стран. 

Так, например, в структуре финансирования инновационных проектов 

Норвежских компаний 55 % составляют государственные инвестиции, включая 

прямые субсидии и налоговые льготы, остальная часть распределяется через 

университетские фонды. Политика налоговых скидок, в основном за счет 

программ SkateeFUNN, способствует постоянному развитию инновационной 

деятельности, а, следовательно, социально-экономическому развитию страны. 

Причем данные инвестиции имеют тенденции к росту, так как отдача от 1 

норвежского крона оценивается в 1,8 добавленной стоимости компании [12]. 

Наша страна взяла прямой курс на развитие цифровизации, так 

распоряжением Правительства № 1632-р от 28 июля 2017 г. была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», призванная 

активизировать и свести в единую систему процессы цифровой трансформации 

в нашей стране. Сам документ уже в 2018 г. Указом Президента был 

трансформирован в национальную программу, конечно с корректировками 

некоторых мероприятий [13]. 

О результатах действия данной программы пока сложно говорить, но тем 

не менее «курс» взят в верном направлении. Крупные игроки на рынке ведут 

исследования в данном направлении – пока это только подготовка 

методологической и нормативной базы, необходимой для развития страны. В 

менее крупных предприятиях цифровая трансформация осваивается на уровне 

понятийной базы, что тоже можно отметить как результат. 

Анализ национальной программы позволяет выделить факторы, от 

которых, по мнению авторов, будут зависеть результаты цифровой 

трансформации: 

− финансирование; 

− стандартизация; 

− нормативно-методологическая база; 

− кадры. 

Необходимость создания соответствующей системы правового 

регулирования и подготовки высококвалифицированных кадров четко 

обозначены на государственном уровне – в настоящее время в структуре 

национальной программы «Цифровая экономика» в качестве отдельных 

федеральных проектов выделены направления «Нормативное регулирование 

цифровой среды» и «Кадры для цифровой экономики». 

Говоря о трансформации, сложно не рассматривать радиоэлектронную 

промышленность. Цифровые данные, предполагающие сбор, передачу и 
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обработку информации требуют создания аппаратных платформ. Исходя из 

этого, можно без преувеличения сказать, что радиоэлектроника как отрасль 

составляет основу цифровизации. Здесь хочется подчеркнуть, что цифровизация 

в целом является комплексным процессом, и нельзя сказать, что опирается на 

развитие радиоэлектроники. Эффективность цифровой трансформации зависит 

от взаимодействия отраслей между собой, государством и рынком, а также от 

понимания движения в данном направлении. 

Еще один важный документ, отражающий серьезность намерений 

государства развивать радиоэлектронику и разработанный с учетом 

вышеупомянутых документов, является распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2020 года утвердить Стратегию развития 

электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. 

Стратегия определяет основные направления государственной политики в 

сфере развития электронной промышленности и предлагает план мероприятий 

по ее реализации. Ее цель – «создание конкурентоспособной отрасли на основе 

развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации и 

технического перевооружения производственных мощностей, создания и 

освоения новых промышленных технологий, а также совершенствования 

нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей в современной 

электронной продукции» [14]. 

Сценарий развития электронной отрасли напрямую связан со сценарием 

социально-экономического развития страны. Целевой сценарий предполагает 

стабилизацию внутреннего рынка и рост российской экономики на уровне 3,1-

3,2 процента. Разработка новой электронной продукции, имеющей значение для 

инновационной инфраструктуры, будет базироваться на активном 

импортозамещении. Средства на инвестиционные цели будут высвобождаться за 

счет сокращения низкоэффективных затрат и привлечения иностранных 

инвестиций. 

Согласно Стратегии к изделиям электронной компонентной базы 

относятся: 

− интегральные микросхемы; 

− полупроводниковые и вакуумные приборы; 

− приборы квантовой электроники и пьезотехники; 

− приборы микросистемной электроники; 

− изделия пассивной электронной компонентной базы; 

− радиоэлектронные устройства и системы на кристалле. 

К электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции относятся: 

− электронные (в том числе радиоэлектронные) модули и 

комплексированные приборы типа системы в корпусе; 

− электронные (в том числе радиоэлектронные) устройства и системы 

специального назначения; 
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− профессиональная и потребительская электроника (в том числе 

радиоэлектроника) [14]. 

Еще одним немало важным программным заявлением является указ 

Президента Российской Федерации об объявлении 2022–2031 годов 

Десятилетием науки и технологий в Российской Федерации. Основные задачи 

Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и 

разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение 

важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности 

информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан 

Российской Федерации. По мнению авторов, такой указ, несомненно, открывает 

большие возможности для развития РЭП. 

Не стоит оставлять незамеченными заявления, возникшие на фоне 

макроэкономической ситуации в стране, возникшие в 2022 году. Так в своем 

выступлении Президент РФ Путин В.В. делает следующие заявления в 

обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры, что 

является одной из задач РЭП: 

1. Постоянно укреплять механизмы защиты критических объектов – на 

трети из них до сих пор нет подразделений по защите информации.  

При этом координация всех структур обеспечения кибербезопасности 

критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, 

а персональная ответственность возложена на руководителей организаций. 

2. Повышать защищённость информационных систем и сетей связи в 

госорганах – проверки в 2021 году показали уязвимость большинства их 

ресурсов для массированных атак.  

Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной 

информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого 

контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты 

информации. 

3. Кардинально снизить риски, связанные с использованием зарубежных 

программ и оборудования. 

Цифровизация в России должна быть максимально защищена от 

негативного воздействия извне, и очевидный путь – переход на отечественные 

технологии и программы. Нужно за максимально короткое время создать 

современную российскую электронную компонентную базу. 

Так необходимость создания собственных технологий стала острее после 

введения санкций в отношении России. Например, США ввели экспортный 

контроль от электроники и компьютеров до авионики и компонентов для 

аэрокосмической промышленности. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и 

технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Кроме 

того, ученые столкнулись с ограничением сотрудничества с коллегами из других 
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стран, например, Великобритании [94]. Все это, несомненно, подчеркивает 

важность развития РЭП. 

Анализируя и обобщая вышеупомянутые стратегии развития 

радиоэлектронной промышленности и для наглядности тенденций развития, 

авторам видится целесообразным суммировать прогнозы развития 

радиоэлектроники и представить их на рисунках 3, 4. 

 
Рисунок 3 - Прогноз изменений объемов выпуска электроники гражданского и 

специального назначения 

 
Рисунок 4 – Предполагаемые изменения объемов продаж российской 

электроники 
 

Опираясь на построенные диаграммы и программы развития, можно 

сделать некоторые прогнозы развития российской радиоэлектронной 

промышленности: 

1) Рассмотренные стратегии предполагают увеличение доли частного 

сектора радиоэлектронной отрасли с ориентиром на увеличение рынков 

гражданской продукции. Рост доходов, в основном, будет обеспечиваться за счет 

использования интеллектуальной собственности (т.е. производство за рубежом 

российских разработок), а также за счет экспорта материальной продукции. 

2) Завершение программы вооружений позволит сократить долю 

государственного сектора. Предприятия, выделившиеся из государственного 
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сектора, будут поделены на 2 специализации: технологическая и продуктовая. 

Также предполагается организация сетевых холдингов. 

3) Оставшиеся предприятия государственного сектора отрасли будут 

поддерживать и развивать специальные технологии общего применения в 

продукции военного назначения. Это позволит снизить военную нагрузку на 

экономику. 

4) Продвижением специальных технологий будут заниматься 

специально созданные организации, так называемые spin-off. Они будут 

заниматься также и привлечением инвестиций, что также позволит сократить 

государственные расходы. 

5) Таможенное и налоговое регулирование выведет радиоэлектронику 

на новый уровень. Производить в России будет выгоднее, чем ввозить 

продукцию в страну. Также данное регулирование вынудит зарубежные ОЕМ–

компании создавать в России собственные производства, что будет социально-

экономически выгодно для страны. 

Для понимания сущности стратегий авторы предлагают рассмотреть 

основные тенденции развития радиоэлектроники: 

1) Квантовые технологии (КТ). С конца XX века мир находится на 

пороге «второй квантовой революции», которая может оказать на мир еще 

большее влияние. Ее ключевое отличие от «первой квантовой революции», в 

которой технологии и приборы строились на управлении коллективными 

квантовыми явлениями, заключается в способности управлять сложными 

квантовыми системами на уровне отдельных частиц, например, атомов и 

фотонов. Технологии, основанные именно на таком высоком уровне контроля 

над индивидуальными квантовыми объектами, принято объединять термином 

«квантовые технологии». 

Сегодня КТ начинают играть все более важную роль в вопросах 

национальной безопасности, а также в таких стратегически важных отраслях, как 

радиоэлектроника. Квантовые технологии востребованы для дальнейшего 

прогресса в стратегических направлениях цифровой экономики, например, для 

развития искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе. Несмотря на 

то, что квантовые технологии обладают большой научной составляющей, этот 

факт не является препятствием для их быстрого развития и внедрения в 

индустрию. КТ делятся на три основных субтехнологии, которые 

непосредственно базируются на радиоэлектронике: 

− Квантовые вычисления – новый класс вычислительных устройств, 

использующий для решения задач принципы квантовой механики. 

Прогнозируется, что в целом ряде задач квантовый компьютер будет способен 

дать многократное ускорение по сравнению с существующими 

суперкомпьютерными технологиями. Примерами являются сферы 

кибербезопасности, искусственного интеллекта и создание новых материалов. 

− Квантовые коммуникации – технология криптографической защиты 

информации, использующая для передачи ключей индивидуальные квантовые 

частицы. Главное преимущество квантовых коммуникаций – защищенность 

информации, гарантированная законами физики. 
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− Квантовые сенсоры и метрология – совокупность высокоточных 

измерительных приборов, основанных на квантовых эффектах. Высокая степень 

контроля над состоянием отдельных микроскопических систем позволяет 

создавать сверхточные квантовые сенсоры с пространственной разрешающей 

способностью, сравнимой с размером одиночных атомов, а также высокоточные 

атомные часы. 

КТ в значительной мере основываются на достижениях фундаментальной 

науки в тех направлениях, в которых российские ученые традиционно сильны. 

Советско-Российская школа квантовой физики является одной из сильнейших в 

мире. Все Нобелевские премии по физике советских и российских ученых 

связаны с достижениями в области квантовой физики. Научная школа 

значительно пострадала из-за массового отъезда ученых за границу в 90-х и 

2000-х годах, что, однако, сформировало в области квантовой физики 

сильнейшую русскоговорящую международную научную диаспору. При этом в 

России остались десятки научных групп, проводящих исследования мирового 

уровня. Появившаяся в последнее десятилетие тенденция к возвращению 

состоявшихся за границей российских ученых и к привлечению зарубежных 

ученых без российского опыта позволит обеспечить для России потенциал для 

прорыва и захвата лидирующих позиций в отдельных направлениях КТ [70]. 

Усиливает эту позицию тот факт, что индустрия квантовых технологий в 

мире находится только на стадии формирования. Поэтому в данный момент есть 

возможность при резком старте присоединиться к квантовой технологической 

гонке, несмотря на имеющееся на сегодня отставание. Целевая поддержка 

развития КТ позволит сократить разрыв в таких направлениях как квантовые 

вычисления, а по ряду направлений, например, в области квантовых 

коммуникаций, создать конкурентные продукты с экспортным потенциалом и 

выйти на международные рынки. 

Таким образом, квантовые технологии могут сыграть ключевую роль для 

создания конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, а 

также вывести Российскую радиоэлектронику на более высокий уровень. 

Реализация национальных технологических проектов в области КТ будет 

способствовать обеспечению национальной безопасности и технологической 

независимости. 

1) Сети 5–го поколения. Согласно прогнозам GSMA, организацией 

торговых представителей [84], 5G не просто новый стандарт мобильной связи, 

внедрение сетей 5–го поколения в долгосрочной перспективе преобразует наше 

восприятие мира и приведет к социальной трансформации общества. При этом 

изменится экономика сетей: средняя скорость передачи увеличится в 40 раз, а 

себестоимость доставки напротив уменьшится в 30 раз. Уже к 2024 году, по 

мнению аналитиков, до 30 % мобильного трафика будет идти через устройства с 

поддержкой 5G. На технологию 5G к 2025 году будет приходиться 15 % всего 

мирового сектора мобильной телефонии, на Европу и Китай этот показатель 

составит 30 %, а на США 50 %. 
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Рассмотрим основные технологии 5G, также базирующиеся на 

достижениях радиоэлектроники: 

− SRS (Sounding Reference Signal, излучение опорного сигнала). 

Технология, известная еще с 14–го релиза 3GPP, является важным дополнением 

к Beamforming. Она позволяет базовой станции узнать о качестве канала через 

специальный пакет, посылаемый от UE (пользовательское устройство). Обычно 

большинство UE могут поддерживать отправку SRS (дополнительная 

удерживающая система) только через свою основную передающую антенну. 

Следовательно, базовая станция может получать информацию канала 

только для этой антенны. Однако, используя технологию выбора передающей 

антенны, можно получить полную информацию о каналах всех антенн UE. 

Следовательно, базовая станция может генерировать луч в направлении UE 

наиболее лучшим образом. Как результат, пропускная способность UE 

значительно увеличится, особенно в точках на дальнем и среднем удалении от 

базовой станции (до +40 %). 

− Network Slicing или «Нарезка сети». По логике этой концепции 

операторы сотовой связи смогут разворачивать изолированные друг от друга 

сети, каждой из которых можно выделить/назначить свой набор ключевых 

показателей – для Интернета вещей, широкое покрытие, для городского 

транспорта – широкую полосу и низкий отклик. Работа данной технологии будет 

возможна при переходе на ядро сети нового поколения. 

− mMTC (Межмашинное взаимодействие) – участие человека 

минимально, а все процессы автоматизированы. К устройствам mMTC 

относятся: счетчики воды, газа, электричества; контроллеры уличного 

освещения; датчики парковочного места; GPS/ГЛОНАСС–закладки; различные 

сенсоры дыма/огня; датчики взлома; «умные» мусорные баки и прочие IoT–

устройства. Как видно, здесь совсем не важны высокая скорость и сверхнизкие 

задержки, но очень важны автономность и огромное число подключений в сети. 

Речь идет о т.н. LPWA (Low Power Wide Area – энергоэффективная сеть дальнего 

радиуса действия) устройствах – о массовых, простых и дешевых устройствах с 

ультранизким потреблением, способных работать от одной батареи до 10 лет 

[85]. 

− Тактильный интернет (ТИ). Передача тактильных ощущений, 

прикосновений на любые расстояния с минимальной, практически не ощутимой, 

задержкой. Название технологии было предложено в Дрезденском техническом 

университете, там еще в 2012 году начались работы по созданию 

роботизированных систем, способных удаленно передавать ощущения. 

Сейчас ученые работают над созданием искусственного прикосновения 

путем внедрения датчиков в мягкие роботизированные структуры и наиболее 

чувствительных сенсорных датчиков. Датчики уже умеют воспроизводить силу 

и характер касания, различают разные материалы: металл, дерево, текстиль и т.д. 
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Для воспроизведения ощущений предполагается наличие каких-либо 

устройств, находящихся в контакте с получателем, например, одежда (футболки, 

джемпера, брюки), аксессуары (перчатки), обувь, головные уборы, экзоскелеты 

или специальные устройства, представляемые собой тактильные дисплеи с 

крошечными проводами, которые приводят в движение подвижные элементы 

(иглы, штырьки). 

С помощью ТИ можно учить рисовать, играть на музыкальных 

инструментах, делать удалённые хирургические операции, то есть всё, что 

требует навыков «мелкой моторики». В электронной торговле можно применить 

данную технологию для того, чтобы потрогать или примерить на себе товар до 

его покупки. Музейные экспонаты можно будет трогать и даже ощутить в руке 

вес древних артефактов. Многопользовательские онлайн шутеры с XR+ТИ 

станут реалистичнее, можно будет ощутить боль, толчки, удары, жару и холод. 

Первые практические примеры применения ТИ в хирургии уже есть и 

сегодня. В США проходят тесты для внедрения так называемые «телехирургии», 

когда хирург проводит хирургическую операцию удаленно, через сеть 5G. 

Телехирургия сильно отличается от классической телемедицины – речь идет не 

о простой видеотрансляции в режиме конференции, а о «присутствии» хирурга 

во время операции. Его движения, точность, личные навыки, мгновенная реакция 

на события – все будет передано через сети 5G без физического присутствия и 

без ухудшения качества операции. Так, услуги редких специалистов станут 

доступнее, а пациенты смогут выбирать хирурга независимо от страны 

проживания [86]. 

2) Еще одним достижением радиоэлектроники признается система на 

кристалле. В англоязычной литературе употребляется термин SoC (system-on-a-

chip – система на чипе). Система в устройстве обнаружения звука может 

включать в себя АЦП, аудиоприемник, память, микропроцессор и логическое 

управление ввода-вывода пользователя на одном чипе. В медицине система SoC, 

основанная на nano-роботах, может выступать в качестве программируемых 

антител для отсрочки ранних недугов. Видеоустройства на основе чипа могут 

помочь слепым людям, позволяя им получать изображение, а аудиоустройства 

SoC могут сделать глухих людей слышащими. Система на кристалле развивается 

вместе с другими технологиями, такими, как SOI (кремний на изоляторе).  

Система SoC объединяет требуемые электронные схемы различных 

компьютерных компонентов на одном интегрированном чипе (IC). SoC – это 

полная электронная система подложки, которая может содержать аналоговые, 

цифровые, смешанные или радиочастотные функции. Ее компоненты обычно 

включают графический процессор (GPU), центральный процессор (CPU), 

который может быть многоядерным, и системную память (ОЗУ). Поскольку 

система на кристалле включает в себя как аппаратное, так и программное 

обеспечение, она потребляет меньше энергии, имеет лучшую 

производительность, требует меньше места и более надежна, чем многочиповые 

системы. Большинство системных чипов сегодня входят в мобильные 



241 

устройства, такие, как смартфоны и планшеты. Система на кристалле специально 

разработана для соответствия стандартам включения требуемых электронных 

схем многочисленных компьютерных компонентов на один интегрированный 

чип. Вместо системы, которая собирает несколько микросхем и компонентов на 

печатную плату, SoC создает все необходимые схемы в одном устройстве. 

Задачи SoC включают более высокие затраты на прототипирование, архитектуру 

и более сложную отладку. IC не являются экономически эффективными. Однако 

это и является задачей развития технологии. 

3) Набирающие популярность аддитивные технологии не обошли 

стороной и радиоэлектронную промышленность, как представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Интерес к аддитивным технологиям по отраслям [88] 

 

Как видим на рисунке, наибольший интерес к применению аддитивных 

технологий проявляет радиоэлектроника, что и определяет направление 

развития ее инновационной деятельности. 

П. Кириллов и В. Мейлицев в своей исследовательской работе [89] 

оценили перспективы применения аддитивных технологий в производстве 

микроэлектроники. Они описывают свое видение состояния и перспектив 

вхождения аддитивных технологий в индустрию производства электронных 

устройств: 

«3D–печать готовых электронных изделий изменит привычный ход вещей, 

изменит мир. Сегодня возможность добавления электронной функциональности 

на трехмерную поверхность ассоциируется, прежде всего, с технологией 3D-

MID, реализуемой в широко распространенном варианте LDS (прямое лазерное 

структурирование), а также в варианте IJP (печать электропроводящими 

чернилами), применяемом пока по большей части для прототипирования и 

малых серий. Однако это не совсем трехмерная технология, скорее ее следует 

называть 2,5D–технологией, поскольку она не использует внутреннее 

пространство изделия. Как бы то ни было, устройства, изготовленные с ее 

помощью, активно применяются в автоэлектронике, светотехнике, при 

производстве антенн различных мобильных устройств и в ряде других областей. 
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Для получения же действительно трехмерных электронных модулей 

сегодня существуют два способа. Первый из них – интеграция компонентов в 

процессе печати трехмерного основания по известным технологиям – FDM, SLS, 

SLM и т. д.; те наработки, которые сегодня можно найти на рынке, 

осуществляются именно по этому направлению. Но будущее, видимо, 

принадлежит второму способу – прямой 3D–печати компонентов, когда в одном 

производственном цикле печатается не только основание, но и встроенные в него 

компоненты. На данный момент это фактически экспериментальная технология: 

идет отработка процессов, используется лишь очень ограниченный перечень 

материалов. Наши зарубежные партнеры уже прошли некоторый путь в этом 

направлении, получив работающие устройства, но и у нас в институте есть 

наработки, есть программа действий, позволяющая надеяться на достижение 

значимых результатов» [89]. 

Стоит подчеркнуть деятельность Российского научно-исследовательского 

института информационных технологий (НИИИТ) – одного из активных 

участников российского рынка высоких технологий. Институт проводит 

собственные поисковые и опытные работы, ориентированные на 

технологическое лидерство, участвует в совместных исследовательских 

проектах, сотрудничает с российскими и международными R&D–структурами, 

осуществляет трансфер самых современных технологий, внедряет 

технологическую поддержку инноваций в реальном производстве. 

Основой развития любого наукоемкого производства, в том числе 

радиоэлектронного, являются качественные и/или количественные изменения, 

которые в последствие определяют роль и место такого предприятия на 

конкурентном рынке. 

Современная экономика располагает различными методами и моделями 

управления в наукоемких отраслях экономики. Над моделями развития 

производства высоких технологий и наукоемкой продукции работали множество 

ученых. Различные аспекты развития производства наукоемкой продукции и 

высоких технологий разработаны в трудах таких ученых, как Г. Г. Азгальдов 

[15], А. Э. Алямов [47], А. И. Анчишкин [17], Л. И. Асхатова [55], Ю. В. 

Бородакий [68], А. Е. Варшавский [20], С.Ю. Глазьев [50], Г. Б. Клейнер [22], Б. 

Н. Кузык [79], Д. С. Львов [74], Ю. О. Михайлов [59], К. И. Плетнев [58], Е. М. 

Рогова [27], Р. А. Фатхутдинов [64], Л. А. Федорова [29], А. Н. Фоломьев [49], 

Ю. В. Яковец [69]. Кроме того, авторы опирались на научные исследования в 

области инновационного развития высокотехнологичных и наукоемких 

производств таких ученых, как Н. Г. Агеева [32–34], Ю. П. Анискин [36], В. А. 

Гневко [38], Б. М. Гринчель [76], Ю. В. Ерыгин [72], В. Ляшов [66], И. И. Мазур 

[43], В. Н. Суязов [52]. 

На сегодняшний день в открытом доступе множество научных работ по 

управлению наукоемкими предприятиями и производствами. Что касается 

понятийного аппарата, а именно таких понятий как «наукоемкие технологии», 

«высокотехнологичные производства», «наукоемкое предприятие», то данным 

понятиям дано множество определений. Нам лишь остается их теоретически и 

практически уточнить. 
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Изучив теоретические подходы к определению термина 

«высокотехнологичные производства», представленные в работах таких авторов, 

как И. В. Самарин [37], С. С. Солдатова, Д. С. Доронькина, Д. П. Шугурова[25], 

А. Г. Иванченко [16], и др., можно дать наиболее корректное, на наш взгляд, 

определение. Высокотехнологичная продукция — это продукция наукоемких 

отраслей, использующие при производстве новейшие образцы техники и 

технологий, с участием специально обученного персонала, реализующая 

современные достижения и передовой опыт. 

В одной из своих ранних работ [18] авторы трактуют наукоемкие 

производства как современные производства, выпускающие продукцию на базе 

последних достижений науки и техники, где доля расходов на научные 

исследования по совершенствованию технологии и продукции составляет не 

менее 40-50% всех расходов, а численность научного персонала – не менее 30-

40% всей численности работников. 

По стандартам ОЭСР и Статистического бюро Европейских сообществ, к 

наукоемким производствам относятся те, для которых показатель наукоемкости 

(отношение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) к объему производства, доходу) превышает 3,5 %. Если он 

находится в диапазоне 3,5–8,5 %, то производство соответствующих продуктов 

относят к группе технологий «высокого уровня», а если он выше 8,5 %, то они 

характеризуются как «ведущие» наукоемкие технологии. ОЭСР предложила 

также выделить высокотехнологичные отрасли, для которых характерно 

наиболее высокое значение показателя наукоемкости. К ним, в первую очередь, 

отнесена радиоэлектронная промышленность. 

Как мы можем заметить, приведенные понятия во многом близки друг 

другу, но не являются взаимозаменяемыми. Анализируя данные определения, 

следует, что продукция наукоемкого производства не всегда может являться 

высокотехнологичной, так как такая доля затрат на НИОКР теоретически может 

присутствовать не только в высокотехнологичном сегменте, а в любой отрасли 

производства. Однако, по мнению авторов, данные определения объединяет 

наличие инновационной деятельности. 

Вполне очевидно, что отсутствие инновационной деятельности, а также 

слабая организация внедрения в производство высокотехнологичных разработок 

и игнорирование принятия управленческих мероприятий по развитию 

инновационной деятельности, обернется для предприятия потерей 

конкурентоспособности на рынке. Современные реалии ставят перед 

предприятиями задачи не только участвовать в данном процессе, но и вести 

исследования в области НИОКР, постоянно изучая сложившийся передовой 

опыт мировых лидеров, поддерживающих данное развитие. 

В настоящее время в отечественных и зарубежных источниках дано 

множество интерпретаций понятию «инновационная деятельность». Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) Инновационная деятельность – это система мер по использованию 

научного, научно-технического и интеллектуального потенциалов с целью 

получения новых или улучшенных продуктов, либо услуг. С финансовой точки 
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зрения этот процесс можно рассматривать как инвестирование, разработку и 

распространение новейшего продукта или услуги [30]. 

2) Инновационная деятельность – деятельность, основанная на 

использовании новых форм организации, управления и финансирования [21]. 

3) В своей научной работе С. В. Пшеничников [40] дает определение 

инновационной деятельности, как совокупности, или сочетания, следующих 

направлений работ: 

− организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, 

ноу-хау, научно-технических разработок, открытий, промышленных образцов, 

на которые распространяются международно-признанные права, относящиеся к 

интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание 

опытных образцов, проведение опытных испытаний, создание и передача новых 

образцов техники, технологий и научно-технической документации, подготовка 

производства; 

− проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-

конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания образцов 

техники и технологий. 

4) Согласно В. Д. Дорофееву и В. А. Дресвянникову, инновационная 

деятельность – это совместная деятельность множества участников рынка в 

едином инновационном процессе с целью создания и реализации инновации [44]. 

Обобщая имеющиеся точки зрения, можно сказать, что инновационная 

деятельность представляет собой взаимосвязанную совокупность видов работ, 

указанных на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Виды работ, составляющие инновационную деятельность 

предприятия 

 

В целом можно сказать, что инновационная деятельность – это 

организационный процесс, направленный, в первую очередь, на создание новых 

высокотехнологичных продуктов, организационно управленческих структур, то 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

технологические работы, подготовка производства и проведение 

промышленных испытаний 

приобретение патентов, лицензий и ноу-хау 

инвестиционная деятельность, необходимая для реализации 

инновационных проектов 

сертификация и стандартизация инновационных продуктов и изделий, 

необходимых для их изготовления 

маркетинг и организация рынков сбыта инновационной продукции; 

подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности 
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есть внедрение прогрессивных новаций. В свою очередь прогрессивные новации 

тесно взаимосвязаны с прикладными исследованиями и разработками и 

включают в себя реализацию полученных результатов по законченным научным 

исследованиям либо иных технико-технологических достижений для нового или 

усовершенствованного конкурентоспособного продукта. Помимо этого, 

инновационная деятельность способствует созданию нового технологического 

процесса, реализуемого на предприятии, или совершенствование уже 

имеющегося. 

Возвращаясь к исследованию, в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. 

№ 127–ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дано 

понятие, наиболее подходящее к наукоемким предприятиям, хоть и устаревшее. 

В нем под инновационной деятельностью понимается «деятельность (включая 

научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 

Для формирования эффективной системы управления радиоэлектронным 

комплексом необходимо учитывать специфические особенности, характерные 

для производства наукоемкой радиоэлектронной продукции. Так в 

радиоэлектронной промышленности можно выделить три основных, по мнению 

авторов, стадии создания такой продукции, которые изображены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 - Основные стадии создания высокотехнологичного продукта в 

радиоэлектронной промышленности 

 

Вместе с тем необходимо отметить, что основным результатом, на который 

направлена организация инновационной деятельности, является экономическая 

эффективность. Радиоэлектронная промышленность отличается от других тем, 

что выполняет большие объемы НИР и ОКР, которые в свою очередь 

реализуются с помощью научно-исследовательских центров, университетов, или 

же конструкторскими бюро самого предприятия. По данной причине для 

большего экономического эффекта необходимо устанавливать прочные связи 
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между их участниками. Радиоэлектроника относится к быстроразвивающейся 

отрасли в мире, где постоянное изменение технологического процесса 

доминирует над производством и требует постоянного развития материально–

производственной и опытно–экспериментальной базы. В связи с этим отсутствие 

концепции управления приводит к слабому уровню координации действий, это 

ставит под угрозу эффективность реализации стратегии и приводит к 

увеличению затрат. 

Вышеупомянутое обстоятельство требует учесть различные факторы, 

которые непосредственно влияют на управление развитием инновационного 

потенциала радиоэлектронной промышленности. 

Ключевым фактором развития радиоэлектронной промышленности 

является наличие интеллектуального капитала, который формируется при 

наличии ведущих инженеров, инженеров–техников, сотрудников с высокой 

квалификацией. Это и подтверждает, что радиоэлектронная промышленность 

является наукоемкой – ученые и высококвалифицированные работники 

составляют большую часть в общей численности. 

С учетом приведенных отличий сформируем особенности организации 

инновационной деятельности на наукоемких предприятиях радиоэлектронной 

промышленности – таблица 2. 

Таблица 2 

Особенности инновационной деятельности наукоемких предприятиях 

радиоэлектронной промышленности 
Особенность Характеристика 

Безопасность государства РЭП определяет технологическую независимость страны. 

Отечественные микропроцессоры, системы управления и т.д., 

служащие для создания военной техники позволят не 

допустить несанкционированную передачу данных 

противнику, что и обеспечивает национальную безопасность 

страны. 

Стратегическая отрасль РЭП является основой цифровой трансформации, 

характеризующейся опережающим развитием 

вычислительной техники, программного обеспечения, 

телекоммуникаций, робототехники и т.д. 

Государственное 

финансирование 

Значительные затраты на проведение НИОКР, дорогостоящие 

инновации, невозможность привлечения частного бизнеса из-

за большого срока окупаемости инвестиций. Отсутствие 

достаточного финансирования и четкой государственной 

политики в отношении развития РЭП привело к потери 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

Постоянная необходимость 

освоения новой продукции 

Следование за тенденциями мирового уровня. 

Развитие конверсионного 

производства 

Переориентация предприятий ОПК РЭП на производство 

продукции гражданского и/или двойного назначения с 

использованием имеющихся производственных мощностей. 

Географическое положение 

предприятий РЭП 

Расположение предприятий РЭП во всех регионах РФ. 
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Конкурентная политика, основанная на ведении инновационной 

деятельности, требует оптимизации системы управления, направленную на 

процесс разработки инноваций и их внедрения. 

Анализируя организацию инновационной деятельности крупных 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности и с учетом 

вышеупомянутых особенностей, выделим ряд положений, характеризующих 

актуальные особенности организации инновационной деятельности наукоемких 

предприятий РЭП: 

− усиление тенденции к децентрализации управления инновациями. 

При такой тенденции высшее звено лишь разрабатывает стратегические 

направления развития инновационной деятельности, а отделы НИОКР лишь 

координируют низшие звенья и проводят оценку альтернативных проектов. 

Основная инновационность сосредоточена в производственных подразделениях, 

благодаря их территориальной близости к потребностям рынка. 

− региональная ориентация инновационной деятельности, 

выражающаяся в размещении лабораторий НИОКР и маркетинговых центров, 

непосредственно на потенциальные рынки сбыта, что позволяет наиболее точно 

сканировать потребности местных потребителей и реально сокращает сроки 

корректировки и адаптации новой продукции на новом рынке;  

− развитие внутри корпорации только прикладных научных 

исследований и разработок. Доступ к основным фундаментальным 

исследованиям осуществляется за счет взаимодействия по следующим 

направлениям: исследовательские консорциумы, университетско–

промышленные центры, центры нововведений и т.д.; 

− объединение отделов НИОКР и маркетинга в центр по управлению 

инновациями; 

− отказ от последовательных и параллельных форм организации 

инновационной деятельности с переходом на матричную модель управления; 

− активное использование внутрифирменных венчурных 

подразделений. 

На примере США: несколько десятков крупнейших компаний 

концентрируют в своих лабораториях основную массу научных работников. На 

научно-исследовательскую работу и разработки в этих лабораториях приходится 

подавляющая часть издержек на НИОКР в США. Все это способствует поиску 

новых организационных форм, которые обеспечивают более рациональное 

использование материальных и трудовых ресурсов, позволяющие быстро 

внедрить в хозяйственную практику достижения науки и техники. 

Как отмечает У. Соудер, директор крупной американской компании, 

специфика управления инновационной деятельностью вытекает из того, что они: 

− требуют знания мировых передовых технологических достижений, 

благоприятных для создания идеи; 

− коллективной работы, а также сотрудничества многих 

высококвалифицированных специалистов; 

− глубокого знания технологии; 



248 

− понимания путей превращения технологий в полезные продукты; 

− постоянный анализ меняющихся запросов потребителя. 

Чтобы следовать вышеперечисленным требованиям руководство должно 

проявлять готовность к риску, быть открытыми для идей, использовать 

коллективные методы управления и принятия решений, основанных на развитии 

индивидуальной инициативы в рамках коллективной работы, а также 

коллективного взаимоотношения в целях разработки нововведений [90]. 

Таким образом, основа успеха инновационной деятельности заключается в 

умелом использовании возможностей создания и реализации продукта, 

пользующегося спросом на рынке. Различные типы инноваций связаны с 

различной конкурентной стратегией, разными методами управления и видами 

инвестиций. Проигрыш фирм в рыночном соперничестве часто связан с 

отсутствием гибкости управления, и, прежде всего, с традиционным подходом к 

управлению. 
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4.1.2. Факторы, влияющие на инновационный потенциал наукоемких 

предприятий радиоэлектронной промышленности20 

В начале XXI века анализ инновационного потенциала предприятий стал 

важной составной частью теории инновационного менеджмента. Например, 

современными направлениями анализа инновационного потенциала являются 

исследования, проводимые в рамках разработки следующих научных 

концепций: диффузии инноваций [39], технологического трансфера [54], 

комплексных продуктовых систем [48] и др. 

Понятие «инновационный потенциал» в представлении разных 

исследователей имеет различную трактовку в зависимости от области его 

рассмотрения и применения. 

Согласно научно-образовательной литературе [23] инновационный 

потенциал рассматривается с точки зрения ресурсного подхода и понимается как 

совокупность различных видов ресурсов, включая материально-

производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные 

ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.  

Другие авторы склоняются к функциональному подходу, согласно 

которому инновационный потенциал предприятия – это не только имеющиеся 

ресурсы, но и механизмы инновационной деятельности. Например, в своей 

работе [57] О. В. Васюхин и Е. А. Павлова под инновационным потенциалом 

предлагают понимать «научно-технический задел в форме открытий, 

изобретений, исследований, а также как научно-технический уровень 

разработок, позволяющий решать новые задачи». 

В свою очередь, Р. А. Фатхутдинов определяет инновационный 

потенциал организации как «меру ее готовности выполнить задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, то есть меру 

готовности к реализации инновационного проекта или программы 

инновационных преобразований и внедрения инновации» [26]. 

Также заслуживает внимания точка зрения на инновационный потенциал 

других исследователей, которые предлагают рассматривать данное определение 

через входящие в него составные элементы (структурный подход). Учеными [48] 

рассматриваются и анализируются отдельные составляющие инновационного 

потенциала. 

В своем исследовании В. Н. Фридлянов, Б. К. Лисин и С. Ф. Остаток 

предлагают следующее определение инновационного потенциала предприятия: 

«это совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, 

финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить 

восприятие и реализацию новшеств, то есть получение инноваций» [60]. 

На государственном уровне инновационный потенциал ценится как 

национальное достояние. 

Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие 

инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как 

совокупность различных ресурсов, включая: 

 
20 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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− интеллектуальные (инновационная программа предприятия, 

технологическая документация, лицензии, патенты, бизнес-планы по освоению 

новшеств); 

− материальные (технологическое оборудование, опытно-приборная 

база, ресурс площадей); 

− финансовые (федеральные, заемные, собственные, инвестиционные, 

грантовые); 

− кадровые (опыт проведения НИР и ОКР; персонал, заинтересованный 

в инновациях; лидеры-новаторы; партнерские и личные связи сотрудников с 

НИИ и вузами); 

− инфраструктурные (отдел маркетинга новой продукции, собственные 

подразделения НИОКР, информационный отдел, патентно-правовой отдел, 

отдел главного технолога, отдел конкурентной разведки); 

− иные ресурсы. 

Выбор стратегии инновационного развития предприятия, зависит от 

инновационного потенциала самого предприятия. В таком случае, 

инновационный потенциал рассматривается, как мера готовности предприятия 

выполнять поставленные цели. Следовательно, чем выше уровень 

инновационного развития, тем успешнее оно. 

Проведя анализ представленных подходов к содержанию понятия 

«инновационный потенциал предприятия», можно отметить нижеследующее. 

Во-первых, представленные подходы исследуемых понятий не указывают, 

на то, что влияние на инновационный потенциал оказывает специфика 

производства, с ее условиями и ограничениями. Следовательно, понятие 

инновационного потенциала должно быть тесно связано с видами деятельности 

предприятия. 

Во-вторых, исследователи, трактуя понятие, говорят об уже имеющемся 

инновационном потенциале. На практике же, такие возможности могут 

возникнуть в процессе создания инновации. 

В-третьих, приведенные выше определения не отражают связь со 

стратегией развития предприятия, хотя именно она задает пути инновационного 

развития. 

Возвращаясь к исследованию наукоемкого высокотехнологичного 

предприятия радиоэлектронной промышленности (РЭП) и учитывая 

проведенный анализ понятия «инновационный потенциал предприятия», а также 

сложность процесса изготовления и производства радиоэлектроники, авторы 

предлагают выделить основные характерные черты, которыми должен обладать 

инновационный потенциал наукоемкого предприятия РЭП: 

1) инновационный потенциал наукоемкого предприятия РЭП должен 

учитывать, как настоящие инновационные возможности предприятия, так и 

потенциальные; 

2) при формировании инновационного потенциала радиоэлектронного 

предприятия должна прослеживаться взаимосвязь между стратегией развития 

предприятия и его инновационными возможностями; 
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3) различные требования к формированию и развитию инновационного 

потенциала предприятий РЭП, так как они имеют различные направления 

выпуска продукции (военного и гражданского назначения); 

4) необходимость соответствия стратегии государства и конкурентной 

среде. 

Исходя из вышесказанного, авторами предложено собственное понятие 

инновационного потенциала, применимое к наукоемким предприятиям и 

отражающее специфику радиоэлектронной промышленности. Под ним 

понимается наличие специальных компетенций в области проведения всех видов 

НИОКР, развитой материально-технической базы, высококвалифицированного 

персонала, современной системы управления инновационной деятельности, в 

совокупности способной создавать передовые образцы радиоэлектроники в 

соответствие со стратегией развития, как наукоемкого предприятия, так и 

государства в целом. 

Отличительной особенностью предложенного определения является 

первоочередная характеристика инновационного потенциала наукоемкого 

предприятия РКП – наличие специальных компетенций, отражающие 

совокупный результат деятельности всего предприятия, а их использование 

позволяет выявить новые конкурентоспособные возможности компании. 

Ключевые компетенции служат для взаимодействия между менеджментом 

предприятия и его потенциалом развития и являются строго индивидуальными 

для каждого предприятия. 

Принимая во внимание особенности управления инновационной 

деятельностью наукоемких предприятий и тенденции их развития, которые были 

рассмотрены ранее, предлагается следующая структура инновационного 

потенциала для предприятий РЭП на основе выделения семи составляющих, 

представленных на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Структура инновационного потенциала наукоемких предприятий 

РЭП (авторское) 
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1) Уровень компетенций. Оценка компетенций, которые имеют 

наукоемкие предприятия РЭП и позволяют оценить деятельность организации, 

связанную с имеющимся опытом работы, достигнутыми результатами, а также 

способностью решать поставленные задачи в области радиотехники военного 

и/или гражданского назначения. 

2) Уровень организации и управления инновационной деятельностью. 

Данная составляющая призвана показать соответствие организации управления 

с инновационной стратегией, а также ее качество. 

3) Потенциал маркетинга – установление и удовлетворение нужд, 

потребностей, интересов целевого рынка, а также достижение широкого круга 

целей в сфере укрепления позиций наукоемких предприятий РЭП. 

4) Технологический уровень опытно–экспериментальной, 

испытательной базы и производства – мера готовности к разработке новейших 

образцов продукции и к их дальнейшему выпуску. 

5) Потенциал исследований и разработок – понимание того, какие 

знания в фундаментальной и научно-технической сфере имеет наукоемкое 

предприятие РЭП на сегодня и стратегии развития. 

6) Кадровый потенциал – оценка образовательно–профессионального 

уровня кадров, их способность решать задачи, связанные с разработкой идеи 

инновационной продукции РЭП. 

7) Цифровой потенциал – способность предприятия к осуществлению 

деятельности по созданию, внедрению, интеграции, применению, 

сопровождению, развитию и реализации информационных технологий, а также 

обеспечению информационной безопасности с целью удовлетворения 

существующих или вновь возникающих потребностей предприятия и субъектов, 

с которыми они взаимодействуют (потребители, поставщики, партнеры и т.д.). 

Для определения факторов, влияющих на развитие инновационного 

потенциала наукоемкой продукции, авторы предлагают рассмотреть некоторые 

проблемы, препятствующие данному развитию: 

− Финансовые – недостаток финансирования инновационных 

проектов. 

Как показывает практика, для развития промышленного и научно-

технического потенциала организаций РЭП в современных условиях 

необходима комплексная государственная поддержка и защита отечественных 

производителей. Это обусловлено высокой капиталоемкостью 

крупномасштабных производств и неподъемной для большинства организаций 

стоимостью освоения передовых технологий, а также низкой скоростью 

окупаемости вложений. Большинство частных компаний не готово в одиночку 

нести такую нагрузку и риски, в связи, с чем необходима поддержка государства, 

которое также извлекает выгоду из развития радиоэлектроники. 

Для России развитие механизмов государственной поддержки 

отечественной радиоэлектронной промышленности в данный момент наиболее 

актуально по причине проведения политики широкомасштабного 
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импортозамещения и нацеленности на обретение технологической 

независимости, которая невозможна без опоры на собственную 

технологическую и компонентную базу. 

− Технологические – слабость материальной и научно-технической 

базы. 

На сегодняшний день развитие радиоэлектронной промышленности, да и 

любой отрасли, значительно зависит от состояния экспериментальных 

установок, современного оборудования. Состояние материально-технической 

базы радиоэлектронных предприятий характеризуется рядом проблем: низкие 

темпы обновления основных фондов с высокой степенью износа, усугубляющие 

их моральное и физическое старение; удовлетворительное состояние опытно-

экспериментальных производств; недоиспользование имеющихся мощностей. 

Исходя из анализа различных статистических журналов [61 – 63], на 

протяжении 2000-2013 гг. наблюдалось снижение уровня фондо- и 

техновооруженности. Так, например, среднегодовая стоимость основных 

фондов науки достигла 1 трлн. руб., что по сравнению с 1995 годом в 1,7 раза 

меньше в реальном исчислении. Все это в совокупности стало тормозить и 

снижать фундаментальные и прикладные исследования. Как результат – 

образовался большой разрыв между российским и зарубежным уровнем 

развития радиоэлектроники. 

На решение данной проблемы были направлены государственная 

программа «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы» и федеральная 

целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 

(распоряжение Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 301; постановление 

Правительства РФ от 21.05.2013 г. № 426). 

Как некоторый результат данных программ мы можем наблюдать на 

примере развития инноваций радиоэлектронной промышленности – рисунок 9. 

 

 
Рисунок 9 - Доля инновационных товаров, работ и услуг в радиоэлектронной 

промышленности в 2014-2018 гг. [28] 

 

− Социально-психологические – отсутствие цифровой грамотности 

населения. Согласно данным аналитического центра НАФИ [42] доля россиян, 

обладающих ключевыми компетенциями современной экономики и цифровой 
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грамотности, в 2018 году составляет 26 %, 27 % – в 2019, 30 % – в 2020. Такие 

низкие показатели говорят о том, что российское общество очень медленно 

осваивает современные технологии, а, следовательно, продукцию 

радиоэлектронной промышленности, что затормаживает инновационное 

развитие отрасли. 

− Географические – большинство РЭП расположены в центральной 

части страны. Это показывает рисунок 10. Почти 40 % организаций 

радиоэлектроники расположены в Москве и Санкт–Петербурге. С большим 

отрывом идут следующие области: Московская – почти 5 %, Нижегородская – 

чуть менее 4 % и Воронежская – почти 3,5 %. После Москвы и Санкт–Петербурга 

диаграмма распределения плавная, без скачков. 

− Организационно-управленческие – излишняя централизация, 

преобладание вертикальных потоков информации, авторитарный стиль 

управления, ориентация на сложившиеся рынки, трудность межотраслевых и 

межрегиональных взаимодействий. 

Таким образом, для дальнейшего сбалансированного развития отрасли 

требуется разработка и реализация мероприятий, направленных на сглаживание 

существующих диспропорций. Так, например, развитию малого инновационного 

бизнеса может способствовать его размещение в особых экономических зонах, а 

к эффективным инструментам использования инновационного потенциала, 

который сконцентрирован не только в крупных мегаполисах и знаменитых 

наукоградах нашей страны, но и зачастую в ее самых дальних регионах, можно 

отнести создание территориальных научно-производственных кластеров. 

На развитие инновационной деятельности наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности оказывает влияние большое количество 

факторов социального, технологического, экономического, производственного, 

финансового, кадрового и др. характера. Выявление того или иного фактора 

предопределяется последствиями воздействия макро-, микроэкономических 

процессов. Изучая и анализируя различные исследования, посвященные 

описанию факторов, влияющих на развитие инновационного потенциала, 

хочется отметить работы Г. П. Белякова и С. В. Еремеевой [91]. Описанные 

факторы, влияющие на формирование стратегии инновационного развития 

предприятия, по мнению авторов, наиболее точно подходят не только к ракетно-

космической, но и к радиоэлектронной промышленности. Помимо этого, к ним 

можно отнести различные геополитические решения (ограничения, санкции), 

международные сотрудничества в РЭП, а также мировые тенденции развития как 

РЭП, так и экономики в целом. 

В основном данные факторы зависят от государственной политики 

радиоэлектронной деятельности и ведения РЭП: 

факторы, влияющие на инновационную активность предприятия. Традиционно 

такие факторы делятся на две подгруппы: внешние и внутренние. К внешним 

можно отнести спрос потребителей на радиоэлектронику, уровень конкуренции 

внутри страны и международной, к внутренним – наличие соответствующего 

инновационного потенциала, а также поддержки со стороны государства, 

стимулирующей повышение инновационной активности; 
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Рисунок 10 – Распределение предприятий радиоэлектронной промышленности 

по регионам РФ 
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− факторы, влияющие на развитие исследований и разработок. Во-

первых, развитие исследований и разработок зависит от современных 

достижений НТП, полученных самостоятельно или же на базе технологических 

платформ. Во–вторых, необходимо наличие материальных, финансовых и др. 

видов ресурсов как для проведения НИР и ОКР, так и для формирования задела 

исследований и разработок, соответствующих современным тенденциям 

развития. В–третьих, факторы, характеризующие имеющие и ожидаемые 

качественные характеристики продукции РЭП; 

− факторы, влияющие на технологическое развитие наукоемкого 

предприятия. Данный фактор в первую очередь характеризует имеющуюся 

технологическую базу предприятия с ее передовыми технологиями, 

превышающими отечественный уровень или соответствующими мировым 

производителям РЭП; 

− факторы, влияющие на развитие интеллектуального капитала 

предприятия. Данные факторы позволяют определить текущее состояние 

кадрового потенциала, а также показывают, как само предприятие выстраивает 

работу с сотрудниками, занимается стимулированием инновационной 

деятельности и какой уровень корпоративной культуры имеет. Что касается 

внешних факторов, то они характеризуются устойчивыми связями с 

образовательными учреждениями и другими видами технологических баз. В 

совокупности эти факторы позволяют оценить уровень информативности 

наукоемкого предприятия. 

В целом, многообразие всех факторов, оказывающих влияние на 

инновационный потенциал наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности, условно сводится к внешним и внутренним. 

Внешние факторы образуют совокупность хозяйствующих субъектов и 

движущих сил, оказывающих влияние на эффективность развития 

инновационного потенциала. В то время как внутренние факторы представлены 

действующими силами, имеющими непосредственное отношение к самой 

организации и ее внутренним возможностям устанавливать и поддерживать с 

субъектами внешней среды успешные отношения в сфере инновационной 

деятельности. Внешние и внутренние факторы оказывают доминирующее 

влияние на отдельные этапы жизненного цикла инновации, которые также важно 

учитывать при управлении инновационным потенциалом. Так, например, 

внешние и внутренние факторы в совокупности оказывают свое влияния от 

зарождения инновационной идеи до ее внедрения в производство. В то время как 

с этапа реализации инноваций до ее устаревания оказывают влияние лишь 

внешние факторы. 

В целом, можно сказать, что влияние внутренних и внешних факторов на 

различные стадии жизненного цикла инновации находит отражение в 

интенсивности использования составляющих инновационного потенциала. 

Объединяя вышесказанное, авторы представляют факторы, влияющие на 

инновационный потенциал наукоемких предприятий РЭП на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Факторы, влияющие на инновационный потенциал наукоемких 

предприятий РЭП (авторское) 

 

Расширенный учет влияния факторов с акцентом на стадии жизненного 

цикла инновации и связанный с этим уровень использования ее инновационного 

потенциала позволит развивать инновационную гибкость в соответствии с 

вызываемыми ими изменениями и пониманием механизмов управления набором 

ресурсов, обладающим наукоемким предприятием РЭП. 

Влияние вышеперечисленных факторов на инновационную деятельность и 

развитие наукоемкого предприятия РЭП находит свое отражение при 

формировании инновационного потенциала, что в свою очередь позволит в 

среднесрочной перспективе данному типу организаций преодолеть основную 

проблему, стоящую перед ними: несоответствие имеющихся возможностей 

новым требованиям и тенденциям в развитии государства и общемирового 

рынка космической техники и услуг. Полагаем, что решение сформулированных 

проблем, связанных с эффективным использованием и наращиванием 

инновационного потенциала наукоемких предприятий РЭП, должно 

происходить в рамках концентрации усилий соответствующих центров 

ответственности на предприятии не только с учетом влияния вышеизложенных 

факторов, но и с помощью применения разработанной с учетом специфики 

отрасли модели управления. 
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4.1.3. Принципы управления инновационным потенциалом наукоемких 

предприятий радиоэлектронной промышленности21 

В настоящее время осуществлять стратегию развития радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) и прилегающих стратегий практически невозможно без 

четкой системы управления развитием инновационного потенциала. Это 

приводит к мировому разрыву между уровнем развития России и других стран. 

Для выхода из данной ситуации видится целесообразным поменять подходы к 

управлению инновационным потенциалом, и, как следствие, к общей стратегии 

развития организационно-управленческой системы управления предприятием. 

Во взаимосвязи решения существующих проблем и управления 

инновационным потенциалом радиоэлектронной промышленности, авторы 

исследования придерживаются взглядов, согласно которым на развитие 

инновационного потенциала значительное влияние оказывает специфика 

отрасли, к которой оно принадлежит. 

Авторы предлагают выделить основные проблемы, на решение которых 

будет направленно формирование системы управления развитием 

инновационного потенциала радиоэлектронной промышленности: 

1) Неконкурентоспособность продукции. Продукция радиоэлектронной 

промышленности России ориентирована на профессионально–специальные 

сегменты, что свойственно западноевропейским странам, в то время как 

потребительский рынок полностью занят азиатскими странами. Конкурирование 

в данном секторе требует огромных затрат и пересмотра политики государства, 

что в свою очередь отнюдь не гарантирует достижения поставленной цели (об 

этом свидетельствует неудачный опыт компании Sitronics) [67]. 

Для укрупнений позиций отечественной радиоэлектроники необходима 

согласованная работа менеджмента предприятий, научно–исследовательской 

сферы и государства. Об этом также свидетельствует и мировой опыт, 

наращивание объемов производства радиоэлектронной продукции основывается 

на реализации научно-технических программ, в которых 50 % финансирования 

предусмотрено из государственного бюджета [19]. 

2) Ориентированность радиоэлектроники на оборонную 

промышленность. Это объяснимо высокой значимостью государственного 

оборонного заказа в настоящее время. Применение зарубежной электроники в 

стратегически важных системах таит в себе огромную потенциальную угрозу. 

Современный уровень микроэлектроники, когда в кристалле одной 

интегральной схемы содержатся миллионы транзисторов, функционально 

законченные устройства и системы, обеспечивает и возможности введения 

диверсионных «закладок». Компьютер с такой «закладкой» может многие годы 

прекрасно работать, а «закладка» будет спать. Но в нужный кому-то момент по 

сигналу извне (Интернет, радиосигнал и т. п.) она просыпается и творит с 

системой все, что захочет ее хозяин. Обнаружить такие «закладки» практически 

невозможно. Эта задача по силам только мощнейшим в мире микроэлектронным 

фирмам, стоимость такой операции соизмерима со стоимостью создания 

 
21 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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исследуемой микросхемы, при обилии номенклатуры таких микросхем задача 

становится непосильной для экономики любой страны. Выход только один – 

создание отечественных изделий микроэлектроники и стратегически важных 

систем на их основе [31]. 

3) Взаимодействие наукоемких предприятий с академией наук. Весьма 

актуальным вопросом для университетов является разработка программы 

специалистов в соответствии с запросами производственных компаний и с 

учетом их партнерского взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими 

центрами в рамках выполнения инновационного научного проекта. Надо 

отметить, что не все вузы и НИИ готовы вносить коррективы в свои учебные 

планы в соответствии с пожеланиями производственных компаний. Причин 

этому несколько. Среди главных – недостаток опытных преподавателей, 

знающих особенности современных производств, слабая материально–

техническая база учебного заведения, инерция и консерватизм педагогической 

среды. В этих условиях все заметнее деятельность корпоративных 

университетов и аутсорсинговых (кадровых) агентств. В своем научном 

исследовании [35] Г. А. Ключарев и Ф. Э. Шереги, согласно результатам 

проведенного в рамках Проекта экспертного опроса, выявили основные 

факторы, тормозящие развитие научной кооперации: 

− запаздывание технологической модернизации экономики; 

− дефицит финансов для проведения исследований; 

− несовершенство администрирования науки; 

− дефицит высококвалифицированных исследователей; 

− неподготовленность менеджмента к трансферу научной продукции в 

инновационное производство. 

Эффективность от данного взаимодействия можно наблюдать на примере 

КНР. Для скорейшего внедрения новейших достижений в области науки и 

техники в КНР действует более 150 зон развития новых и высоких технологий, в 

виде современных научно–технических комплексов, которые в кратчайшие 

сроки превращают инновационные открытия в разработки, тем самым 

обеспечивая конкурентоспособное производство. 

Зоны развития новых высоких технологий (ЗРВТ) являются особой 

формой научно–технического сотрудничества научно–исследовательских 

учреждений, вузов, консультационных фирм, малых инновационных компаний, 

местной администрации, обслуживающих организаций и крупных 

промышленных предприятий. Особую поддержку в развитии таких зон 

оказывают Министерство науки и техники и Академия наук КНР. 

Во многих крупных городах Китая академические и отраслевые НИИ, вузы 

расположены рядом друг с другом, также рядом с ними стали располагаться 

наукоемкие предприятия с целью привлечения молодых специалистов [92]. 

Описанное взаимодействие в настоящий момент времени позволило 

Китаю по ряду разработок в сфере нанотехнологий приблизиться и достичь 

передового мирового уровня. Восемь НИИ и вузов Китая вошли в число 50 
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крупнейших мировых научно-исследовательских учреждений, занимающихся 

исследованиями и разработкой нанотехнологий. 

4) Государство. Не вызывает сомнения тот факт, что государственная 

поддержка конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности должна 

быть нацелена, прежде всего, на стратегическое развитие отрасли, 

предусматривающее технологическую модернизацию предприятий, повышение 

их инновационной активности и техническое перевооружение; разработку и 

внедрение инновационных технических средств, современных передовых 

технологий с целью завоевания новых сегментов рынка и увеличения объемов 

продаж. В данном контексте, по мнению авторов, к числу первоочередных 

действий государства следует отнести: 

− поддержку экспорта высокотехнологичной продукции; 

− субсидирование ставок и предоставление государственных гарантий 

по проектам расширения производства и рынков сбыта; 

− обеспечение кооперации с национальными институтами развития; 

− создание профильных научно-технологических центров по 

микроэлектронике, телекоммуникациям, радиолокации; 

− поддержку разработки и производства аппаратуры, а также ключевой 

компонентной базы преимущественно в профессиональных и специальных 

сегментах; 

− оптимизацию научно-технического, кооперационного, 

производственного и организационного взаимодействия предприятий отрасли 

для более широкого использования единой технологической базы. 

5) Менеджмент предприятий. В настоящее время в России, как и во всем 

мире, создание любой базовой технологии предусматривает объединение усилий 

и финансовых рисков большого количества игроков – пользователей технологий, 

разработчиков материалов, оборудования [71]. Однако в стране остались 

считанные единицы вертикально-интегрированных компаний, которые могут 

позволить себе иметь полный технологический цикл. В следствие этого 

управленческому звену предприятий радиоэлектронной промышленности 

целесообразно придерживаться стратегии технологической кооперации и 

взаимодействия, которая предусматривает совершенствование 

институционального обеспечения радиоэлектронной промышленности путем 

формирования и развития крупных научно–производственных структур, 

например, создание консорциумов с университетами для коммерциализации 

НИОКР посредством механизма согласования параллельных грантов с роялти 

или создание крупных региональных контрактных производств на базе 

государственных предприятий. 

Данная постановка проблем, предложенная авторами, определяет цели 

формирования управления развитием инновационным потенциалом, состоящих 

из эффективных методов, позволяющих: 

− максимально использовать и расширять инновационный потенциал 

для развития научно–исследовательского, а также производственного сектора; 
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− производить конкурентоспособную, наукоемкую, 

высокотехнологичную продукцию гражданского, двойного назначений при 

помощи создания корпораций полного цикла; 

− интенсивно вовлекать бизнес–партнеров в развитие 

радиоэлектронной отрасли. Увеличить/объединить малые и средние 

предприятия до уровня предприятий–лидеров; 

− развивать систему интеллектуального капитала и институциональную 

среду, способствующие инновационному развитию радиоэлектронной 

промышленности. 

Для достижения комплекса поставленных целей и формирования 

инновационного потенциала наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности необходима разработка методики управления, 

соответствующей специфики отрасли и направленной на решение обозначенных 

проблем. Данная методика будет способствовать стабильному инновационному 

развитию предприятий РЭП соответствующему стратегии цифровой 

трансформации наукоемких предприятий. 

При разработке стратегии процесс принятия решений имеет определенную 

иерархию целей, которые достигаются путем проведения аналитических и 

организационных процедур по согласованию планов развития НИОКР на 

наукоемком предприятии. В свою очередь, инновационная деятельность 

включает в себя следующие этапы: 

− проведение НИР и ОКР для разработки нововведений, идей новшеств, 

лабораторных исследований; 

− поиск и подбор новых типов сырья и материалов для реализации идеи; 

− создание и внедрение новых технологий создания продукции; 

− проведение экспериментальных испытаний при освоении созданной 

продукции (техники, приборов, машин, механизмов и т.д.); 

− разработка и внедрение новой организационно-управленческой 

методики для реализации инновационной идеи; 

− специальная подготовка персонала (переквалификация); 

− обеспечение всей необходимой информацией, необходимой для 

инновационной деятельности; 

− приобретение документации по оформлению и регистрации 

инновационных идей – патенты, ноу-хау, лицензий, технологических 

регламентов и т.д.; 

− проведение маркетинговых исследований; 

− технологическая и материальная подготовка к введению новой 

продукции [51]. 

В энциклопедии Britannica [73] автор научной работы «Инновационный 

менеджмент» Васюхин О. В. и Павлова Е. А. определяют следующие задачи 

инновационного менеджмента: 

1) Формирование инновационной деятельности наукоемкого 

предприятия: 
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− формулирование миссии, стратегии, ориентированной на создание 

инноваций; 

− определение целей по каждому стратегическому направлению 

организации инновационной деятельности; 

− создание оптимальной инновационной стратегии развития 

наукоемкого предприятия. 

2) Организация инновационной деятельности. 

3) Мотивация персонала, задействованного в инновационной 

деятельности. 

4) Систематический анализ результатов инновационной деятельности, 

постоянная доработка стратегии (особенно характерно для радиоэлектронной 

отрасли, как самой быстроразвивающейся). 

Отмеченные выше задачи, по мнению авторов, должны быть использованы 

при выборе концепции системы управления инновационным развитием 

наукоемких предприятий. Также хочется подчеркнуть, что разработанные 

концепции управления могут быть неэффективными для других отраслей 

промышленности. Именно поэтому авторы ставят перед собой задачу 

проанализировать и предложить модель управления инновационным 

потенциалом конкретно для радиоэлектронной промышленности. 

Изучая и анализируя различные источники по формированию и развитию 

инновационного потенциала наукоемких предприятий [24] [75] [53], можно 

сделать промежуточные выводы и обозначить условия формирования системы 

управления инновационным потенциалом наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности: 

1) Определение потребностей, на удовлетворение которых будет 

направленна инновационная деятельность. 

В данном случае речь идет о выборе рыночного окружения 

радиоэлектронной промышленности при анализе стратегического 

сегментирования с целью определения потребностей, на удовлетворение 

которых будет направленна инновационная деятельность или финансовой 

результативности (прибыльности/рентабельности). 

Стратегическое сегментирование можно проводить на основе теории 

жизненных циклов и технологий анализа рыночного спроса. О проведении 

анализа возможных стратегий посвящены многие труды И. Ансоффа [77]. 

Именно он доказал, что потребительский спрос является основой 

инновационной деятельности. 

Результатом стратегического сегментирования является выбор таких 

стратегических направлений инновационной деятельности, которые приведут к 

получению востребованного товара. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

стратегии управления инновационным предприятием радиоэлектронной отрасли 

необходимо обоснование следующих аспектов: 

− принципы и направления развития инновационного потенциала 

предприятия с выделением характерных особенностей, присущих 

радиоэлектронной промышленности; 
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− подходы к формированию необходимого состава инновационного 

потенциала предприятия; 

− определение масштабов развития инновационного потенциала. 

При этом в процессе планирования должны быть, безусловно, учтены те 

ограничения, которые были отмечены при описании стратегического подхода. 

То есть инновационный потенциал должен формироваться и развиваться в 

соответствии с действующей в настоящий момент миссией предприятия, 

поддерживать краткосрочные и долгосрочные цели хозяйствования, находиться 

в пределах принятой общекорпоративной стратегии развития. 

В целом рассмотренная группа стратегических решений отражает 

целесообразность проведения инновационной деятельности с учетом 

особенностей направления деятельности предприятий в современных условиях 

и ограничениях экономики России. 

2) Ориентир на стратегию развития предприятием. 

Для осуществления инновационной деятельности с заданными согласно 

стратегии развития критериями эффективности необходима организация 

качественно разнородных элементов инновационного потенциала в виде 

самостоятельной подсистемы, адаптированную под специфику предприятия. 

По мнению многих исследователей [78, 56 и 80] инновационная 

деятельность рассматривается как сложный метод обеспечения как 

экономических, так и конкурентных преимуществ. С одной стороны, 

необходимо создавать особые организационные формы, которые будут 

обеспечивать дополнительные стимулы для инновационной деятельности. С 

другой стороны, инновационная деятельность сама по себе усложняет не только 

производственную структуру, но и организационную, так как приводит к 

расширению диверсификации хозяйственного портфеля предприятия.  

Таким образом, активизация инновационной деятельности и, в частности, 

формирование инновационного потенциала, нацеленного на отдачу, требуют 

разработки особых подходов и методов организационного обеспечения 

инновационности предприятия. 

3) Мотивационное стимулирование. 

Как отдельную группу стратегических решений следует выделить 

мотивационное стимулирование, побуждающее всех работников к 

инновационной деятельности через удовлетворение собственных потребностей. 

В рамках данного исследования, авторы предлагают под мотивацией 

понимать побудительные мотивы, которые заставят сотрудников всерьез 

заняться формированием результативного инновационного потенциала. 

Система мотивации реализует три основные функции: 

− планирование мотивации (выявление актуальных потребностей, 

установление иерархии потребностей, планирование стратегий и целей 

мотивации, анализ взаимосвязи между потребностями и стимулами, анализ 

изменения потребностей, выбор конкретного способа мотивации); 

− осуществление мотивации (создание условий, отвечающих 

потребностям, обеспечения вознаграждения за требуемые результаты, создание 
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у работника уверенности в достижении поставленных целей, создание 

впечатления у работника о высокой ценности вознаграждения); 

− управление мотивационными процессами (сравнение результатов 

деятельности с требуемыми, контроль мотивации, корректировка 

мотивационных стимулов). 

При этом стратегический анализ хозяйственного портфеля может стать 

методической основой решения вопроса о мотивации для активизации 

инновационной деятельности на предприятии. 

4) Мониторинг состояния и перспектив развития инновационного 

потенциала, а также наработка задела исследований и разработок. 

Современные темпы развития радиоэлектронной промышленности быстро 

меняют технические и технологические факторы производства. Новые 

открывающиеся возможности со стороны НТП требуют постоянное проведение 

инновационной деятельности, так как созданный инновационный единожды 

потенциал не сможет обеспечивать конкурентоспособность радиоэлектронной 

продукции длительное время. 

5) Ориентация инновационной деятельности на передовые технологии и 

следование за основными тенденциями развития приведенных в пункте 1.1 

данного исследования. 

Все это в совокупности выдвигает вперед проблему регулярного 

мониторинга инновационного потенциала, включающего в себя: 

− анализ и оценку состояния инновационного потенциала (уровень 

развития, степень его соответствия выдвинутым критериям, полнота потребного 

состава и т.п.); 

− анализ и оценку результативности использования инновационного 

потенциала (достигнутые с его помощью результаты инновационной 

деятельности: уровень обновления технологий и продукции, 

конкурентоспособность хозяйственного портфеля предприятия, уровень 

прибыльности и доходности от внедрения инноваций и т.п.). 

И последнее, представляется, что когда говорят о потенциале, то 

подразумевают предельные возможности системы к достижению поставленной 

цели. Именно это еще раз доказывает необходимость мониторинга 

инновационного потенциала, и, в конечном счете, целенаправленного 

управления им. 

По своей сути дискурсивный подход предназначен для выработки единого 

определяющего замысла формирования, а также развития инновационного 

потенциала, который подразумевает установление требований, реализующихся 

посредством соблюдения соответствующих принципов. 

К числу частных принципов формирования и реализации системы 

управления инновационным потенциалом наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности авторы относят следующие: 

− принцип целевой направленности (процесс управления и 

распределения ресурсов строится в соответствии с четко поставленной целью 

развития инновационного потенциала); 



265 

− принцип экономической эффективности (инновационный потенциал 

РЭП должен реализовываться с максимально эффективным результатом); 

− принцип распространения (в процессе развития инновационного 

потенциала необходимо перенаправлять идеи из военного в гражданское 

производство); 

− принцип окупаемости инновационного потенциала (достаточность 

прибыли, получаемой от реализации гражданской продукции и выполнения 

государственного заказа, на покрытие затрат, связанных с наращиванием 

инновационного потенциала); 

− принцип согласованного управления (согласованное и доверительное 

взаимодействие сотрудников и подразделений с обязательным использованием 

инструментов обратной связи); 

− принцип ответственности (уникальность состояния инновационного 

потенциала наукоемких предприятий РЭП и шанс его эффективного 

использования в определенный момент времени требуют серьезного отношения 

к процессам управления, осознания рисков и функционального распределения 

центров ответственности); 

− учет этапов жизненного цикла инновации (изменение и развитие 

ключевых компетенций, и использование наиболее действенных методов 

управления ресурсами в зависимости от стадии жизненного цикла инновации, 

инновационного проекта); 

− принцип опережения (наличие перспективных ведущих исследований 

и разработок, необходимых для будущих потребностей государства и рынка, 

основанных на общемировых тенденциях развития РЭП). 

Предложенная дискурсивная модель в виде частных принципов 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов 

и соответствующих им организационных комплексов, необходимых и 

достаточных для построения системы управления развитием инновационного 

потенциала. 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НАУКОЕМКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.2.1. Методические подходы к оценке инновационного потенциала 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности22 

В современном мире главную роль в управлении инновационным 

потенциалом наукоемкого предприятия играет его оценка. Оценка необходима 

для определения возможных путей стратегического развития предприятия и 

эффективного использования имеющегося потенциала. 

В рамках данного исследования считаем целесообразным 

проанализировать методические подходы к оценке инновационного потенциала 

радиоэлектронной промышленности, необходимых для формирования модели 

управления характерной для анализируемой отрасли. 

Цель оценки инновационного потенциала: 

− оценка возможностей и готовности предприятия к инновационной 

деятельности; 

− анализ и прогнозы тенденций развития предприятия, а также его 

сильных и слабых сторон; 

− рекомендации и предложения по формированию системы управления 

предприятием. 

В экономической литературе существует две методики оценки 

инновационного потенциала: детальная и диагностическая. 

Основы и рекомендации использования детального подходы подробно 

представлены в работах В. Я. Фатхутдинова, Б. Н. Горфинкеля, Л. Е. Чернышева, 

А. А. Бовина [81-82]. 

Согласно представленной литературе, можно определить схему 

детального подхода к оценке инновационного потенциала: 

− формулировка качественных и количественных требований к уровню 

инновационного потенциала, разработка нормативной модели состояния 

инновационного потенциала; 

− определение фактического состояния инновационного потенциала; 

− выявление отклонений фактического состояния от нормативных, 

сильных и слабых сторон инновационного потенциала; 

− разработка мероприятий по устранению выявленных отклонений. 

Таким образом, детальный подход к оценке инновационного потенциала 

отражает состояние собственной ресурсной базы для реализации инновационной 

деятельности. 

Диагностический подход [80-82] используется, когда сроки проведения 

оценок ограничены, а информация о предприятиях и конкурентах отсутствует. 

Такой подход базируется на доступной информации для внутренних и внешних 

аналитиков, которая характеризует различные стороны деятельности системы. 

Схема использования диагностического подхода оценки инновационного 

потенциала представлена на рисунке 14. 
 

22 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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Рисунок 14 – Схема оценки инновационного потенциала при диагностическом 

подходе 
 

Согласно методике, представленной в работе [83], автор разбивает 

инновационный потенциал на следующие блоки: продуктовый, ресурсный, 

управленческий, функциональный и организационный. 

Диагностика данных блоков осуществляется путем экспертных оценок 

уровня инновационного потенциала. В данном методе используется технология 

SWOT анализа, которая позволяет оценить сильные и слабые стороны 

инновационного потенциала, а также все возможности и угрозы. 

Интегральное значение инновационного потенциала предприятия 

определяется как среднее значение итоговых оценок состояния каждого блока. 

Данные оценки получаются посредством балльных оценок экспертов.  

Рассмотренный выше метод обладает рядом недостатков: 

− вероятность значительного уровня субъективности при применении 

экспертных оценок; 

− в качестве частных показателей в некоторых случаях 

рассматриваются показатели, которые сложно определить с достаточной 

степенью достоверности и обоснованности; 

− свод частных показателей в интегральный чаще всего производится 

методами «суммы баллов» или «суммы ранговых мест», также применяется 

Элемент диагностируемой системы 

Каталог диагностических 

параметров (внешние проявления 

относительно системы) 

Каталог структурных параметров 

(внутреннее состояние системы) 

Мониторинг диагностических 

параметров 

Оценка структурных параметров 

Взаимосвязь структурных и 

диагностических параметров системы 

Каталог управляющих 

воздействий 

Каталог ситуаций с состоянием 

среды 

Оценка состояния частных параметров и 

определение интегральной оценки инновационного 

потенциала диагностируемого элемента системы 
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расчет весовых коэффициентов значимости частных показателей, что усугубляет 

субъективность полученных результатов; 

− нет конкретных параметров нормативной модели, на основе которой 

проводится экспертная оценка и сравнение полученных результатов о состоянии 

и уровне инновационного потенциала; привлечение сторонних специалистов, 

обладающих необходимыми навыками в работе с подобными методиками 

затрудняет последующее применение данных методик внутренними 

пользователями. 

Необходимо отметить, что рассмотренные выше подходы и результаты 

экспертных оценок являются в значительной мере субъективными, так как 

эксперты избегают максимальных и минимальных оценок, тем самым сужают 

реальный разброс характеристик. 

В своей работе Трифилова А. А. предлагает проводить оценку состояния 

предприятия по целому ряду критериев. Каждый раздел содержит специальные 

индикаторы с местом для выставления рейтинговых оценок. Интегральная 

оценка, представляющая из себя среднее значение рейтинговых оценок, 

умноженная весовой коэффициент, и будет отражать уровень инновационного 

потенциала предприятия. Данная методика позволяет рассмотреть взаимосвязь 

всех составляющих инновационного потенциала, выработать рекомендации по 

управлению и определить тенденции инновационного развития. 

В работе Шляхто И. В. для получения интегральной оценки выделяются 

следующие составляющие: инновационная культура, научно–технический 

потенциал, управленческий потенциал, информационный потенциал, 

организационный потенциал, кадровый потенциал, потребительский потенциал, 

финансовый потенциал, производственно-технологический потенциал. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что методические 

подходы к оценке инновационного потенциала напрямую зависят от структуры 

самого инновационного потенциала рассматриваемого наукоемкого 

предприятия, однако на данный момент в научной литературе нет четко 

обозначенной структуры инновационного потенциала, что существенно 

затрудняет проводить оценку инновационного потенциала. 

Для оценки инновационного потенциала наукоемкого предприятия РЭП 

авторы предлагают воспользоваться методикой Г. П. Белякова и С. В. Еремеевой 

[93], представленной в таблице 3 с доработками авторов. 

По мнению авторов, при формировании методики оценки инновационного 

потенциала предприятий РЭП необходимо учесть несколько критериев: 

1. Определение роли каждой составляющей структуры инновационного 

потенциала в общем объеме. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что предприятия радиоэлектронной 

промышленности относятся по своему масштабу к крупным. Однако нельзя не 

отметить, что масштабы зависят не только от количества выпускаемой 

продукции, но и от технического и технологического обеспечения, что тоже, 

несомненно, необходимо учитывать. 

2. Качество инновационного потенциала. 
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При оценке инновационного потенциала предприятий РЭП необходимо 

учитывать не только количественные показатели, но и качественные. Только 

рассмотрение их в совокупности позволяют делать выводы о степени 

инновационного развития. 

3. Количественные данные инновационного потенциала: 

− количественные показатели НИОКР должны быть сопоставимы с 

производственными возможностями, т.е. новшества должны быть востребованы 

на рынке, а инновационный потенциал достаточен для их реализации; 

− количественные показатели технологического уровня должны быть 

сравнимы с числом высококвалифицированных специалистов. Новшества 

радиоэлектронной промышленности должны быть в краткосрочном периоде 

использованы, на этот критерий оказывает влияние быстрорастущий рынок. 

Если предприятие долго находит практическое применение своим разработкам, 

это сделают за него конкуренты; 

− результаты инновационной деятельности не должны отрицательно 

влиять на показатели, характеризующие результаты деятельности предприятия 

РЭП; 

− инновационная деятельность предприятий РЭП должна 

соответствовать мировому уровню или превосходить его. 

Таблица 3 

Методические подходы к оценке инновационного потенциала наукоемкого 

предприятия 

Составляющие Решаемые задачи в процессе оценки Методы оценки 

Уровень 

компетенций 

− оценка соответствия достигнутых достижений РЭП мировому 

уровню; 

− оценка достаточности компетенций для выполнения перспективных 

задач по созданию новых образцов; 

− определение ключевых компетенций, которые необходимо 

дополнительно создать; 

− оценка эффективности использования существующих компетенций 

для получения новых конкурентных возможностей; 

− оценка эффективности работы созданных центров компетенций 

отраслевого уровня; 

− возможность использования существующих компетенций при 

создании гражданской продукции; 

− определение перечня ключевых компетенций, которые 

дополнительно необходимы наукоемкому предприятию для 

интеграции военного и гражданского производства. 

Методы 

экспертных 

оценок. 

Метод 

моделирования. 

Сравнительный 

анализ. 

Потенциал 

исследований и 

разработок 

− оценка наличия и достаточности существующего задела 

исследований и разработок для решения перспективных задач; 

− определение научно-технических направлений, где нет задела 

исследований и разработок; 

− оценка достаточности финансирования НИОКР; 

− определение возможности передачи результатов исследований и 

разработок из военного производства в гражданский сектор; 

− определение направлений НИОКР, которые дополнительно 

необходимо провести для создания продукции гражданского 

назначения. 

Методы 

экспертных 

оценок. 

Метод дерева 

целей. 

Коэфф. анализ. 
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Кадровый 

потенциал 

− оценка достаточности и квалификации научно-исследовательского, 

конструкторского и производственного персонала для выполнения 

задач по созданию перспективных образцов РЭП и производства 

гражданской продукции; 

− определение дополнительной потребности в кадрах, необходимых 

профессий и квалификаций; 

− оценка используемой на предприятии системы подготовки и 

повышения квалификации кадров. 

Коэффициентный 

анализ. 

Сравнительный 

анализ 

Технологический 

уровень опытно-

эксперимент., 

испытательной 

базы и 

производства 

− оценка возможностей опытно-экспериментальной, испытательной и 

производственно-технологической базы предприятия для создания 

перспективных образцов радиоэлектроники; 

− оценка соответствия применяемых технологий и оборудования 

прогрессивным промышленным технологиям по всей 

технологической цепочке создания радиоэлектроники; 

− оценка эффективности использования технологического 

оборудования предприятия; 

− определение резервов производственных мощностей для 

производства продукции гражданского назначения; 

− определение недостающих технологий и оборудования для 

производства продукции гражданского назначения. 

Технологический 

аудит 

Уровень 

организации и 

управления 

инновационной 

деятельностью 

− оценка эффективности системы инновационного менеджмента 

предприятия; 

− соответствие системы управления предприятием международным 

стандартам качества и стандартам корпоративного управления; 

− оценка действующей системы передачи инновационных разработок 

и технологий из военного производства в гражданское; 

− оценка степени использования информационных и управленческих 

технологий поддержки жизненного цикла РКТ; 

− оценка наличия и результативности работы подразделений, 

обеспечивающих проведение анализа и оценки результатов НИР и 

применяемых технологий для производства гражданской продукции. 

Метод оценки 

инновационной 

привлекательности 

проекта. Метод 

ранжирования. 

Финансовый 

анализ 

Потенциал 

маркетинга 

− ведение каталога управляющих воздействий на маркетинговую 

систему, каталога ситуаций с состоянием внешней маркетинговой 

среды предприятия, каталога диагностических параметров, 

характеризующих внешние и внутренние проявления маркетинговой 

системы; 

− оценка структурных параметров; 

− оценка состояния частных параметров маркетинговой системы; 

− сравнение фактического объема продаж с потенциально 

возможным. 

Коэффициентный 

анализ. 

Сравнительный 

Цифровой 

потенциал 

− оценка снижения операционных затрат за счет цифровой 

трансформации; 

− оценка увеличения EBITDA за счет цифровой трансформации; 

− оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой 

трансформации; 

− оценка увеличения выручки за счет цифровой трансформации; 

− оценка доли выручки от новых бизнес-моделей в общей выручке 

компаний. 

Метод дерева 

целей.  

Коэфф. анализ. 

 

Так, состав показателей оценки, по мнению авторов, содержит в себе 

исчерпывающую информацию об уровне инновационного потенциала 

радиоэлектронной промышленности и его структурных частей для принятия 

эффективных управленческих решений способствующему развитию 

инновационного потенциала и инновационной деятельности в целом. 



   

4.2.2. Показатели оценки эффективности управления инновационным 

потенциалом наукоемких предприятий радиоэлектронной 

промышленности23 

Реализация предложенной в предыдущем пункте этой главы взаимосвязи 

составляющих, задач и методов оценки инновационного потенциала 

наукоемкого предприятия РЭП видится авторами данного исследования 

невозможной без ее управления. 

В своей научной работе Шамгулова Л. И. управление инновационным 

потенциалом представляет, как исходный пункт осуществления инновационной 

деятельности на предприятиях и обуславливает ее результативность, из чего 

следует, что инновационный потенциал является объектом управления, 

требующим к себе пристального внимания [95]. 

Оценке эффективности управления инновационной деятельности уделено 

множество времени современными Российскими учеными, так, например, 

Нурилов И. М. рассматривает мониторинг как составную часть управления 

экономических систем и предлагает интегрировать в механизм управления 

предприятия – учет, анализ и контроль наиболее существенных факторов, 

воздействующих на высокотехнологичное производство [97]. 

В одной из своих работ Имайкина О. И. выявила факторы инновационной 

деятельности, которые могут быть использованы при оценке эффективности 

управления инновациями и определила их зависимость через интегральное 

уравнение [98]. 

Таким образом, экономическая наука предлагает разнообразные подходы 

к оценке эффективности управления инновационной деятельностью, при этом не 

дает оценки эффективности управления инновационным потенциалом.  

Следует отличать понятия управление инновационной деятельностью и 

управление инновационным потенциалом. Согласно представленным в пункте 

1.2 и 1.3 (соответственно) определениям управление инновационной 

деятельностью предприятия появляется там, где инновации уже существуют. В 

то время как управление инновационным потенциалом появляется гораздо 

раньше. Эти термины тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Их 

соотношение с авторской точки зрения можно представить как на рисунке 15. 

В этой связи инновационный потенциал рассматривается как совокупность 

ресурсных возможностей, имеющихся у предприятия, для достижения 

инновационной цели. Которые, реализуясь в функциональных сферах 

деятельности предприятия, при правильном управлении инновационным 

потенциалом, становятся «фундаментом» создания инновационного продукта. 

Формулируя вывод по вышесказанному, можно отметить, что теория 

менеджмента на сегодняшний день недостаточно проработала вопросы 

управления инновационным потенциалом. Решение данной задачи предлагается 

начать с выделением показателей эффективности управления инновационным 

потенциалом наукоемких предприятий. Показатели эффективности в данном 

исследовании будут выступать ориентиром при разработке модели управления 

инновационным потенциалом наукоемких предприятий. 

 
23 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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Рисунок 15 – Соотношение понятий управления инновационной деятельностью 

и управления инновационным потенциалом 

 

За основу выбора инструментария оценки управления инновационным 

потенциалом наиболее подходящей под специфику радиоэлектронной 

промышленности авторы используют методику Т. Ю. Гораева и Л. К. Шамина. 

Согласно данной методики первым показателем эффективности управления 

инновационным потенциалом будет выступать результативность. Под 

результативностью авторы понимают достижение положительного 

экономического эффекта за счет реализации инновационного проекта. Для ее 

оценки предлагаем ряд показателей, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели оценки результативности инновационной деятельности 

Показатели 
Способ расчета 

показателя 
Пояснение 

Коэффициент прибыли от 

реализации инновационного 

проекта (Кприб.) 

Кприб. = Пин. / П 

где Пин. – прибыль от реализации 

инновационной продукции, млн. руб.;  

П – прибыль от реализации продукции, 

млн. руб. 

Коэффициент 

результативности 

реализации инновационного 

проекта (Крез.) 

Крез. = Пин. / Си. 

где Пин. – прибыль от реализации 

инновационной продукции, млн. руб.;  

Си. – общая сумма инвестиций в 

инновации, млн. руб. 

Коэффициент экспорта 

инновационной продукции 

(Кэ..) 

Кэ = Эинн. / Э 

где Эинн. – экспорт инновационной 

продукции, млн. руб.;  

Э  – общий объем реализации 

продукции, млн. руб. 

 

При расчете показателей имеется возможность использования 

большинства данных из форм отчетности предприятия, что упрощает оценку 

эффективности управления инновационным потенциалом. 

Кроме того, при оценке показателей результативности управления 

инновационным потенциалом необходимо использовать показатели как 

плановые, так и фактические за каждый год реализации инновационного 

проекта. Это обусловлено необходимостью мониторинга принятия 

управленческих решений и их экономической эффективностью для будущих 

инновационных проектов. 

У
п

р
а

в
л

ен
и

е 

Инновационный 

потенциал 

Инновация 

Инновационная 

деятельность 



273 

Для характеристики результативности авторы методики предлагают 

использовать интегральный показатель. Также авторы полагают, что 

предложенные показатели имеют одинаковый вес, который допускается 

приравнять к 1. В данном случае также из-за небольшого количества показателей 

авторы допускают использование среднего арифметического. Так, уровень 

результативности предлагается оценить по шкале, представленной в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение значений уровня результативности по группам 

Интегральные показатели по 

группе коэффициентов, 

характеризующих 

результативность 

Пороговые значения уровня результативности 

Очень 

высокий 
Высокий Средний Низкий 

Очень 

низкий 

Кинт.рез. =
Кприб. + Крез. + Кэ.

3
 0,8—1 0,6—0,8 0,4—0,6 0,2—0,4 0—0,2 

 

Таким образом, интегральный показатель результативности показывает, 

насколько эффективно руководство оценило потенциал предприятия и 

насколько эффективно его использование. 

Другим не менее важным, по мнению авторов исследования, показателем 

необходимым для оценки эффективности управления наукоемким предприятием 

РЭП является наличие и использование объектов интеллектуальной 

собственности. В пункте 1.4 настоящего исследования авторы неоднократно 

подчеркивали важность стратегии в формировании системы управления 

инновационным потенциалом радиоэлектронной промышленности. В своей 

научной работе Т. Ю. Гораева и Л. К. Шамина предлагают ведение мониторинга 

эффективности внедрения выбранной стратегии. Для этого они используют 

показатель рентабельности нематериальных активов (Рн.м.а.), представленный в 

формуле 1. 

Рн.м.а. = П / Сн.м.а.           (1) 

где П – прибыль от реализации продукции; Сн.м.а.  – стоимость нематериальных 

активов. 

Мониторинг рекомендуется проводить до и после внедрения 

инновационной стратегии, а его систематический анализ позволит правильно 

сформировать систему управления инновационным потенциалом 

радиоэлектронной промышленности. 

Необходимо подчеркнуть, что авторы исследования придерживаются 

взглядов, согласно которым на развитие инновационного потенциала 

наукоемкого предприятия существенное влияние оказывает специфика отрасли, 

к которой оно принадлежит. В данной научной работе исследование ведется на 

основе анализа радиоэлектронной отрасли. В связи со спецификой исследуемой 

отрасли авторы видят необходимость в доработке данной методики.  

Роль радиоэлектронной промышленности заключается в концентрации в 

себе инновационных ведущих технологий, являясь одной из ведущих отраслей-

продуцентов инноваций. Принимая во внимание особенности предприятий РЭП, 

а конкретно их ориентированности не только на гражданский рынок, но и на 

военный, видится целесообразным использования в оценке управления 
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инновационным потенциалом показателя, который мог бы оценить способность 

руководителя направлять ресурсы с выпуска продукции военного назначения на 

выпуск инновационного продукта гражданского или двойного назначения (Ор). 

Авторы предлагают его определять, как показано в формуле 2. 

Ор = 
Сп

Са
 * nи * 100%          (2) 

где Сп – сумма инвестиций в проект, Сп – стоимость собственных активов, nи – 

количество выпущенной инновационной продукции. 

Так, применив к оценке эффективности управления данную методику, 

можно прийти к пониманию на каком уровне инновационности находится 

наукоемкое предприятие радиоэлектронной промышленности и в каком 

направлении двигаться в ближайшей перспективе. 

Результаты оценки эффективности управления инновационным 

потенциалом являются исходной базой для принятия соответствующих 

управленческих решений в разрезе направлений деятельности наукоемкого 

предприятия РЭП (разработка и производство продукции гражданского, 

военного и двойного назначения) в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 

Такие решения направлены в первую очередь на совершенствование системы 

управления инновационным потенциалом наукоемкого предприятия РЭП. 

Полученные результаты оценки эффективности управления 

инновационным потенциалом выступают также и основой для разработки 

инновационной стратегии развития наукоемкого предприятия РЭП. В этой части 

эффективное управление развитием инновационного потенциала наукоемкого 

предприятия РЭП позволит обеспечить: 

− конкурентоспособность инновационной продукции, в том числе ее 

экспортный потенциал; 

− постоянное обновление технического и технологического 

потенциала, направленного на выпуск инновационной продукции; 

− достижение стратегий развития наукоемких предприятий РЭП; 

− эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов. 

Таким образом, формирование механизмов управления инновационным 

потенциалом наукоемкого предприятия РЭП базируется на стимулировании его 

использования. Такие инструменты управления на сегодняшний момент 

приобретают огромное значение, потому что для результативного внедрения 

новейших технологий и разработок необходимо понимание текущего состояния 

и дальнейших перспектив развития инновационного потенциала наукоемкого 

предприятия. 
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4.3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

4.3.1. Модель управления инновационным потенциалом наукоемких 

предприятий радиоэлектронной промышленности24 

В современных условиях при нестабильности и высокой неопределенности 

внешней среды поступательное развитие инновационных предприятий 

возможно обеспечить лишь с помощью разработки и внедрения качественно 

новых способов управления их инновационными потенциалами. При этом в ходе 

создания эффективной модели управления инновационным потенциалом 

наукоемкого предприятия РЭП следует и учитывать инновационные 

возможности предприятия, чтобы применение данной модели позволило достичь 

системного результата запанированных показателей инновационной 

деятельности. К тому же следует отметить, что отсутствие четкой системы 

управления развитием инновационным потенциалом не позволяет качественно 

проработать эффективную стратегию развития наукоемким предприятием 

радиоэлектронной промышленности (РЭП) в целом. Это в совокупности 

приводит к замедлению темпов ростов и к снижению конкурентоспособности 

наукоемкого предприятия. 

Для исправления текущего положения необходимо изменение подходов к 

управлению инновационным потенциалом, и, как следствие, к общей стратегии 

развития системы управления наукоемкого предприятия. 

Возвращаясь к исследованию, авторы хотят отметить, что для 

эффективного использования инновационного потенциала наукоемкого 

предприятия РЭП нужно иметь не только ясное представление о содержании 

модели управления, но и следовать конкретным стадиям его формирования и 

применения. В современной научной литературе представлено множество 

интерпретаций, которые подразумевают под собой действие модели управления 

инновационным потенциалом. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, Н. С. Соменкова в своей научной работе [99] разработала блок–схему 

управления инновационным потенциалом предприятия. Предложенный 

алгоритм достаточно обширно описывает стратегическую реализацию процесса 

управления инновационным потенциалом предприятия. Однако, по мнению 

автора, блок–схема не предусматривает на некоторых стадиях возможности 

корректировки параметров, что свидетельствует об отсутствии гибкости в 

управлении. Также в данной блок–схеме отсутствуют элементы обратной связи, 

что является существенным недостатком в современных реалиях. 

М. С. Агафонова и М. А. Лахина усовершенствуют устройство управления 

инновационным потенциалам в целях решения проблемы пониженной 

инновационной активности предприятия. Управление по ее мнению должно 

осуществляться по трем направлениям: создание благоприятных условий для 

осуществления продуктивной работы подсистем инновационного потенциала; 

 
24 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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непринужденное управление процессом реализации инновационной 

деятельности с учетом актуальности диагностики и исправление отклонений от 

предположенного инновационного результата; выбор более оптимальной 

траектории инновационного развития и поиск максимально результативных 

методов адаптации инновационной системы к деятельным изменениям условий 

внешней среды. Данные направления легли в основу иерархического 

организационного управления инновационным развитием созданной авторами 

научной работы [100]. 

В своем диссертационном исследовании Ф. И. Чудакова [88] предлагает 

использовать алгоритмический подход к процессу управления инновационным 

потенциалом предприятия. Данный подход предусматривает выбор 

альтернативных вариантов на каждом этапе реализации инновационного 

потенциала. При этом такой подход не предусматривает специфику отрасли. 

О. В. Васюхин и Е. А. Павлова в своем исследовании [101] управление 

инновационным потенциалом представляют, как показано на рисунке 16.  

 

 
Рисунок 16 – Представление структуры управления инновационным 

потенциалом предприятия (по мнению О. В. Васюхина и Е. А. Павловой) 

 

С авторской точки зрения данные способы управления инновационным 

потенциалом не позволят достичь наукоемким предприятиям РЭП 

максимального положительного эффекта. Модели управления нуждаются в 

практико-ориентированном дополнении в части более ясной постановки целей, 

задач и методов управления инновационным потенциалом. 

Особенно хочется выделить работу Е. Д. Коршуновой и Е. С. Ильичевой 

[102], в которой механизм управления инновационного потенциала разбит на 

несколько стадий: 

1. Определение объекта управления. 

2. Постановка стратегических и тактических целей управления 

инновационным потенциалом. 

3. Проведение оценки инновационного потенциала предприятия. 

4. Принятие управленческих решений. 

При этом В. Г. Фахрисламов и С. Г. Фахрисламова [96] считают по-

другому и предлагают выделить следующие стадии: 

1. Оценка инновационного потенциала (диагностическим или 

детальным методом); 

1

• мотивация к формированию и развитию инновационного потенциала 
предприятия

2
• выбор целесообразного направления развития инновационного потенциала

3
• адекватная организация инновационного потенциала, адаптированная к 

изменениям

4

• мониторинг уровня и перспектив развития инновационного потенциала 
предприятия
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2. Выявление наиболее слабых и сильных сторон; 

3. Анализ сильных и слабых сторон; 

4. Разработка и реализация мероприятий по нейтрализации наиболее 

негативных факторов внутренней среды и мер по повышению эффективности 

факторов, оказывающих положительное влияние; 

5. Повторная оценка инновационного потенциала; 

6. Принятие решения о целесообразности внедрения инноваций.  

По мнению авторов, выделенные в научных работах стадии управления 

инновационным потенциалом предприятия нуждаются в дополнении анализа 

влияния факторов как внутренней, так и внешней среды предприятия, а также в 

разработке методов воздействия на составляющие инновационного потенциала 

наукоемкого предприятия именно относящееся к радиоэлектронной 

промышленности. 

Модель управления инновационным потенциалом наукоемкого 

предприятия РЭП должна строиться на основании принципов, рассмотренных 

ранее в текущей главе, и включать в себя такие элементы как цель, задачи, 

органы управления, функции, методы управления и учитывать совокупность 

факторов, оказывающих воздействие на принятие управленческих решений на 

всех этапах жизненного цикла инновационного продукта. Вместе с тем 

эффективность управления инновационным потенциалом должна 

характеризоваться способностью приспосабливаться к условиям возрастающей 

нестабильности и неопределенности окружающей среды. В этой связи видится 

целесообразным использования инструментов контроля, оценки, а также 

обратной связи, позволяющей давать адекватную и быструю реакцию на 

происшедшие изменения. 

Инновационный потенциал наукоемкого предприятия РЭП – это особый 

инструмент, который используют в целях повышения эффективности 

деятельности в целом. Особенность его управления заключается в опережающей 

реакции на все изменения внутренней и внешней среды путем повышения 

эффективности перераспределения доступных ресурсов. 

Так, в исследовании считаем возможным предложить модель управления 

инновационным потенциалом наукоемкого предприятия РЭП – рисунок 17. 

Опираясь на методологию использования метода «дерево целей» процесс 

управления предлагается разбить на несколько последовательных этапов. 

Результаты реализации каждого этапа будут учитываться в стратегической 

программе инновационного развития.  

На первом этапе происходит анализ текущего состояния инновационного 

потенциала наукоемкого предприятия РЭП, дается его оценка и сравнение с 

требуемым уровнем. Расчет осуществляется как разница между 

запланированными показателями инновационного потенциала, согласно 

выбранному варианту инновационного развития наукоемкого предприятия, и его 

текущим значениям.  
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Рисунок 17 – Модель управления инновационным потенциалом наукоемких 

предприятий РЭП (составлено авторами)  

Учет Анализ Контроль 
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Также при оценке инновационного потенциала и его управлении 

необходимо понимать и учитывать важность влияния внешних и внутренних 

факторов. Их расширенный учет с акцентом на стадии жизненного цикла 

инновации в совокупности с оценкой уровня инновационного потенциала 

позволит развивать инновационную активность на наукоемких предприятиях 

РЭП в соответствии с вызываемыми ими изменениями, что позволяет 

сформировать инновационные преимущества из набора ресурсов 

инновационного потенциала, которым это предприятие обладает. 

На данном этапе необходимо получить ответ на вопрос: выявлена ли 

необходимость изменения уровня инновационного потенциала? Если такая 

необходимость есть, то проводятся мероприятия по их устранению, с 

возвращением на начальный этап. При отсутствии такой необходимости модель 

направляет на следующий этап – разработка стратегии для реализации 

инновационного потенциала. 

Таким образом, данный этап позволяет оценить возможность предприятия 

одновременно с текущей операционной деятельностью реализовывать и 

выбранную стратегию инновационного развития. Иными словами, необходимо 

проанализировать инновационный потенциал наукоемкого предприятия РЭП по 

эффективному обеспечению существующих и вновь осваиваемых технологий. 

На этом этапе руководитель может исключить из числа рассматриваемых 

альтернатив нереализуемые проекты и при этом избежать упущенной выгоды, 

обусловленной приостановкой инновационного проекта. 

Второй этап посвящен выбору инструментов развития инновационного 

потенциала наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности – 

разработке и принятию управленческих решений. 

Этот этап позволяет решить следующие задачи: 

− планирование потребности в ресурсах, а также способов 

рационального использования элементов инновационного потенциала; 

− приобретение необходимых ресурсов, разработка стратегии 

управления устойчивым развитием;  

− разработка, программ, проектов реализации стратегии по 

приоритетным направлениям развития наукоемких предприятий 

радиоэлектронной промышленности; 

− под приобретением ресурсов на наукоемких предприятиях РЭП, 

особенно предприятий, выполняющих Государственный заказ, чаще всего 

подразумевается высвобождение ресурсов из операционной деятельности. 

На третьем этапе происходит выбор исполнителя и, непосредственно, сама 

реализация инновационного потенциала в рамках наукоемкого предприятия 

РЭП. Он включает в себя процесс реализации, выбранной (разработанной) 

стратегии инновационного развития наукоемкого предприятия РЭП. Реализация 

в свою очередь предусматривает обязательное использование инструментов: 

− обратная связь на каждой стадии жизненного цикла инновации, так 

как именно стадии жизненного цикла инновации показывают интенсивность 

использования составляющих инновационного потенциала; 
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− исполнение требований, выдвигаемых по тактико-техническим 

характеристикам радионавигационной аппаратуры и средств связи при 

выполнении государственного заказа; 

− использование цифровых технологий в целях ускорения 

корпоративных процессов принятия управленческих решений и быстрой 

адаптации к меняющимся условиям рынка, а также как инструмента быстрого 

наращивания инновационного потенциала; 

− наращивание инновационного потенциала в реальном масштабе 

времени. 

В этой связи устойчивость системы управления инновационной 

деятельностью предопределяет необходимость применения рефлексивного 

подхода, сущность которого заключается в разработке управленческих процедур 

контроля, оценки и обратных связей, обеспечивающих быструю и адекватную 

реакцию на происшедшие изменения. Используя его, менеджмент организации 

лучше понимает, какие методы и средства необходимы для разработки действий 

системы управления инновационным потенциалом предприятия в процессе 

отработки сложного внешнего воздействия комплекса разнонаправленных 

факторов. Чем выше рефлексивные свойства системы управления 

инновационным потенциалом организации, тем совершеннее сам механизм 

самоорганизации, а, следовательно, эффективнее управление составляющими 

потенциала. 

На заключительном этапе проводится оценка эффективности принятия 

управленческих решений согласно методике, предлагаемой в предыдущей главе. 

На данном этапе необходимо повторно получить ответ на вопрос: выявлена ли 

необходимость изменения уровня инновационного потенциала? Если такая 

необходимость возникает, то инновационный потенциал наукоемкого 

предприятия РЭП оценен некорректно и, как следствие, управленческие решения 

приняты неверно. При отсутствии такой необходимости инновационная 

стратегия использования инновационного потенциала признается эффективной, 

а модель направляет на систематический мониторинг состояния инновационного 

потенциала наукоемкого предприятия РЭП. Именно такое стратегическое 

научно обоснованное управление инновационными ресурсами, исходя из 

принципов целевой направленности, экономической эффективности, 

согласованного правления, опережения, является важным условием для создания 

и успешного внедрения качественно новых идей в производственную сферу 

экономического агента, способствует раскрытию его инновационных 

возможностей. 

Авторы надеются, что им удалось получить ответы на отдельные вопросы, 

связанные с управлением инновационным потенциалом наукоемких 

предприятий РЭП. Так, модель управления инновационным потенциалом 

наукоемкого предприятия РЭП устанавливает последовательность мероприятий, 

которая способствует модернизации старой или созданию новой системы 

управления, обновлению производственных фондов, технологий и т.д. 
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4.3.2. Рекомендации по применению предложенной модели25 

Заключительным этапом исследования является практическая реализация 

предложенного дискурсивного подхода к управлению инновационным 

потенциалом наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Необходимость такой реализации обусловлена определением приемлемого 

направления инновационного развития и требует использования большого 

количества внешней и внутренней управленческой информации в целях 

проведения качественных изменений, направленных на повышение 

эффективности использования инновационного потенциала: 

1. Организационной структуры. 

2. Технологического аудита. 

3. Системы формирования интеллектуального потенциала. 

4. Формирования системы работы с научным сообществом. 

5. Финансовых ресурсов. 

Кроме этого, предлагаемые рекомендации должны пересекаться со 

стратегией инновационного развития. Особенно качественно позволяют оценить 

инновационное развитие наукоемкого предприятия РЭП показатели оценки 

эффективности именно управленческого звена предприятия. 

Такой подход к формированию модели управления позволит понять 

текущее состояние инновационного потенциала предприятия, а также с высокой 

долей вероятности определить направления его развития. Полученные в ходе 

реализации такого процесса результаты позволят создать задел для 

формирования программы инновационного развития в долгосрочной 

перспективе. В целях проработки рекомендаций по применению модели 

управления инновационным потенциалом РЭП проанализируем некоторые 

положения программы инновационного развития на примере наукоемкого 

предприятия АО «НПП «Радиосвязь»: 

1. Основа формирования Программы инновационного развития АО 

«НПП Радиосвязь» – внутрихолдинговые распоряжения [8]. 

С авторской точки зрения здесь не хватает прямых ссылок на программы 

инновационного развития, утвержденные постановлением Российской 

Федерации, в частности тех, которые указанные в пункте 1.1 настоящего 

исследования. 

2. Основными и главными целями программы инновационного развития 

АО «НПП «Радиосвязь» является следующее: 

− переход к динамичному, устойчивому и сбалансированному развитию 

АО «НПП «Радиосвязь» на основе завоевания, сохранения и укрепления 

конкурентных позиций на рынке за счёт эффективных и комплексных процедур 

развития инновационной деятельности, обеспечивающей существенный вклад в 

достижение стратегических целей ГК «Ростех»; 

− разработка и вывод на рынок глобально конкурентоспособных 

технологий и продукции, соответствующих мировой конъюнктуре и 

 
25 Авторы раздела: Юшманова В.А., Рагозина М.А., Ковалева Е.Ю., Гарифуллин В.Ф. 
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обеспечивающих технологическое лидерство по всем направлениям 

деятельности АО «НПП «Радиосвязь»; 

− увеличение объемов производства инновационной продукции на 

основе технологической модернизации и вывод её на глобальный рынок в 

интересах расширения рыночных ниш, завоевания новых сегментов рынка; 

− повышение инвестиционной привлекательности за счет расширения, 

модернизации, диверсификации производства и увеличения объема реализации 

инновационной продукции; 

− развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями и 

научными организациями в целях ускорения создания и вывода на рынок 

высокоэластичных, конкурентоспособных технологий и продуктов; 

− развитие среднесрочных и долгосрочных программ по подготовке и 

переподготовке кадров предприятия [8]. 

Таким образом, можно отметить, что рассматриваемое наукоемкое 

предприятие РЭП ставит перед собой цели, направленные на развитие лишь 

некоторых составляющих инновационного потенциала, что не позволяет достичь 

максимальной эффективности от реализации инновационного проекта. 

В качестве рекомендации следует предложить включить в последующую 

программу инновационного развития раздел, направленный на развитие 

инновационного потенциала, при этом усилить внимание к проведению 

цифровизации на предприятии, возможно создание специализированного 

отдела, направленного на проведении цифровизации; задел специальных 

компетенций по различным отраслям науки, связанным с проектированием и 

изготовлением радиоэлектроники; развитие управленческо-организационных 

структур, которые занимаются координацией инновационной деятельности. 

3. Внедрение технологий цифрового производства и цифровых 

технологий управления на АО «НПП «Радиосвязь», согласно программе 

инновационного развития, обеспечивает: 

− сокращение сроков выпуска изделий и вывода его на рынок порядка 

50 %; 

− получение актуальной информации об изделии и о процессах над ним 

всеми участниками ЖЦИ; 

− полное сопровождение всех процессов ЖЦИ лицензированными 

программными продуктами; 

− переход от автоматизации разрозненных рабочих мест и этапов к 

автоматизации всех участников ЖЦИ; 

− повышение имиджа предприятия как цифрового производства 21 века 

[8]. 

Данный пункт обуславливает наукоемкое предприятие РЭП достаточно 

перспективным для роста, а выбранное направление развития стратегически 

важным. Однако, в данной программе указывается лишь эффект от внедрения 

цифровых технологий, при этом нет плана по его внедрению, как нет 

инструментов необходимых для развития данного направления. 
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Следует отметить, что цифровые технологии тесно связаны с созданием 

автоматизированных систем обработки информации и принятия управленческих 

решений. Так, в ходе наладки автоматизированного производства происходит 

создание цифровой копии завода, к которой подключаются оснащенные чипами 

и контроллерами аппаратные станки и промышленное оборудование, с целью их 

числового программного управления. С помощью терминалов ввода-вывода 

информации объективные данные о фактическом времени задействования 

оборудования, о зафиксированных фактах неэффективного использования 

оперативно поступают с каждого станка в единую информационную систему. 

Результаты, полученные в ходе обработки полученных сведений, позволяют 

разработать конкретный план мероприятий по наращиванию производственной 

мощности или же способствуют принятию обоснованного управленческого 

решения о переводе станка в другой цех, чтобы скорректировать работу других 

технологических линий. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что создание цифрового макета 

завода является существенным техническим прорывом в управлении 

инновационным потенциалом наукоемкого предприятия. За счет этого 

обеспечивается не только оптимизация текущих расходов, плановое повышение 

прибыли, но и формирование новых конкурентных преимуществ 

хозяйствующего субъекта по сравнению с организациями, использующими 

традиционные технологии ручной обработки разнородной и несогласованной 

информации о производственных процессах.  

Таким образом, авторы рекомендуют в следующей программе 

инновационного развития более подробно описать внедряемые цифровые 

технологии (в том числе Big Data, 3D–печати и 3D–проектирования, цифровых 

двойников/моделей предприятий и продуктов, а также IoT и Промышленного 

интернета – IioT и т.д.) и план по их реализации, что будет способствовать 

устойчивому развитию инновационного потенциала предприятия и достижению 

его долгосрочных бизнес-целей по производству инновационной продукции 

радиоэлектроники с учетом ее жизненного цикла. В частности, это позволит 

оптимизировать логистические процессы, связанные с этапами жизненного 

цикла инновационной продукции, ускорить переход к этапу коммерциализации, 

а также принимать развернутые управленческие решения. 

Для внедрения предложенной модели управления инновационным 

потенциалом наукоемких предприятий РЭП авторы рекомендуют провести ряд 

организационных мероприятий, обеспечивающих эффективное использование 

модели: 

− разработать регламент управления инновационным потенциалом с 

назначением ответственных лиц; 

− сформировать отдел, специализированный для отбора 

инновационных предложений по развитию и реализации инновационного 

потенциала – рисунок 18; 
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Рисунок 18 - Организационная структура наукоемкого предприятия РЭП, 

оптимизирующая использование инновационного потенциала и его 

наращивание (авторское решение) 
 

− разработать систему вознаграждения за предложения по 

наращиванию потенциала; 

− внедрение цифровых технологий: интернет вещей – повышение 

эффективности производства и сокращение сроков окупаемости проектов; 

большие данные – прогнозирование рыночной ситуации, совершенствование 

продукции, оптимизация маркетинга и продаж; блокчейн – отслеживание 

цепочек поставок; смарт-контракты – электронные сделки; маркетплейсы – 

усиление промышленной кооперации; цифровое прототипирование – 

проектирование продуктов и визуализация всего процесса их производства; VR–

тестирование – сокращение сроков и стоимости разработки новых товаров. 

Таким образом, применение предложенных инструментов оценки и 

управления инновационным потенциалом наукоемких предприятий (на примере 

предприятий радиоэлектронной промышленности) предполагает 

совершенствование системы управления и формирования стратегии и 

программы инновационного развития предприятия, что, в конечном итоге, 

позволит обеспечить устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности 

в современных сложных экономических условиях, как самого предприятия, так 

и его продукции в виде радиоэлектроники, а также изделий гражданского 

назначения. 

  

Рабочая группа проекта 1 

Руководитель инновационного потенциала (Ресурсный директор) 

Проект 1 

Проект 2 

Проект 3 

Департамент наращивания 

инновационного потенциала 

Отдел наращивания 

инновационного потенциала 

потенциала 

Отдел тестирования и 

реализации инновационного 

потенциала 

Отдел цифровизации 

Рабочая группа проекта 2 

Рабочая группа проекта 3 

 

Функциональные руководители 

Использование ресурсов инновационного потенциала 



285 

Выводы и результаты исследования 

Выполненные в представленной работе исследования позволили получить 

научные и практические результаты, основное содержание которых заключается 

в следующем: 

1. Рассмотрены и проанализированы различные трактовки понятия 

«инновационный потенциал», изложенные в научной экономической литературе 

в области менеджмента высоких технологий. Сделан вывод, что из всего 

многообразия существующих определений сложно выбрать определение, 

характерное для наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности, 

поэтому представлено авторское определение. 

2. Выявлен ряд проблем, которые присуще наукоемким предприятиям 

радиоэлектронной промышленности в России, к таким проблемам относят: 

− финансовые: недостаток средств для финансирования инновационных 

проектов; 

− технологические: слабость материальной и научно-технической базы; 

− социально-психологические: отсутствие цифровой грамотности у 

населения; 

− географические: большинство РЭП расположены в центре страны; 

− организационно-управленческие: излишняя централизация. 

Для решения вышеперечисленных проблем, необходимо внедрять 

инновации и грамотно управлять ими, с помощью различных инструментов. 

Одним из таких инструментов является модель управления инновационным 

потенциалом, разработанная авторами. 

3. Проанализированы основные тенденции развития радиоэлектронной 

промышленности, которые позволили определить основные направления 

наращивания инновационного потенциала и его развития в условиях растущей 

конкурентной борьбы. 

4. Проведен анализ научной экономической литературы, который 

показал, что единой стройной классификации факторов, влияющих на 

инновационный потенциал, на данный момент не разработано. В литературных 

источниках рассматриваются: факторы, оказывающие влияние на 

инновационную деятельность предприятия; факторы, препятствующие 

инновациям на промышленных предприятиях; факторы внешней среды 

организации, влияющие на ее инновационный климат, определяющие 

возможность внедрения новшеств в предпринимательской структуре. 

Если говорить в общем, то можно сделать вывод о том, что многообразие 

всех факторов не позволяет в полной мере оценить их влияние на 

инновационный потенциал, так как они не конкретизированы по отраслям и 

предприятиям. Поэтому целесообразно исследовать тему применительно к 

отраслевой принадлежности предприятий с использованием распространенной 

классификации факторов: внешние и внутренние. В данной работе это 

радиоэлектронная промышленность. 

5. Расширено представление о составе и роли инновационного 

потенциала с точки зрения современной экономики и на основании нового 

состава инновационного потенциала, характерного для наукоемких предприятий 
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радиоэлектронной промышленности, систематизированы и предложены 

показатели их оценки. 

6. Разработана система показателей оценки эффективности управления 

инновационным потенциалом, результаты которой служат исходной базой для 

принятия соответствующих управленческих решений в разрезе направлений 

деятельности наукоемкого предприятия РЭП и выступают основой для 

разработки инновационной стратегии. 

7. Предложена модель управления инновационным потенциалом 

наукоемкого предприятия радиоэлектронной промышленности, создающая 

регулятивную основу для разработки обоснованных управленческих решений по 

оптимизации его уровня, а также позволяющий выявить приоритеты изменений 

состояния элементов потенциала в разрезе его составляющих. Модель построена 

на основе рефлексивного подхода, что позволяет управляющему звену в 

зависимости от быстро меняющихся условий рынка менять направления 

развития и реализации инновационного потенциала. Ее особенностью является 

использование цифровых технологий, как инструмента способствующему 

наращиванию и эффективному использованию инновационного потенциала. 

Использование предложенной модели позволит повысить эффективность 

управления инновационным потенциалом, а, значит, повысить эффективность 

деятельности предприятия в целом. 

8. Даны рекомендации по практическому применению модели 

управления инновационным потенциалом, характерной для наукоемких 

предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Выводы имеют практическую значимость и могут быть использованы при 

разработке и принятии управленческих решений в радиоэлектронной отрасли. 

Известно, что многие предприятия из других отраслей сталкивались с 

подобными проблемами, очень важную роль в их решении играет 

профессионализм менеджмента. Предприятия оборонной промышленности – 

особый случай, государство всегда будет финансировать их производство, хотя 

бы частично, но в данной ситуации государство создаёт платформу для 

конкуренции между ними, что в свою очередь порождает рост инновационного 

потенциала Российской Федерации, необходимый для достойного 

конкурирования на мировой арене. Таким образом, в ходе исследования были 

решены все поставленные задачи и достигнута цель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В первой главе монографии «Концептуальные основы формирования 

цифровой экономики и развития сквозных цифровых технологий» проводится 

анализ вопросов обеспечения экономической безопасности России как 

неотъемлемое условие экономического роста, изучение цифровых экосистем и 

их роли в развитии малого и среднего предпринимательства в РФ, анализ 

тенденций развития цифровой экономики в современных условиях. 

Во второй главе монографии «Развитие сквозных цифровых технологий в 

России как императив новой парадигмы экономического роста» исследуются 

вопросы внедрения сквозных цифровых технологий в информационном 

пространстве социальных систем, изучается ESG-банкинг как долгосрочный 

ориентир развития банковского сектора России, проводится сравнительный 

анализ развития онлайн-образования в России, Китае и Бразилии, исследуются 

правовые аспекты применения технологий искусственного интеллекта, 

анализируются тенденции развития цифровых технологий в России: 

теоретические и практические аспекты, проводится анализ тенденций мирового 

и российского инновационного развития и роли в нем цифровых технологий. 

В третьей главе монографии «Генезис сквозных цифровых технологий на 

предприятиях России» рассматриваются вопросы эффективного управления 

предприятием в условиях цифровой экономики, изучаются тенденции и 

перспективы использования сквозных цифровых технологий в маркетинге, 

исследуются вопросы аудита эффективности деятельности коммерческой 

организации, проводится анализ развития методов прогнозирования 

корпоративных банкротств, исследуются цифровые технологии в системе 

профессиональной переподготовки прокурорских работников, анализируется 

стратегия обеспечения единства экономического пространства путем развития 

когнитивных компетенций управленческого персонала, исследуется бизнес-

стратегирование компаний в условиях цифровой трансформации, сквозной цикл 

автоматизированного проектирования в машиностроении. 

В четвертой главе монографии «Управление инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности» исследуются 

теоретические аспекты управления инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности, изучаются 

методические основы оценки управления инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности, 

разработывается модель управления инновационным потенциалом 

наукоемких предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Общая объединяющая тема монографии создала широкие рамки для 

участия специалистов, интересующихся вопросами формирования цифровой 

экономики и развитием сквозных цифровых технологий в России как 

императивом новой парадигмы экономического роста, теоретико-

методологическими подходами и практическими результатами исследований в 

данной научной области. НИЦ «ПНК» приносит искреннюю призательность 

всем участникам издания и выражает надежду, что данная книга не станет 

последней в серии оригинальных монографий. 
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